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Благодарственное слово 

РЕАЛИЗАЦИЯ круnных проектов невозможна в одиночку. !<оммента
рии и советы многочисленных специалистов по настоящеи книrе, су
ществовавшей первоначально лишь в качестве главы к совершенно 

иной публикации, оказались значимы в гораздо большей �ере, чем этого 
следовало ожидать, по причине сложности работы над неи. 

В свое время с той или иной версией рукописи ознакомились многие 
специалисты, отзывы которых были чрезвычайно полезными: Стивен То
пик, Тимоти Гиннейн, Р. Бин Вонг, Дэниел Сигал, Джоэл Мокир, Андре 
Гюндер Франк, Эдмунд Бурке III, Рэндольф Хед и слушатели его семинара 
по истории, Джеймс Гивен, Джек Голдстоун, Роберт Маркс, Денни с Флинн, 
Ричард фон Глан и Джейсон Хечт. По мере работы над рук�писью отдс:лъ
ные ее части были также представлены на ряде конференции и семинаров, 
участники которых (слишком многочисленные, чтобы их можно было nере
числить здесь) сделали крайне дельные и проницательные замечания. Нель
зя не упомянуть и комментарии, которыми всегда сопровождаются заседа
ния группы Al\-UC по вопросам экономической истории. Не стоит забывать, 
что мы живем в эпоху Интернета, в связи с чем мне хотелось бы nоблагода
рить Джошуа Розенблума, Алана Тейлора и Сэмюеля Уильямсона эа органи
зацию крайне полезного обсуждения укороченной версии книги на ресурсе 
EH.Net. Неожиданные и полезные предложения, возникшие в ходе данного 
обсуждения (а позднее и в ходе обсуждения, которое вел Патрик Мэннинг 
на ресурсе H-World), пришлись как нельзя кстати. 

Поскольку работа над настоящей книгой увела меня в области, выхо
дящие за рамки полученного мною образования, мне пришлось положить
ся на коллег, подсказавших, какие именно труды помогут мне ознакомить
ся с вопросами, в которых они разбираются гораздо лучше. Наряду с теми, 
кто уже был перечислен выше, мне хотелось бы отметить Роберта Мелле
ра, Энн Уолтхолл и Джеймса Ли, оказавших мне в данном вопросе наибольшее содействие. Не обошли вниманием данный проект и другие мои коллеги. Из длинного перечия мне хотелось бы выделить Питера Линдерта, Джона Уиллса, Джонатана Спенса, Дирдру Макклоски, Кена Соколоффа и Хамашиту Такеши. 

Столь длинный перечень рискует сделать благодарность отдельным лицам делом малозначимым. Разумеется, к этому я совсем не стремлюсь. Мне хотелось бы особо поблагодарить Б и на Вон га за ознакомление с двумя полными версиями рукописи, аргументированное обсуждение выявленных проблем и рекомендации библиографического характера. Хотя со временем его активная поддержка и начала представляться мне как нечто само собой разумеющееся, говорить об обыденности содействия с его стороны не приходится. Мне также очень приятно выразить слова 
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благодарности в nисьменном виде Дэну Сигалу. За более чем двадцатц
летний срок нашего знакомства я научил

_
ся у Дэна большему, чем 

у кого бы то ни было, как в nрофессиональнои сфере, так и в том, что зна
чит иметь хороших друзей. Поскольку каждым из nеречисленных выше 
лиц было выдвинуто no крайней мере несколько возражений относитель
но содержания настоящего труда, я считаю необходимым nовторить уже 
ставшее nривычным утверждение: никто из них не несет ответственно
сти за заблуждения, которых я продолжаю придерживаться. 

При наnисании настоящей книги мне была оказана и существенная фц
нансовая помощь. Она начала материализовываться, хотя и в совершенно 
ином виде, в тот момент, когда я, находясь в академическом отпуске, был 
занят работой над другим проектом, финансируемым из бюджета науч
но-исследовательских грантов президента Калифорнийского университета 
и грантов Фонда изучения Китая, созданного совместно ACLS, SSRC ц Фон
дом Форда. Значительная часть настоящего труда была наnисана во время 
nоследующего академического отпуска, который стал возможным благода
ря щедрости Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма ц отделе
ния Калифорнийского университета в г. Ирвайн. Рукопись данной книги 
была в немалой стеnени улучшена благодаря nомощи и подцержке со сто
роны редактора издательства Princeton U niveгsity Pгess Питера Дагерти и его 
ассистентки Линды Чан г и искусному и внимательному художественно-тех
ническому редактированию Дженнифер Баккер. 

Мои благодарности личного характера не менее значимы, чем благо
дарности профессионального характера. Значительная часть работы над 
настоящей книгой протекала в трудных обстоятельствах, которые без под
держки многих людей были бы еще более сложными. Когда в моей жизни 
случились неnриятности, мне повезло получить воистину необычайную 
помощь со стороны старых и новых друзей, коллег и соседей. Перечислить 
здесь каждого из них я не могу, но и упомянуть лишь некоторых было бы 
неnравильно, поэтому мне придется ограничиться коллективной благо
дарностью, не менее искренной и сердечной, чем признательность, выска
занная отдельным лицам. 

Наконец, мне хотелось бы выразить благодарность моей семье, проде
монстрировавшей в годы моей работы над книгой незаурядную сплочен
ность, что обесnечило меня столь необходимым мне временем и соответ
ствующими условиями работы. Дэйвид, Джесс и Бенджи nроявили муже
ство и.целеустремленность, которые вряд ли можно было ожидать от детей 
их возраста; они ни разу не дрогнули под напором проблем, всегда оста
вались страстными, милыми и любящими детьми. Я крайне признателен 
каждому из них. 

Что же касается моей суnруги Морин Грейвз, что я могу сказать о ней? 
Аналогия, о которой мы неоднократно слышали в последние годы, кажется 
достаточно уместной. Вместо запланированной поездки в Париж мы очути
лись в Новой Зеландии. При этом Морин не отказалась ни от идеи однаж
ды все-таки вернуться в Париж, ни от возможности получить удовольствие 
от �ребывания в Новой Зеландии, не пытаясь искать там Лувр. Поиск подоб
нои гармонии nотребовал от нее терnения, настойчивости, дальновидности 
и любви в значительно большей степени, чем я в состоянии объяснить себе 
или быть соответствующим образом благодарным. Однако в качестве неболь
шого жеста благодарности хочу сказать: это-ее книга. 

Ирвайи, Калифориия, се1tтябрь 1998 z. 



Предисловие к русскому изданию 

я ПРИСТУПАЮ к предисловию к российскому изданию «Вели

кого расхождения» с немалым удовольствием, хотя и неко

торым смущением. Дело в том, что настоящая книга зача

стую рассматривается в качестве труда, посвященного вопросам 

мировой истории, хотя России, а также таким крупным регионам 

мира, как Ближний Восток, Центральная Азия, большая часть Аф

рики и Океании, в ней уделено незначительное внимание. _ 

Отчасти это можно объяснить тем, что труды по мировои исто

рии не обязательно должны охватывать весь мир-в ни': достаточ

но рассматривать проблемы, которые требуют от нас выити за nре

делы отдельных государств или традиционно выделяемых реrио

нов, например Западной Европы или Южной Азии. Добиться 

этого можно пугем сравнения отдаленных друг от друга регионов 

или же пугем установления взаимосвязей между ними (в настоя

щем труде я использую оба метода), равно как и обращаясь к рас

смотрению вопросов мирового масштаба (в данной книге анализи

руются истоки современного экономического роста). При этом 

авторы неизбежно сосредоточиваются на том, в чем хорошо разби

раются. В моем случае это Восточная Азия и страны атлантическо

го региона. Анализируемая нами динамика также в большинстве 

случаев происходит в хорошо знакомых нам регионах. Так, в на

стоящем труде подробнейшим образом рассматриваются силы, свя
занные с экономическим подъемом густонаселенных районов, раз
витием относительно открытых рынков, для которых характерно 
большое число участников, а также давление, которое испытыва
ют ограниченные природные ресурсы со стороны возрастающего 
в масштабах их потребления человеком. Однако это не те силы, 
которые занимают главенствующее место в истории России и про
чих обойденных моим вниманием регионов в XVПI и XIX вв. По
лагаю, что представленная в данной работе картина крайне зна
чима, но не стану утверждать, что она всеобъемлюща. И именно 
по этой причине рассмотрение вопросов мировой истории носит 
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коллективный характер, и, значит, работы ученых следовало бы 

рассматривать прежде всег� как способ стимулирования диалога 

и дальнейших исследовании. 
Соответственно, лучшее, что я могу сделать в новом предисло

вии к «Великому расхождению»,-это осветить научную полеми-

частью которой и является настоящая книга. Применительно ку, 
к ней можно выделить четыре тесно перекликающихся, но все же 
более или менее независимых направления дебатов: два из них ох
ватывают страны Запада, а в двух других главную роль играют уче
ные из Китая и Японии. Как следствие, неудивительно, что два по

следних направления уделяют первостепенное внимание Восточ
ной Азии, а не Европе. Кроме того, здесь делаются попытки связать 
период XVIII и начала XIX столетий-как раз эпоху, на которой 
и сосредоточен мой труд,-с более поздними событиями, включая 
современные преобразования в странах азиатеко-тихоокеанского 
региона и в мировой экономике. 

На сколько сильно расхождение 
и когда именно оно и мело место 

Первое направление полемики касается времени и места расхож
дения путей развития Китая и Европы, прежде всего Британии 
и региона, известного как Дельта Янцзы. При этом данное расхож
дение оценивается по таким параметрам, как уровень жизни, раз
мер заработной платы и т. п., и включает другие поддающиеся ко
личественной оценке тенденции, которые, судя по всему, и способ
ны объяснить расхождение. Данное направление имеет ключевой 
характер в общей полемике, однако предисловие не предназначе
но для подробного рассмотрения соответствующих вопросов, а по
тому я лишь вкратце остановлюсь на нескольких основных темах. 

Одно из утверждений, в пользу которого найдены убедитель
ные свидетельства, касается существования в Дельте Янцзы разви
того сельского хозяйства. Произведенные Робертом Алленам ре
конструкции позволяют говорить о том, что еще в 1820-е гг. про
изводительность труда из расчета на один трудодень в сельском 
хозяйстве Дельты Янцзы составляла go% от аналогичного показа
теля в сельском хозяйстве Англии. Между тем ежегодный чистый 
доход проживавшей в Дельте Янцзы семьи земельных арендато
ров (включая доходы от довольно распространенной практики 
ткачества, которым, пусть и неполный рабочий день, занималась 
суп�уга арендатора) несколько превышал доход аналогичной ан
глииской семьи. (К этому моменту показатели ежедневных объе-
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мов производства китайских изготовителей тканей несколько сни

зились по сравнению с английскими, в чем мы и удостоверимся; 

nричем китайцы занимались производством тканей самостоятель

но что nозволяло им рассчитывать на более высокую долю при

бы�и по сравнению с наемными работниками английской тек

стильной nромышленности1.) В другом исследовании производи

тельность труда в сельском хозяйстве Дельты Янцзы по состоянию 

на 1800 г. nриравнивается к аналогичному показателю Голландии, 

который составлял 94% от английского2• Между тем необходимо 

отметить, что производительность земли в Дельте Янцзы была 

выше, чем где-либо еще, за исключением некоторых территорий 

Яnонии, и nримерно в девять раз превосходил и показатель по Ан

глии. Таким образом, совокупная производительность факторов 
nроизводства также отличалась крайне высоким уровнем, значи
тельно nревышавшим показатель по любым странам Европы, про
шедшим в XIX в. nуть индустриализации. (Например, производи
тельность труда в сельском хозяйстве Германии составляла при
мерно 50% от показателей по Англии; nроизводительность земли 
также была ниже3.) Эти и прочие свидетельства делают несостая
тельной идею сельскохозяйственного фундаментализма, согласно 
которой готовность к проведению индустриализации напрямую 
вытекает из эффективности сельского хозяйства, высвобождавшей 
труд и капитал для их исnользования в иных целях и позволяв
шей удерживать цену на продукты nитания и, как следствие, из
держки на заработную плату на низком уровне4• 

Другая версия сельскохозяйственного фундаментализма н а  
nротяжении долгого времени задавала тон в китайской историо
графии. В Китае настоящая книга была в целом принята хорошо. 
Хотя она и вызывала критику, в частности, ученых, которые по
лагают, что крестьянские хозяйства, противопоставляемые круп
ным сельскохозяйственным производствам с наемными работни
ками, не были способны давать излишки продукции, выходящие 
за рамки минимального жизнеобеспечения, или же обеспечивать уровень гиб

_
кости, необходимый для стабильного роста подушных показат�еи. В историографии Китайской Народной Республики nодобныи подход, как мы в этом удостоверимся, долгое время 

1" Al
.
len 2009Ь: 532-534, 544-548.  

2 .  L1  and van Zanden 2012. 
3· Лllen 2ооо: 20. 
4· Наnример, Brenner 198s: ю-бз, 1!13-327; Overton 1996 Т CTBeii\\ЬI • ф 

. ер мин «СеJIЬСКОХОЗJIЙ• и ундаментализ>t» рассматривается в: Allen 1992: 2-3· 
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принималея как нечто само собой разумеющееся.  Однако такой 
подход вступает в противоречие с уже приведеиными выше дан

ными 0 труде и совокупной производительности факторов про

иэводства, равно как и не согласуется с впечатляющими примера

ми экономического роста, которого удалось добиться в ХХ столе

тии Японии, Тайваню, а затем и восточным регионам Китая. Для 
всех этих территорий характерно наличие мелких крестьянских 
хозяйств семейного типа и стабильной системы прав владения 
или пожизненного пользования землей. 

Потребовалось внесение корректировок и в весьма важное мое 
наблюдение о сопоставимости уровня жизни и показателей дохо
дов на душу населения Европы и Китая, а также Англии и Дельты 
Янцзы, являющихся самыми богатыми районами рассматриваемых 
стран. Поначалу я придерживался мнения, что подобная ситуация 
была актуальна еще в 1800 г. и почти наверняка-в 1750 г. Приме
нительно к 1750 г. данное утверждение остается вполне nравдопо

добным, хотя и вызывает споры. Применительно же к 18оо г. оно, 
вполне возможно, было несколько поспешным. В своей ведавней 
работе Стивен Бродбери, Хануи Гуан и Дэвид Даокуи Ли склоня
ются к тому, что вместо 1750 г. следует говорить о 1700 г., что nод
тверждает сближение точек зрения, поскольку ранее Гуан и Ли 
утверждали о существовании огромной разницы уже в XV в. 5 

Примерное равновесие по состоянию на 1750 г. или даже 1700 г. 
представляет собой серьезный пересмотр доминирующих ранее 
взглядов. Так, если опираться на часто цитируемые оценочные 
показатели валового национального nродукта, предложенные Эн
гасом Мэддисоном, отставание Китая от Европы началось не
сколькими столетиями ранее6• Согласно другим точкам зрения, 
фундаментальное расхождение имело место уже к 1500 г., юоо г. 

или даже раньше7• Если же действительно расхождение произо
шло так поздно, как нам nредставляется сегодня, то целый ряд 
провереиных временем предположений, его объясняющих, стано
вятся менее убедительными8• 

Но даже если расхождение в экономическом развитии и случи· 
лось в более nоздний, чем мы когда-то nолагали, период, можно 

5· Broadberry, Guan and Li 2014. РанееГуан и Ли выдвинули предположение о том, 

что значительное отставание Китая наблюдалось уже в XV в., а то и ранее; 
в последующие же столетие, как они полагают, оно только увелич илось. 

б. Согласно Мэддисону (Maddison 2001: 42), Западна я Европа обогнала Китай 
примерно в 1300 г. 

7· Например, La\1998; Лал 2007;]опеs 1987; Wallerstein 1976. 
8· Landes 1998: 33-35, 59, and passim. 
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однозначно сказать, что значительная разница существовала уже 

по состоянию на 1800 г. и в дальнейшем только возрастала. Основ

ной nричиной этого стало то, что в Евроnе (Англии) производи

тельность nромышленных рабочих оказалась в целом более высо

кой по сравнению с nроизводительностыо сельскохозяйственных 

работников, в то время как для Китая или Японии ситуация была 

не столь однозначной. При этом число работников, не занятых 

в сельском хозяйстве, в разных частях Евразии возрастало9• Это 

вновь указывает на необходимость поиска объяснений за предела

ми сельскохозяйственного сектора экономики, не изображая чер

но-белыми красками целые общества, основанные на том или и ном 

сnособе хозяйствования. 

Судя по всему, расхождение в уровне заработной платы неква-

лифицированной рабочей силы и в городе, и в деревне произошло 

раньше расхождения в уровне жизни.  Хотя дан ных, особенно 

по Китаю, недостаточно-имеющиеся свидетельства говорят о том, 

что к середине XVIII в., в то время как прочие показатели по-преж

нему указывают на высокий уровень сопоставимости Дельты Я н ц

зы и богатых регионов Европы, показатели заработной платы 

в Дельте Янцзы уже значительно отставали, соответствуя показа

телям по Милану или даже Варшаве, но никак не по Лондону10• 

На nервый взгляд два этих утверждения представляются несо

вместимыми, однако разница в уровне реальной заработной пла

ты вnолне может совмещаться со сравнимыми показателям и  уров

ня жизни. Вnолне возможно, что наемные работники составляли 

менее ю% от общего числа взрослого населения в сельской мест

ности даже в отличавшейся высоким уровнем коммерциализации 
долине нижнего течения Янцзы. Не исключено, что по состоя
нию на 1700 г. в Англии и Голландии- в отличие от с итуации 
в ��тае-примерно половина трудящихся была занята по най
му · Поскольку в Дельте Янцзы большинство земельных аренда
торов обладали правом пожизненного пользования землей, они 

9·  Например, Li апd van Zапdеп 2012. 
10. Allen et. al. 2011. Как отмечают специалисты, представленные в статье Аллева 

оценочные покаэатели заработка сельских работников в Кита� в�с 
жи с тем б � � ьма схо-

и, что ыли предложены ыною. Аллеи (Ailen 2ОО9Ь) 
предположение 

выдвигает 
о том, что по состоянию на середину XVII 

работка в долине нижнего течения Янцэы был почтн 
' в. уровень эа-

глии (р 544) 
тем же, что и в Ан-

. ' а также что в указанный период крест Д 
раэдо более состоятельныыи че 

ьяне ельты были го

глии (р. 546). 
' м труженики сельского хозяйства в Ан-

11. Тилли (Tilly 1984: 36) прибегает к более wи оком 
к еще более высоким показателям. 

р у определению и проходит 
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зарабатывали гораздо больше неквалифицированных работников: 
согласно наиболее надежным из собранных мною оценочных nо
казателей, примерно в три раза. (Чистый же заработок мелких 
землевладельцев и вовсе был почти в пять раз больше заработка 
наемного работника12.) Соответственно, сравнение реальной за
работной платы неквалифицированных рабочих представляет 
собой сравнение нижней части шкалы распределения доходов 
в Дельте Янцэы с примерно средними показателями no Англии 
и Голландии- единственными частями Европы, где в XVIII в. 
уровень заработной платы значительно превышал показатели 
по Китаю, что позволяет связать существенные отличия в зара
ботной плате с сопоставимым средним уровнем жизни. 

Объяснения начала устойчивого 
экономического роста 

При рассмотрении воnроса, почем.у расхождение имело место, ме
тоды и принциnы доказательства становятся куда более сnорны
ми. Тем не менее и здесь можно выделить целый ряд факторов. 
В настоящей книге подчеркивается значимость такого фактора, как 
решение проблем экологического характера, ставшее возможным 
благодаря исnользованию угля и торговле с другими континента
ми. Причем совершенно очевидно, что массовое появление новых 
машин нельзя объяснить лишь наличием необходимых для их ра
боты энергетических ресурсов. При этом я не утверждаю, что при 
более благоприятной ситуации с ресурсами Дельта Янцэы (или лю
бой другой регион) неnременно пережила бы индустриализацию. 
Напротив, Дельта Янцзы-пример отсутствия взаимосвязи между 
наличием процветающей агропромышленной и ремесленной эко
номики и современным экономическим ростом, основанным на ак
тивном потреблении капиталов и углеродного топлива. Соответ
ственно, у меня нет возражений против точки зрения Джоэла Мо
кира и других специалистов, которые подчеркивают важность 
вклада европейской науки (особенно на поздних этапах индустри
ализации)13, при условии, что ее вклад не является единственным 
объяснением 14• 

12. Данные расчеты представлены в следующем издании: Pomeraпz 2006. 
13. Для ознакомления с одним из последних трудов, в которых указывается 

на крайне ограниченную значимость высокой науки на раннем этапе бри· 
танской индустриализации, см.: Ashworth 2014. 

14. Mokyr 2004, 2010; Мокир, 2012, 2016. См. также: Laпdes 1969, Matthias 1972: 148-

167. 
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То же самое применимо к уrверждению Дейдры Маккласки 

0 том, что изменения в сознании, имевшие место в ХVП и XVIII в в.  

в Голландии и Британии, благоприятствовали внезапному росту 

числа изобретений. Однако я полагаю, что уrверждение о суще

ствовании коренных различий со всеми прочими частями мира бо

лее призрачно и сомнительно, чем уrверждения, касающиеся роли 

европейской науки15• Даже если что-то в этот исторический пери

од и способствовало в целом большей склонности британцев и гол

ландцев к изобретательности, то нет никаких оснований уrвер

ждать, что именно этим и объясняется прорыв к фундаментально 

отличной, энергоемкой экономике без положительного ресурсно

го шока, который рассматривается в настоящей работе и позволил 

покончить с зависимостью, связанной с ограниченностью земель

ных площадей. 
Работа Роберта Аллена «Британская промытленная революция 

в глобальной картине мира» значительно ближе к «Великому рас

хождению», чем труд Мокира. Аллеи, как и я, учитывает природу 

изобретений (то есть направлены ли они на потребление труда или 

на его высвобождение) и скорость их распространения, а не ско

рость появления новых изобретений. При этом обеспеченность 

факторами производства и относительные цены рассматриваются 

Алленам в качестве основного объяснения скорости распростране

ния изобретений и тех радикальных изменений, которые они прив

несли. Роль, которую Аллеи отводит углю и паровому двигателю, 

отличается от той роли, которую отвожу им я, хотя в целом наши 

мнения по этому вопросу в значительной мере схожи. Согласно Ал

лену, сочетание необычайно высоких зарплат с необычайно деше

вым ископаемым топливом сделало обоснованным развитие новых 

технологий в Британии, в то время как в других регионах их раз
витие или хотя бы заимствование стало уместно лишь значитель-

16 в но позднее . есьма показательна в связи с этим история развития 
парового двигателя. Его ранние модели требовали столько топли
ва, что не ;олько не оправдывали своего применения за предела
ми богатои углем и славящейся высокими зарплатами Британки, 
но и использовались лоначалу исключительно на угольных шах
тах. Китай в этом nлане был еще более далек от Британии, чем 
остальная Евроnа. Данные за 1704 г. свидетельствуют 0 том, что 

15. McCloskey 2006, 2010, 2016; для ознакомления с более поздш1�111 работами по
свящею��ми роли торговцев в других регионах, см., например: Luf;ano 
1997, Najlla 1997, Yu 1987. 

IG. Allen 2009а: 135-237; Аллен 2014: '97-344· 
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в Кантоне стоимость древесного угля относительно основных про
дуктов питания, а также относительно стоимости неквалифициро
ванного труда даже при условии равенства реальной заработной 
платы в 20 раз превышала его стоимость в Лондоне17• Разумеется, 
это далеко не все из предложенных Алленом идей. Он рассматри
вает еще целый ряд воnросов, в которые я не стал углубляться, при 
этом я не вижу фундаментальных противоречий между его и мои
ми выводами. 

Тем не менее мое tШдеиие прорыва благодаря ископаемому то
пливу значительно отличается от версии Аллена. В пекоторой сте
пени это связано с тем, что при рассмотрении проблемы я уделяю 
больше внимания факторам экологического характера. Хотя Ал
лен и указывает на существенное снижение уровня реальной зара
ботной платы в Европе (в том числе и в Англии) в период 1375-
1625 rr. (по мере восстановления численности населения после раз
разившейся в XIV в. эпидемии чумы проблема нехватки рабочих 
рук ослабевала), его основное внимание приковано к вопросу, по
чему в Ашлии в период после 1625 г. реальная заработная плата ста
ла расти, в то время как в других частях Европы (за исключением 
Голландии) этого не наблюдалось. Аллена не смущает тот факт, что 
на протяжении последующих 150-200 лет во многих частях Евро
пы реальная заработная плата не только не возрастала, но и про
должала снижаться18• В моем исследовании это продолжавшееся 
снижение зарплат предстает значимым фактом, позволяющим го
ворить (особенно в свете многочисленных свидетельств о вырубке 
лесов, истощении земель, более частых песчаных бурях и т. п.) 
о том, что, подобно некоторым частям Восточной Азии, ряду тер
риторий Западной Европы приходилось иметь дело с серьезными 
проблемами, вызванными тем, что растущее население требовало 
эксплуатации все новых лесных, сельскохозяйственных и прочих 
видов производительных земель, площади которых были далеко 
не безграничны. (Такой общий взгляд на проблемы раннего Ново
го времени мы встречаем в работах представителей французской 
«новой исторической науки»19, которым я многим обязан.) 

Ни в одной из оконечностей Евразии увеличение данных по
требностей в чистый мальтузианский кризис не вылилось. Более 
того, в главных районах двух рассматриваемых регионов уровень 
жизни nовышался (или по крайней мере не падал), пусть зачастую 

17 . Расчеты nроизведены на основе данных иэ: Allen 2004: б, 17 .  
18. Allcn 2009а: 45; Аллеи 2014, 7 3. 
19. Например, Braudcl 1981; Бродель 1986 ; Laduric 1981; Ладюри 1993· 
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это nроисходило медленно и достигалось _за счет nостоянного уве

личения вложений труда. (Работы Ханса-Иоахима Фота, изданные 

незадолго до выхода «Великого расхождения» и nосле него, ука

зывают на значительное увеличение в nериод с 1760 по 1800 г. ко

личества часов работы английских трудящихся при существенно 
20 ) меньшей отдаче . 

Таким образом, экономический рост был достигнут главным 

образом за  счет так называемой революции трудолюбия, исследо

ванной Акирой Хаями на nримере Яnонии и Яном де Фрисом 

на материале Северо-Заnадной Евроnы. Речь идет об экономиче

ском росте, для которого характерно увеличение трудового вкла
да nри незначительном nовышении nроизводительности, проис
ходящее на фоне nеремен в общественных институтах и nроти
вопоставляемое огромному росту nроизводительности в даль
нейшем, который был достигнут благодаря технологическим 
нововведениям, накоплению каnитала и доступу к ресурсам вновь 
открытых земель. В ряде случаев, как подчеркивается в более ран
ней научной литературе, упор в которой делается на nонятие 
«протоиндустрия»2\ увеличение объемов труда было обусловле
но необходимостью обесnечения оnределенного уровня жизни. 
В других же случаях nричиной стали новые nотребительские то
вары (например, табак, чай, кофе), nослужившие стимулом к nро
изводству дополнительной продукции,  предназначавшейся н е  
для внутреннего потребления семьи, а для реализации на рын-22 с ке . оответственно, в раннее Новое время экономический рост, 
будучи реальным и значительным, все же оставался в рамках си
стемы мальтузианского типа. В такой системе nроизводство про
дуктов nитания, строительных материалов, тоnлива и использу
емых для изготовления одежды волокон ОсуiЦествлялось главным 
образом посредством nотребления растений или эксплуатации 
травоядных животных. 

Достигавшийся nодобным образом экономический рост сдер
живался необ�одимостью поиска баланса в землепользовани и .  
Каждый новыи акр, отдававшийся nод nашню, означал nотерю од
ного акра леса, древесина которого могла nойти на строительство 
или nолучение энергии. Возможно, что в целом Восточная Азия 

��· Voth 1998: 37-�0; сведен�я о потреблении см. в: Voth 2001: 192_210 . . Напр�tмс:р, Kr•edte, Medlck, апd Schlumbol•m 1981; Mc:ndels '972 22. de Vпc:s 1994, 2008, 2013; де Ф�ис 2016; Hayami 1977> 1986, 1989, ;992· Све сии по Яnонии см. также в: Sa•to 2013 и Francks 2013' в настоящей K l' 
д я 

хожу к с ' ·�•гс: я nри-хожим выводам по ключевым регионам Китая ( ) см. также: Pomcranz 2013. 
главы 2 и 3 ; 

17 



В ЕЛ И К О Е  РАС Х О ЖДЕ Н И Е  

подошла к исчерпанию данного лимита ближе Европы, однако при 
этом она обгоняла Европу в разработке методов борьбы с ограни
ченностью ресурсов. Суть в том, что оба региона двигались в од'IЦ)м, 
и том же направлении. 

Угольная революция стала эпохальным событием, давшим Ев
ропе возможность свернуть с этого общего пути острой нехватки 
природных ресурсов, поскольку позволила оперативно извлекать 
ископаемые останки растений, пролежавшие миллионы лет в зем
ле на относительно небольтих территориях, что невероятным об
разом ослабило остроту экологических проблем. К 1815 г. добыва
емый уголь ежегодно обеспечивал Англию таким же количеством 
энергии, какой при традиционном подходе можно было бы полу
чить от древесины лесов, покрывающих те же площади, что и все 
пастбищные и пахотные угодья Англии вместе взятые23. С это
го момента объемы потребляемой Бритаиией энергии выросли 
в 15 раз. В Восточной Азии ситуация с нехваткой земельных ре
сурсов частично разрешилась значительно позже. Ее отставание 
в данном вопросе и мело как технологическую, так и географиче
скую подоплеку. Китай обладал огромными запасами угля, одна
ко его экономически оправданная транспортировка в относитель
но богатую, динамично развивавшуюся и испытывавшую острую 
нехватку топлива Дельту Янцзы могла осуществляться лишь 
из немногих районов залегания. 

При этом необходимо иметь в виду, что сосредоточение на во
просах сравнительной и экологической истории уводит нас даль
ше собственно истории добычи и применения угля- к другим но
вовведениям, позволившим разрешить ситуацию с нехваткой ре
сурсов в Европе (прежде всего в Англии) гораздо раньше, чем это 
было сделано в Восточной Азии. Здесь прежде всего следует выде
лить поставки в Европу землеемкой продукции из Америки. Я при
хожу к выводу, что поставки одного только североамериканского 
хлопка позволили Британии сэкономить в 1830 г. больше «фантом
ных площадей», чем уголь24• 

Значимость импорта ресурсов из-за океана подтверждается 
и исследованием Кевина О'Рурка и Джеффри Уильямсона, кото
рые использовали другой подход и сосредоточились на рассмо
трении свойственного для Британии соотношения между уровня-

23. Wrigley 1988: 54-55; Pomeranz 2ооо: 276 fn 50. 
24. rьid., р. з•з-з•s· 
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ми заработной платы и аренды земли25• Согласно О'Рурку и Уи

льямсону, стабильное повышение данного соотношения означает 

переход от мира мальтузианского типа, в котором р�ст населения 

ведет к повышению ренты относительно заработпои платы, к со

временному миру, в котором повышение производительности 

труда в сочетании с имеющим пределы спросом на продукци� 
сельского и лесного хозяйства позволяет соотношению уровнеи 

заработной платы и аренды земли возрастать вопреки показате

лям роста населения. 

Вполне возможно, нет ничего удивительного в том, что О'Рурк 

и Уильямсон приходят к выводу, что модель, основанная на тен

денциях численности населения и не учитывающая значимость за

рубежной торговли для Британии, почти идеальна для расчетов 

действительных соотношений между уровнями заработной платы 

и аренды земли в Британии в период 1500-1730 гг. Однако в даль

нейшем се точность снижается, а для периода после 1840 г. и вовсе 

становится спорной26• Причем еще более удивительно то, что два 

других регрессионных уравнения указывают на то, что корректи

ровка модели таким образом, чтобы она отражала компенсирую

щее влияние стремительно набирающей объемы трансатлантиче

ской торговли на повышение арендной платы, вызванное приро

стом населения, делает данную модель актуальной и для периода 

1842-1936 гг. в той же мере, что и ее корректировка таким образом, 

чтобы ею учитыналея тот огромный прогресс в производительно

сти труда, которого удалось добиться в указанный период благода

ря новым технологиям, успехам в области здравоохранения и об

разования трудящихся и т.п. v Иными словами вывод который 
' 

) ) 

делают О Рурк и Уильямсон, заключается в том, что уход Англии 

с мальтузианского пути развития в период после 184-2 г. был обу
словлен расширением трансатлантической торговли не в меньшей 
мере, чем всеми прочими изменениями, благодаря которым удалось 
повысить производительность труда в эпоху, определяемую нами 
как современную, ВJ.tecme вз.ятъщu28• 

Поскольку развитие торговли определялось не только рынками 
но и политикой, это подводит нас к проблеме институтов. Инсти: 
туты фигурируют и в прочих объяснениях nричин расхождения 

25. O'Rourke and Williamson 2005. Данная nроблема рассматриваетса мною в кон
тексте целого ряда nро•щх воnросов в следующем издании: Pomeranz 
2009а: 335- 373· 

26. O'Rourke and Williamson 2005: 1g_22. 
27. !Ьid ., р. 10. 
28. O'Rourkc and Williamson 2005, 22. 
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пугей, по которым двигались Вост
.?

к и Запад. При этом разнообра
зие институциональных отличии, выделяемых сnециалистами, 
представляется бесконечным: внутренние политические системы; 
права собственности; обесnечение исnолнения договорных обяза
тельств; бюджетные и финансовые системы; институты, регулиру
ющие вопросы собственности на изобретения и интеллектуальные 
права; организации, перед которыми стояла задача эксnансии за
морских территорий, и т. n. Соответствующие дискуссии охваты
ваются гораздо более широкий спектр воnросов, чем масштабы 
и время расхождения. При этом участники дискуссий зачастую 
не слышат друг друга не только по nричине того, что они работа
ют над большим числом разнообразных nодтем, но и nотому, что 
не всегда понятно, каким именно образом следует nерейти от оnи
сания отличий к оценке их значимости. Здесь я снова могу лишь 
упомянуть несколько фактов, являющихся в значительной мере об
щепризнанными. 

Несмотря на то что в Восточной Азии система защиты nрав соб
ственности и обеспечения исnолнения договорных обязательств 
отличалась от того, что наблюдалось в Северо-Западной Европе, 
она отлично подходила для развития эффективных рынков това
ров, которые требавались для экономического роста в nонимании 
Смита29• При рассмотрении рынков факторов nроизводства при
ведеиные выше сведения о сельском хозяйстве nозволяют говорить 
об эффективности систем Китая (и Яnонии) в воnросе nолучения 
доступа к земле. Китайский рынок труда отличался по крайней 
мере большей свободой и меньшей фрагментарностью по сравне
нию с рынками большей части Евроnы, а возможно, и большей сво
бодой, чем английский, принимая во внимание применение уго
ловного наказания за самовольное оставление работы30• 

Ситуация со свидетельствами о рынках капитала более заnу
танна. Судя по всему, в Японии и особенно Китае капитал отли
чался большей дороговизной по сравнению с европейским, одна
ко все же не настолько исключительной, чтобы предупредить по
явления типичных для XVIII в. видов предпринимательства
расширения ремесленного производства, коммерции (включая 
торговлю с отдаленными регионами), совершенствований в си
стеме сельского хозяйства и даже появления первых фабрик. Тех
нологии промытленного nроизводства в Восточной Азии отли-

29. Информацию по рывочной интеграции в Китае и Европе см. в: Keller апd 
Sltiue 2007. 

30. См. главу 2 дaшroli кннги, а также Steinfeld 2001; Stanziani 2014. 
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чались меньшей капиталаемкостью по сравнению с европ�
1
йски

ми, но это не всегда означало их меньшую эффективность · 

Сильнейшие отличия, связанные с рынками капиталов, наблю

дались в сфере общественных финансов. Государства Европы от

личались, без сомнения, гораздо более эффективными системами 

привлечения свободных финансовых средств в обмен на будущую 

прибыль. Однако остается неясным, насколько это было значимо 

для общего экономического роста в раннее Новое время по причи-

не трех ключевых факторов: 

t) подавляющее большинство денежных средств расходовалось 
правитсльствами европейских стран на военные нужды; 

2) Китаю и особенно Японии требавались существенно меньшие 
траты на военные нужды, причем не столь часто, как европей-
ским государствам; 

З) имевшисся на тот момент технологии не позволяли надеяться 
на хоть какую-то прибыль ни от широкомасштабных долгосроч
ных инвестиций в основные средства (например, в сфере желез
нодорожного строительства в XIX в.), ни от действительно 
крупных государственных капиталовложений в физический 
и человеческий капитал (например, во весобщее образование). 

В XIX в. все три фактора претерпели изменения. Более того, в пе
риод после 1800 г. Европа наконец получила значительную, пусть 
и omcpoчfmnyю отдачу от заморской колонизации, осуществленной 
ею в более раннюю эпоху. Колонизация потребовала больших объ
емов вложений, прибыль по которым могла быть получена зна
чительно позже, и была так или иначе связана с вопросами воен
ного и бюджетного хара.ктера32• При этом соответствующие ин
ституты касались не просто вопросов обеспечения собственности 
или свободных рынков, они олицетворяли гораздо более слож
ные и зачастую менее либеральные системы. Вполне возможно, 
что наиболее значимым и при этом достаточно хорошо установ
ленным фактом является отсутствие последовательности: те са
мые институты, что отличались достаточной степенью функцио
наль�ости (или, напротив, дисфун.кциональности) в экономике 
однои страны, для которой был характерен определенный набор 
технологических возможностей, в весьма отличных условиях 

31. См. в первую очередь: Rosentha\ and Wong 2011. 

32. Более подробным образом эта взаимосвязь рассматр11ваетса в главе 4. 
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современного экономического роста оказывались гораздо менее 
функциональными (или же дисфункциональными). 

Китай раннего Нового времени 
в сравнительной перспективе 

Данное направление полемики привлекает в основном китайских 
ученых, а из западных специалистов прежде всего китаеведов. Ча
стично это объясняется тем, что развитие стран Запада здесь не вы
зывает каких-либо вопросов, в то время как история Китая рассма
тривается применительно к двум уже давно развивающимся дис
куссиям. Первая дискуссия сформировалась вокруг вопроса: 
можно ли говорить, что китайская экономика периода поздней им
перии содержала «ростки капитализма», и если да, что помешало 
им расцвести? Вторая дискуссия возникла, когда стало ясно, что 
отсутствие всеобъемлющего перехода к капитализму в Китае 
не могло быть исчерпывающе объяснено лишь внешними фактора
ми, такими как завоевание маньчжурами в XVII в. или столкнове
ние с западным империализмом в XIX в., в отличие от того, на чем 
настаивали некоторые специалисты, и что объяснения этому фе
номену требовалось искать в китайском обществе33• Данная дискус
сия сосредоточилась на том, в какой мере сельский Китай смог до
биться стабильного экономического роста из расчета на душу на
селения в условиях социальной системы периода поздней империи. 
Соответственно, оба этих спора возвращают нас к аграрному фун
даментализму, хотя сегодня он предстает в двух довольно различ
ных ипостасях: одна определяется главным образом учением 
Маркса, а вторая-Мальтуса. 

На протяжении многих лет обсуждение китайской экономиче
ской истории в КНР, которое вовсе на случайно было зачастую со
средоточено на «передовой» Дельте Янцзы, касалось так называе
мых ростков капитализма. Ключевой вопрос этого обсуждения 
можно сформулировать так: можно ли говорить о наличии в Ки
тае в период с XVI по XVIII в. зарождающегося капитализма, кото
рый оказался подавлен в зародыше в результате установления 
в стране в 1644 г. маньчжурской династии Цин (некоторые ученые 

33· Сл�ду�т отм�ить, что выказывавш��ся ран�� предпочт�ние к объясненюо •ш�
удачи• Китая внешними факторами было удобно как ученым Китайской 
Народной Республ ики, придерживавшимся универсальности строгого по· 
рядка этапов развития общества, который был описан Марксом, так 
и специал истам националистического Тайваня, которые желали подчер· 
кнуть тот вред, что был нан�сен Китаю имп�риализмом. 
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полагают, что nричиной следует считать оnиумные войны I839_:-

1g42 гг.)? Следовательно, nодтверждается идея, согласно которои 

исrория Китая соответсrвует универсальному набору этаnов раз

вития, оnределенных Марксом. Следовательно, задача в рамках 

рассмотрения данного воnроса заключалась в оnределении вед�

щего сnособа nроизводства в Китае в соответсrвии с марксие-гскои 

теорией. Такая картина развития зиждилась прежде всего на сви

детельствах о все более широком расnространении наемного тру

да (nри некоторых nоnытках выявления растущих рынков земли 

и каnитала), а не на учете изменений в уровнях дохода на душу на-
34 х селения, nроизводительносrи или технологиях . отя многих 

сnециалистов к концу 1980-х гг. все больше не удовлетворял nодоб

ный nодход, было не ясно, чем именно заменить его в китайской 

историографии. 
Наиболее радикальным образом данную nолемику удалось из-

менить Ли Бочжонгу, благодаря которому китайская экономиче
ская история nереключилась с воnроса трудовых отношений 
на воnрос nроизводства nродукции. Кроме того, Ли Бочжонг при
держивалея мнения о сущесrвовании nродол жительной эnохи 
медленного, но в целом неуклонного экономического роста 
из расчета на душу населения, в основе которой лежали органи
зационные и технические изменения, вызванные к жизни рыноч
ными nроцессами, прежде всего в период с середины XVI до се
редины XIX в. 35 Те сnециалисты, которые согласились с Бочжон
гом, были положительно настроены и к «Великому расхождению». 
Одним из них был Ву Ченмин- ключевая фигура в nолемике 
о «ростках каnитализма», работа которого на разных этапах его 
научной деятельности была весьма близка позиции Бочжонга36 

и других молодых специалисrов. 
Наиболее скеnтически насrроенными по отношению к «Вели

кому расхождению» оказались те китаеведы, которые добились 

34· В кратком
. изложени� .д

анный воnрос луч ше всего nредставлен в: Wu 
. 

Chengmшg 1985 и Dtxш and Chengming 1985. 
35· L• 1998, �ооо, �оо3, �oos. 
36. Wu �003; среди других сnециалистов старшего nоколения, nоложитепыю от

метивших настоящее издание, можно назвать Ши Жаньюна Qianyun 2оо3) 
выстуnившего в роли переводчика книги в КНР, и Чжана Чжиляна (Zhilian

' 
2004). Ван г Жиафан Qiafan �004) оказался менее благосклонным. Дю Сюнчен и Л н Жин (Xuпcheng aпdjiп 2009) nодвергли мою работу, а также т _ ды других членов калифорнийской школы (си. ниже) критике за чрез••�;ное внимание таким вопросам, как производительность труда, и за недостаточное- оnределению и анализу свойствен ных Китаю способов проиэводства. 
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оnределенного авторитета благодаря своим работам, nосвящен
ным «росткам каnитализма». Они nридерживаются мнения о не
гативной nрироде nоследствий nрироста населения в nериод 
nоздней имnерии. Самым видным из них является американский 
историк китайского nроисхождения Филиn Хуань (Хуань Чжон
чжи). В целом можно сказать, что Хуань выстуnил с тем же 
утверждением, что и его коллега из Калифорнийского универси
тета в Лос-Анджелесе Роберт Бреннер: только сельские предnри
ятия каnиталистического типа, основанные на наемном труде 
и безжалостно снижавшие затраты nосредством выдавливания из
лишней рабочей силы с земли, были в состоянии добиться nовы
шения производительности труда, накопления каnиталов и ста
бильного роста. Большинство трудов Бреннера посвящены воnро
су, почему эта ключевая динамика возникла лишь в Англии, 
и объяснению соответствующих причин37• 

В своей известной работе, оnубликованной в 1990 г., Хуань на
стаивает на том, что в Китае, включая Дельту Янцзы, количе
ственная стагнация nроявлялась в еще большей степени, чем та, 
которую Бреннер выявляет для континентальной Европы. По его 
мнению, большинство китайских крестьян боролись со снижени
ем площадей своих наделов посредством главным образом тех 
стратегий, что были оnисаны Чаяновым38 ( прибегая nри этом так
же к услугам рынков товаров, но избегая рынков факторов nро
изводства). Следовательно, от них требовалась невероятная ин
тенсификация труда, благодаря которой удавалось добиваться 
nусть небольшого, но все же имеющего решающее значение роста 
объемов производства. Подобный nуть оказался ограничен траек
торией количественного роста, которая представляет собой анти
тезу истинного развития и которую Хуань оnределяет термином 
«ИНВОЛЮЦИЯ»39• 

Подобная постановка воnроса вызвала к жизни продолжитель
ную полемику, которая началась с nубликации в Journal oJ Asian 
Studies и была nодхвачена «Лиши Янжиу»-главным из посвящен
ных вопросам истории журналом Китая и другими периодически-

37· Brenner 1977; Brenner and Isett 2002. Мой nолный ответ Бреннеру еще не оnу
бликован (он должен nоявиться в издании, выход которого все еще задер
жива�тся; в основе данного издания лежит наша дискуссияt имевшая ие� 
сто в Калифорнийско•• университете), хотя некоторые комментарии уже 
увидели свет, см.:  Pomeranz 2009Ь: 77-110. 

38. Chayanov 1986; Чаянов 1989. 
39· Huang 1990. 
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ми изданиями40• Можно сказать, что верх в данной полемике одер

жали мои предположения частично по причине того, что п ри п р�

ведении расчетов Хуань ошибся с местоположением десятичнои 

запятой и как результат полученные им значения валового дохода 

сельских ткачих в Дельте Янцзы оказались десятикратно искаже

ны, а чистый доход и того больше. Данная полемика вызвала ин

терес к «Великому расхождению» в Китае и друтих странах мира. 

Способствовал этому и целый ряд прочих факторов, не все из ко

торых оказались научными. (Моя книга, пусть и ненароком, при

влекла внимание китайских националистов, хотя, возможно, 

в меньшей степени, чем публикация Андре Гундср Франка, в кото

рой рассматриваются смежные вопросы41.) 

Наибольший интерес в Китае вызвали те части «Великого рас

хождения», где анализируется ситуация именно в этой стране. 

Большинство полемистов считают, что настоящая книга в ы ража

ет идеи более широкой калифорнийской школы, что нашло свое 

отражение в целом ряде статей. Список тех, кого относить к кали

форнийской школе, зависит от субъективного мнения тоrо или 

иного специалиста, однако обычно в число се последователей 

включают Р. Бина Вонга, Джеймса Ли и его соавторов, Ли Бочжон

га, Роберта Маркса, Ричарда фон Глана, Джека Голдстоуна и меня. 

Отзывы китайских специалистов на работы п редставителей 

данной школы отличаются разнообразием, однако сама полеми

ка вызвала в Китае рост интереса к сравнительной истори и .  Бо

лее того, речь в данном случае идет о сравнительной истории, ко

торая, в отличие от литературы, посвященной «росткам капита

лизма» и «инволюции», идет дальше в вопросе сравнения пути 
развития Китая с «типичным» путем, то есть соответствующим 
развитию европейского капитализма. Одной же из общих черт 
проводимых представителями калифорнийской школы сравне
ний является позиция, согласно которой ни одно из сра в н ивае
мых обществ не может рассматриваться в качестве нормы, по от
ношению к кото

4
�ой другое сравниваемое общество п редставляет

ся отклонением . Подобная позиция помогла в выработке новых 
подходов к рассмотрению эпохи династии Цин для - б , котарои ыло 

40. Huang 2ОО2а, Ь, 2ОО3а, Ь; Pomeranz 2002, 2ОО3а Ь· Huan 2оо 
д
С

ующие статьи: Wong 2003, Goldstone 2003: ke, С а�рЬеl?��;�ахже еле· 

ао and Chen 2002, Wolf 2001, а также n бл . 
ang 2002, 

41. По мнению Луо Сю (Luo Х 2 . б ) У икаци и nрочнх авторов. 
u 007. 34 -7 , обе книгн заелуж 

лы, так и критики, поскольку в основе мнеtшi 
ивают как uoxsa· 

в Китае лежат националнстические мотивы 
1 калифорн ийской школы 

42· Wong 1997 и данная книга. 
' 
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характерно (к счастью или наоборот) менее серьезное вмешатель

ство государства в дела своих граждан и в которой двигателями 
социальных изменений выступали другие силы общества. (Я бы 
отметил, что она стала лишь одним из факторов, указывающих 
в данном направлении.) Одновременно с этим проявился и по

вышенный интерес к выявлению в китайском обществе продол
жительных, неспешно развивающихся тенденций (иногда восхо
дящих вплоть до династии Чжао (960-1279 гг.), не прекративших
ся и в ХХ в. Данный подход, самым недвусмысленным образом 
выраженный в вышедшем по результатам одной из конференций 
сборнике «От Чжао к Юань и Мин» 43, пришел на смену предыду
щим интерпретациям истории, в которых вслед за революцион
ными изменениями эпохи династии Чжао и периода позднего 
правпения Мин наступало время не менее радикального отсту
пления. Это отступление не дало реализоваться тому, что долж
но было произойти далее согласно и марксистской теории, и те
ории западной модернизации, и тем направлениям, которые рас
сматривали историю Китая через приэму этих предполагаемых 
отходов. (Здесь просматриваются параллели с тем, чего пытается 
добиться Алесеандро Станциан и, критикующий упор на крепост
ничество как определяющую черту социально-экономической 
истории России44.) 

В какой-то мере подобное переформулирование подходов мо
жет способствовать развитию в китайской историографии тех про

цессов, которые ранее уже имели место в западной историографии, 
благодаря внедрению категории «раннее Новое время» и уменьше
нию акцента на скачкообразность перехода от Средних веков к Ре
нессансу. Между тем пока не достигнут консенсус относительно 
терминологии, которую следовало бы использовать применитель

но к столь значительному отрезку китайской истории, оказавше

муся теперь в центре внимания специалистов, и относительно того, 
должна ли данная терминология использоваться лишь по отноше
нии к Китаю или для описания восточноазиатской45, евразийской 
и даже мировой истории. Среди прочего это будет зависеть и от от-

43· Glahn and Smith, eds., 2003. 
44· Stanziani 2014. 
45· «Великое расхождение» играет определенную роль и в дискуссиях, ведущих

си в японской науке, поскольку автор настоящей книги вдохновился ра
ботами Хамашиты Такеши, Кавакатеу Хейты, но особенно Сугихары Као
ру, в которых указы вается на уникал ьность пути, которым Восточ ная Азия 
шла к совремс11110.,у обществу. Однако я не собираюсь подробно освещать 

этот вопрос на страницах данного издания ; те, кому интересно, могут оз-
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ветов на множество конкретных эмпирических вопросов, над ко

торыми мы сегодня работаем. 

«Восrочноазиатский пуrь к современному общесrву?» 

Четвертое направление полемики, и н ициаторами которого стали 

главным образом японские ученые, затрагивает вопросы термино

логии, используемой применительно к региональной и мировой 

истории. Прежде всего вопрос существования уникального пуrи, 

по которому страны Восточной Азии шли к построени ю  современ

ной экономики. Данное направление возникло независимо от моей 

работы, хотя начиная с 2000 г. рассматриваемые вопросы перекли

каются с теми, что нашли отражение в данной книге. В центре вни

мания здесь оказалось рассмотрение значимых различий между 

институтами Востока и Запада и того, в чем именно их значимость 

проявилась. Специалисты отмечают невозможность объяснить не

удачу, которая постигла аграрный фундаментализм, так же как 

и тот факт, что стремительный рост населения Японии в эпоху ди

настии Токугана и Китая в середине эпохи правления Цин почти 

не отразился на показателях доходов на душу населения. 

При этом самой мощной силой, которая движет авторами со

ответствующих работ, является желание понять произошедшее 

в последние десятилетия нивелирование уровня жизни в странах 

Восточной Азии и Запада (а в случае Японии еще более ста лет на

зад). Данное нивелирование, хотя и не повсеместное, все же пред

ставляется исключительным. Большинство стран мира, располо

женных за пределами Европы и Восточной Азии, подобрались 

к свойственному богатейшим странам мира уровню жизни не бли

же, чем они были к нему в 1913 г.46 В то время как более ранние на
учные труды указывали ,  что странам Восточной Азии удалось до
гнать Запад благодаря внедрению схожих и нститутов, специали
сты

_ 
подчеркивают ту положительную роль, которую сыграли 

еваиственные региону особенности. 
Поиск той динамики, которая была свойственна указан ному 

рег�ону, вновь возвращает нас к раннему Новому времени (дан
ныи термин когда-то использовался применительно к Европе, 

нако�иться с моими взглядам и  (и перечием соответствующей лнте а • 

ры) в. Pomeranz 2001, 2009с 11 2015. См. также: Sugihara 200 200 
Р ту 

<j.б. Ср. покаэатели за 1913 r. (Maddison 1995 ThЫes 1-4) 
3• 5· 2013. 

6 
' с совр�м�нными данными 

из та лиц проекта Penn World Data, nредставленными по aдrvocy htt •/.'/ 
pwt.sas.upenn.edu 

.-- ps. 
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однако теперь область его исnользования расшириласъ, что сви

детельствует 0 потенциале данного периода, а не о его ограни

ченности). Так, недавние научные публикации подчеркивают 
тот факт, что рост населения в периоды правления династий То

кугава и Мин/Цин сопровождалс�7 
и некоторым ростом показа

телей доходов на душу населения . Соответственно в н их выде

ляется и свойственная данным периодам социально-экономиче

ская созидательность, в то время как сосредоточение внимания 
на приросте населения вело к заключени ю  о грядущем мальту

зианском кризисе. 
Существует целый ряд формулировок воеточноазиатского пути 

развития с соответствующими разногласиями относительно его ха

рактеристики и географического охвата. При этом набор общих 
идей очевиден, и многие из них пересекаются с вопросами, рассма

триваемыми в «Великом расхождении»: 

1) на сопоставимых этапах развития и при сопоставимом уровне 
жизни страны Восточной Азии потребляли меньше энергии 
и прочих ресурсов, чем западные общества; 

2) как уже было отмечено, при сравнени и  уровня жизни в странах 
Востока и Запада в раннее Новое время специалисты приходят 
к разным заключениям, однако нет никаких сомнений в том, что 
любые отличия в уровне доходов затмевались отличиями в уров
не потребления энергии. Согласно Вацлаву Смилю, в 1750 г.
на момент, когда отличия в уровне жизни были значительно 
меньшими,-потребление энергии из расчета на душу населения 
в Китае и Японии составляло менее половины показателя 
по Франции и одну треть показателя п о  Соединенному Коро
левству. В 1800 г. показатель по Соединенному Королевству пре
вышал показатель по Китаю в шесть раз, что совершенно не от
ражало масштабы его экономического отрыва, который был го
раздо более скромным48• Кроме того, совершенно очевиден тот 

47· Некоторые публикации китайских специалистов дают основания полагать, 
что эпоха правпения Юань и ранний период М и н  были в эконом ическом 
плане столь катастрофичны, что, несмотря на nыправ11ение ситуации на
чиная с середины эпохи правпения династии Мин, показатеJIИ доходов 
на душу населения в период поздней им перии остава11ись ниже показате
лей эпохи династии Чжао; см. ,  например: Liu 2015: 133-134. Но даже если 
так и было, хотя это и не очевидно, предпоJiожение о том, что в период 
145°-175° rr. доходы из расчета на душу насеJiения росли, представ11яется 
достаточно надежным; предположения о постепенном увеличении уров
ня жизни в Японии можно считать твердо устаноn11енными. 

48. Smil 2015. 
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факт, что жители Восточной Азии использовали гораздо мень

шие площади земли из расчета на душу населения. 

Более того, когда Япония, Тайвань и прибрежные регионы 

Китая прошли впоследствии через процесс индустриализации, 

они сконцентрировались главным образом на менее капитало

и ресурсаемких изделиях и производственных методах. Кроме 

того, их отличало большее число промытленных произв�дств, 

расположенных в сельской местности, малых предприятии и са

мозанятых трудящихся при меньших масштабах пролетариэа

ции по сравнению со странами Запада, для которых были харак

терны схожие уровни доходов и долей дохода от промытлен

ного производства. Все это указывает на то, что Восточная Азия 

пришла к современному обществу собственным пугем, а не до

гнала страны Запада, двигаясь вслед за ними; 
3) в основе многих составляющих экономического роста Восточ

ной Азии лежит деятельность тех многочисленных домохо
зяйств из ключевых регионов Японии эпохи Токугава и Китая 
эпохи Цин, которые сочетали высокодоходное сельскохозяй
ственное производство коммерческого характера с участием 
в сельской промышленности и (или) торговле при частом пе
реходе от одного занятия к другому. Это я вилось ответом 
на соответствующие сигналы рынка, хотя определяющей эдесь 
стала роль глав домохозяйств, а не прямое участие отдельных 
членов семьи (прежде всего молодежи) в рыночной деятельно
сти, которое было более привычным делом в странах Европы. 
Таким образом, патриархальная власть оказалась здесь более 
долговечной, чем на Западе. Более того, становление протоин
дустр�и в Восточной Азии избежало замкнутой петли ,  харак
тернои для раннего периода и ндустриализации во м ногих 
ключевых районах стран Запада: большее число наемных тру
дящихся ....... более ранние браки ....... более крупные семьи в более 
раннем возрасте ....... больший уровень трудовой занятости и бо
лее свободное вмешательство торговцев в производственные процессы (посредством системы устранения конкуренц и и  за счет прямого найма индивидуального производителя либо путем организации nромытленных nроизводств) ....... большее ч исло наемных трудящихся49• 

Вследствие того что в Восточной Азии nроизводителям удавалось сохранять больший контроль за nроизводством 

49· Krie
p

dte, Medick and Schlumbohm 1981; Mendels 1972; Levine 1977" Saito 198s· omeranz 2005. ' ' 
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по сравнению с ситуацией в Европе, производственные коллек

тивы оставались небольшими, что вело к повышению интен

сивности труда. Некоторые специалисты высказывают мнение 
0 том, что сохранявшаяся на протяжении долгого времени зна

чимость подобных коллективов способствовала необычайно 
широкому распространению предпринимательских и управ

ленческих навыков, а также формированию предпочтения гиб

ким производствам, а не тем, что были организованы по nрин

цилу предприятия Форда. Все это nодчеркивают Сугихара, Та
ним ото и другие специалисты лрименительно к Японииsо 

и некоторые ученые применительно к Китаю и Тайваню51, хотя 
и не утверждая о существовании отчетливой связи с этой более 
ранней моделью развития. Эти и nрочие особенности утверди

ли Сугихару во мнении, что воеточноазиатский nуть развития 
отличается не только трудоемкостью, но и требует большего 
числа навыков: это ведет к потенциальной совместимости тру

доемкости с ростом доходов и с относительно мягко выражен

ным неравенством доходов. Если подобный путь развития яв

ляется также и менее ресурсоемким, на что указывает Суги

хара, он в большей степени способствует распространению 
указанных навыков 52; 

4) рассуждения о воеточноазиатском пути развития охватывают 
и другие факторы, в частности связанные с организацией тор
говых сетей и их отношением с государством. Хотя данные 

утверждения также подпитываются литературой, посвященной 

вопросу «расхождения», они в большей мере связаны с другим 

направлением японской науки, посвященным nроблематике 

островной Азии. И в первом, и во втором случаях они позволя

ют говорить о четко выраженных разновидностях капитализма. 

В то время как упомянутые выше утверждения описывали отли

чия между экономическим ростом Восточной Азии и развити

ем капитализма в соответствии с тем, как их понимал Маркс 

(при различиях в понимании центральной роли пролетариза

ции, определяющих случившееся расхождение), мнения, каса-

50. Sugihara 2013; Tanimoto 2013. 
51. См., наnример, краткое описа ние вопроса в Brandt, Ма, and Rawski, 2014: 57· 

58. Подобный nодход все же исключает маонетекий nериод, дл я которо
го был характерен упор на тяжелую промышленность и очень крупные 

nромышленные nредприятия, что явилось nродолжительным и затрат
ным отходом от ожидаемой модели развити я  Китая . В дополнение к чему 

�анный nодход является и чрезмерным упрощением. 
52. Sugthara 2003, 2013. 

зо 
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ющиеся островной Азии, опирались на более широкое опреде

ление капитализма, данное Броделем53, то есть они уделяли 

большее внимание циркуляции товаров и торговым сетям 

по сравнению с производством. 

Два явления, выступающие в качестве «тяжеловесов» в данных дис

куссиях,- это сосредоточенная вокруг Китая система торговли 

с обложенными данью государствами и племенами и диаспора ки

тайских торговцев. Западные ученые усматривали в системе дани, 

к которой прибегали разные китайские династии, ограничитель 

торговли и соответственно экономического роста, однако Хамаши

та Такеши и другие специалисты подчеркивают, что, хотя собствен

м посольства, прибывавшие с целью подношения дани, организо

вывались правительствами и имели ритуальный характер, по край

ней мере в период поздней империи данная система пусть и 

косвенно, но поощряла контакты и частную торговлю при одно

временном содействии установлению общих вкусов в среде высших 

сословий на территории крупного региона54• Хотя представители 

китайской торговой диаспоры редко выстраивали отношения 

с правительствами (как собственной страны, так и прочих госу

дарств) столь же тесно, как это делали некоторые европейские тор

говцы, алчные до кредитов, монополий и политики, отвечающей 

интересам меркантилизма, им удалось создать эффективные тор

говые сети, протянувшисся через относительно спокойные в воен

ном плане моря. Хамашита указывает на взаимосвязь между этой 

альтернативной разновидностью торгового капитализма и совре

менным промытленным капитализмом Восточной Азии, подчер-

53· Braude\ 1977; Бродель 1993. 
54· Hamashita 2оо8: 12-26; си. также статьи, собранные 11 издании: Hamashita, ed. 

2001. Обратите внимание, что это еще один nример того, что ранее аос
nрини малось учены•ш в качестве nреnятствия любо••У экономическому 
росту, но "?и более внимательном изучении оказывалось, что данн ы й  фе
•юмен в тои или иной форме ему содейстаовал, nусть даже это содействие 
и не было оптимальным с точки зрения теории. Кавакатсу Хейта дейстау
ет схо�ии образом, утверждая, что разрыв большей части торгоаых отно
шении Японией эnохи Токугана стал спасительным для местной экономи
ки, поскольку способствовал развитию импортозамещения 8 nроизводстае 
фарфора, чая, сахара, шелка и т. д. Если прибавить к его утверждениям 
мнение Хамашиты, то можно говорить о следующей щекотлllаой, но лю
бопытной возможности: то, что одна часть воеточноазиатского региона 
была включена в систему выплачива•ощих дань государств, а друrая ее 
часть - нет, могло иметь больший полож11тельный эффект по сравнению 
с вариавтом, когда подобной системы не существовало бы вовсе или же ею 
бы11а бы охвачена вся островная Восточная Азия. 
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кивая роль, которую сыграли представители китайской торговой 
диаспоры в финансировании первых успешных промытленных 
предприятий Японии и экспорте их продукции, которая реали
зовывались главным образом на азиатских рынках55• Это nозво
ляет Хамашите выдвинуть утверждение о существовании nреем
ственности между торговой инфраструктурой региона, объеди
ненного вокруг Китая, и Восточной Азией ХХ в., центром которой 
являлась Япония. 

Некоторые ученые, в том числе и те, на кого оказал влияние 
Джованни Арриги56, идут дальше, указывая на nреемственность 
между островной Азией доиндустриальной эnохи и той системой 
промытленной взаимодоnолняемости и субnодрядной деятель
ности, которая получила развитие в Восточной и Юга-Восточной 
Азии в последнее время. Так, утверждения Сугихары позволяют 
связать данную интерnретацию истории развития коммерции 
с ресурсной составляющей аргументации в пользу «великого рас
хождения». Согласно Сугихаре, в XIX в. Запад превратился в до
минирующую силу в ресурсаемком nромытленном nроизводстве, 
однако Осака (а также Бомбей, а позднее и Шанхай) вскоре соста
вили ему конкуренцию в производстве некоторых трудоемких то
варов. По иронии судьбы росту их конкурентных возможностей 
содействовали иммиграционные ограничения и строительство 
империй западными державами, которые ограничивали выход
цам из Азии въезд во многие предпочитаемые ими страны. Это 
привело к тому, что разница в уровне заработной платы в государ
ствах Запада и Восточной Азии оказалась большей, чем могла бы 
быть при иных обстоятельствах. Благодаря своим связям с китай
ской торговой диаспорой, отлично ориентировавшейся в регио
нальных рынках, японские производители (а впоследствии и про
изводители из прибрежных территорий Китая) мацелились на по
требителей из стран Восточной и Юго-Восточной Азии (особенно 
на тех из них, чье благополучие выросло благодаря буму экспорта 
сырьевых товаров из Юга-Восточной Азии)57• 

После Второй мировой войны произошло становление новых 
связей между экономиками стран Восточной Азии и Запада. Но
вый мировой порядок, первую скрипку в котором играли США, 
сделал Японию своей неотъемлемой частью и обеспечил ей до
ступ к необходимым ресурсам и рынкам, что облегчило ее экс-

55· Grove 2006: 28. Си. также: Hamashita 2008: 167-178. 
56. Arrighi 2009; Арриги 2009. 
57· Sugihara 2005: 6-н; Sugihara 2013: 31-38. 
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пансию в сегмент более дорогих товаров и более nрибыльные ми
ровые рынки. (Иными словами, обесnечение равного достуnа 
к товарам, рынкам и технологиям в рамках nослевоенного заnад
ного альянса создало условия, в которых различия, вызванные 
«великим расхождением» между цивилизациями Северной Ат
лантики и Восточной Азии, могли быть nостеnенно преодолены.)  
Когда это nривело к nовышению заработной nлаты яnонских 
трудящихся, региональными сетями яnонских торговых комnа
ний и местными торговцами (зачастую этническими китайцами) 
была nроведсна работа по nоиску субnодрядных организаций 
на Тайване и в Корее. Вnоследствии, когда nроизошел рост зара
ботной платы уже на Тайване и в Корее, эти страны также выве
ли наиболее трудоемкие производства за рубеж, что nривело к за
рождению местной модели регионального развития, которую 
Акамацу окрестил парадигмой «гусиной стаи»58• В nериод после 
1980 г. и в особенности после 1992 г. эта субподрядная волна до
стигла nрибрежных регионов Китая, которые незадолго до это
го оказались интегрированы в систему мировых рынко в  и nере
живали этап масштабного становления трудоемкой nромышлен
ности, во главе которого стояли государственные nредприятия, 
организуемые в поселках и сельских населенных nунктах, что 
в искоторой степени nредставляет собой современную версию 
прежней совокуnности сельского хозяйства и сельской nромыш-

59 лениости , nри массовом nритоке зарубежных и нвестиций 
(в большинстве случаев из Восточной Азии). 

Сведение всех нитей воедино 
По большей части данная nолемика nредставляет собой на те
кущем этаnе набор nравокационных гиnотез, требующих под
тверждения nутем дальнейших исследований. (Утверждения 
�асающиеся стабильности окружающей среды, также ожидаю; 

роверки временем. П режде всего речь здесь идет 0 последстви
ях экономического роста Китая для окружающей среды, в отно
шении которых особых оснований для оптимизма нет.) Более 
того, во всех уnомянутых в предисловии наnравлениях полемики 

58. Akamatsu 1962. (Согласно концепции Ака•tацу, одни страны идут по Вltтия след nути ра.з
иеnос 

• у я nримеру друг>tх стран, иаходящихся в nроцессе развития редственно nеред шtми, иапо•ншая свои•• графическим изоб аж �ием летящую стаю диких гусей.-При.ц�. пер.) 
р е-

59· См ..  Woпg 1997; Pomeranz 2008, 2013. 
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многое:: еще:: остается неясным, что вовсе неплохо, поскольку есть 
основания вс::сти дальнейшую работу. 

в связи с этим мне очень приятно, что те направления науч
ной полемики, в которых настоящая книга способна сыграть 
определенную роль, продолжают расширяться .  Остается наде
яться, что частью этой полемики станет и обсуждение тех стран 
и регионов, о которых лично я в силу недостаточности соответ
ствующих знаний могу сказать совсем немного. Хотя, как уже:: 
было отмечено выше, настоящее издание сосредоточено на дина
мике, которая, как я полагаю, была свойственна районам с особо 
высокой численностью населения и огромной потребностью в ре
сурсах. Я подчеркиваю, что данные районы не п росто оказали су
щественное влияние на остальные части мира (о чем говорится 
например, в работе Иммануила Валлерстайна60) .  Наоборот, я пы: 
таюсь указать на пути влияния менее заселенных территорий 
на развитие ключевых или центральных территорий. Так, в по
следней трети книги значительное:: внимание уделено рассмотре
нию отличий между заморскими колониями Е вропы и огромны
ми внутренними территориями империи Цин. Работа Клааса 
Роннбака, в которой происходит переоценка динамизма стран 
Скандинавии и Балтийского региона с учетом ряда моих утверж
дений61, может послужить моделью и для переоценки соответ
ствующих аспектов истории России. Упомянутая же ранее рабо
та Станциан и может стать альтернативным плацдармом для рас
смотрения данных аспектов. Я уверен, что те читатели, которые 
лучше меня разбираются в истории России и внутренних регио
нов Евразии, вспомнят множество других изданий. П оскольку 
сегодня мы стали свидетелями схожего прони кновения Китая 
во внутренние регионы Азии, как находящиеся на территории 
самого Китая, так и в зарубежных странах, где Китай ведет тор
говлю и инвестиционную деятельность с целью приобретения 
энергии, воды и прочих ресурсов62. Вопросы о развитии соответ
ствующих взаимоотношений также приобретают новую значи
мость. Мне остается лишь выразить признательность за перевод
нос издание моего труда, благодаря которому в данную полеми
ку могут быть вовлечены новые читатели, а в дискуссии смогут 
быть подняты новые вопросы. 

6о. Wallerstein 1976; Валлерстайн 2016. 
61. Ronnblick 2010. 
62. Economy and Levi 2015; Dollar 2015. 



В В Е Д Е Н И Е 

Сра внения, со г ласаванность 

и ход экономического развития Европы 

СОВРЕМЕННЫЕ общественные науки в немалой степе н и  

обязаны своим развитием предпринятым в X I X  и ХХ вв.  

попыткам европейцев понять причины уникальности эко

номического развития Западной Евро п ы '. При этом попытки 

не увенчались успехом. Значительная часть трудов свелась к объ

яснениям более раннего по сравнени ю  с другими частям и  мира 

развития широкомасштабной механизированной промышленно

сти Европы. Cparnumuя с прочими регионами планеты исполъэо

вались для того, чтобы продемонстрировать, что Европе-как ва

риант Западной Европе, протестантской Европе или даже про

сто Англии - был свойствен некий уникальный доморощенн ы й  
ингредиент промытленного успеха или что ей уникальным об
разом удалось избежать возможных препятствий. 

Другие объяснения заостряют внимание н а  отношениях меж
ду Европой и остальным миром- в частности, на разли ч н ых 
формах колониальной эксплуатации, однако у большинства за
ладных ученых такие объяснения популярности не с нискали2• 

1. Необходимо обратить внимание на тот факт, что большинство авторов пони
мают nод Заnадной Евроnой некую социальную, эконо>tичес.:ую и поли
тическую концеnцию, а не реальное географическое образование: эконо
мическое развитие, рассматриваемое: в качестве: тиnично евроnейского или 
заnадноевроnейского, было лишь в нсэначите.льной мере. свойственно 
к nримеру, Ирландии, IОжной Италии и большей части Пире.нейского по: 
луострова. Мною данный термин будет исnользоваться главным образом 
как географическая характеристика. При этом указанные. в соответствую
щих сравнениях географические регионы (наnример, Южные Н идерлан
ды и;tи Северная Англия), исnолняющие в них роль Евроnы, следует ско
рее сравнивать как по размеру, так и no экономическим показате.лям с та
кими еди ницами, как китайская прови1щия Цзянсу, а не: с целыми 
субконтинентами вроде Китая или Инд1щ, 

2. Здесь следует, наnример, обратить внимание иа негативную оценку со сторо
ны nревалирующего мнения на nубликации Eric Williams 1944 А d 
Gundcr Frank 1969, Samir Amin 1974 и других авторов. ЗаслуживаюО:.а я  :н':
мания критика эксnлуатации колониальных территорий nредставлена 
в nубл икации dc: Vries 1976: 139-146, 213-214. 
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Здесь не: помогло даже: то, что данными объяснениями учитынал
ея феномен, определенный Марксом как лервоначальное нако
пление калитала через насильственное лишение земель коренно

го американского населения и обращение в рабство африканцев, 
а также: многих представителей низших классов самой Евроnы. 
Подобная формулировка не только nодчеркивает жестокость 
данного лроцс:сса, но и подразумевает, что накопление было пер
воначальным в том смысле, что явило собой лишь первый шаг 
в широкомасштабном накоплении капитала. Данная точка зре
ния была лризнана несостоятельной, поскольку ученым удалось 
продемонстрировать медленный, но все же выраженный прирост 
излишков средств существования, которые могли быть инвести
рованы и были лолучены за счет прибыли ферм, цехов и фирм 
собственно Европы. 

В настоящей книге будет уделено внимание и эксплуатации 
неевролейского населения, а также волросам доступа к зарубеж
ным ресурсам в более общем плане, однако не в качестве един
ственного двигателя развития Европы. Вместо этого в настоящей 
работе признается крайне значимая роль роста евроnейской эко
номики благодаря внутренним лроцессам и подчеркивается, на
сколько схожими они оказались с nроцессами, наблюдавшимися 
в других регионах мира, особен но в Восточной Азии, nрактиче
ски вплоть до 1800 г. Некоторые важные отличия, конечно, име
ли место, однако я считаю, что они были способны привести 
к значительной трансформации, произошедшей в XIX в., лишь 
в условиях лривилегированного доступа к ресурсам заморских 
территорий. Так, несмотря на то что в распоряжении Западной 
Европы были более эффективные институты, способные выде
лять крупные суммы и ждать лолучения доходов довольно про
должительное время, до XIX в. у них было немного возможно
стей для лрименения своего капитала, кроме таких, например, 
как военизированная заморская торговля и колонизация, в то 
время как совместное долгосрочное кредитование использова
лось главным образом внутри самой Европы в целях финансиро
вания военных кампаний. Еще более важным является тот факт, 
что к XVIII в. Западная Европа оказалась впереди в области ис
пользования различных трудосберегающих технологий . Тем 
не менее: вследствие ее отсталости в использовании землесбере
гающих технологий быстрый рост населения и спроса на ресур
сы мог бы вынудить ее вернуться на путь более трудоемкого эко
номического роста в условиях отсутствия ресурсов, поступающих 
из других частей света. В подобном случае ее расхождение с Ки-

gб 



ВВЕД Е Н И Е  

таем и Яnонией было б ы  менее выраженным. В связи с этим для 

объяснения разли11.ий между развитием Европы и другим и  частя

ми Евразии, прежде всего Китаем и Японией, настоящая книга 

заостряет внимание на результатах колониального господств�, 

но не для объяснения развития Евроnы в целом или различии 

между Европой и всеми остальными частям и  Старого Света. 

Определенную роль сыграл и ряд прочих факторов, которые 

не могут быть отнесены ни к одной из категорий ,  наnример ме

стоnоложение угледобычи. Таким образом, в настоящей работе 

используются сравнительный анализ, учет местных особен н о 

стей, а также комплексный и л и  глобальный подход. 

Более того, сравнительный и комплексный nодходы вносят 

друг в друга определенные изменения. Если факторы, отличаю

щие Заnадную Европу от, скажем, И ндии или Восточн о й  Е вро

пы (например, некоторые виды рынков труда), оказываются об

щими с Китаем, то сравнение не может заключаться л и ш ь  в по

иске соответствующей отличительной черты Е вроnы, а общие 

для обеих частей Евразии особенности не могут быть объяснены 

как продукты исключительно европейской культуры или исто

рии. (Не могут они, разумеется, быть объяснены и как «отрост

ки» универсальных тенденций, nоскольку являют собой отличия 
одних обществ от других). Проведение аналогии между Западной 
Европой и nрочими регионами мира, заставляющее нас отказать
ся от чисто сравнительного nодхода, nри котором в качестве еди
ниц сравнения используются главным образом обособл е н н ые 
территории, в пользу подхода, учитывающего общемировые ус
ловия3, значимо по еще одной причине. М ы  не може м рассма
тривать общемировые условия в период до 1800 г. через приэму 
евроnацентристской мировой системы. Вместо этого уместно го
ворить о наличии полицентрического мира, л и шенного доми н и 
рующего центра. Общемировые условия зачастую складывались 
в пользу Западной Европы, однако не обязательно по причине 
того, что европейцы стремились к их созданию или навязыванию 
Так, повторный ввод в обращение серебряной монеты в Китае

. 

в XV в.
_ 

и последующее ее использование- процесс, предшество
вавшин появлению европейцев в Америке и вывозу из нее се с
бра, -::- сыграли одну из ключевых ролей в обеспеч е н и и  ф и н�н 
совои стабильности отдаленной имnер и и  испанской короны 

3· Для ознакомления с о  сравнением единиц, расемат иваемых 
но взаимосвязанных, а не по-настоящему обо'::обленны: 

качестве систем

автором как внутреннее сравнение, си.: Tilly 1984. 
' что обозначено 
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в Новом Свете, а страшные непредвиденные эпидемии сыграли 
ключевую роль в собственно создании этой и м пери и .  Говорить 
0 наличи и  единого, господствующего европейского центра име
ет смысл только в том случае, если рассматривать Европу в пери
од после ее экономического расцвета, обусловленного индустри
ализацией XIX в. 

Тем не менее в большинстве научных работ используется либо 
подход, согласно которому европацентристская мировая систе
ма осуществляет необходимое первоначальное накопление капи
тала в заморских территориях\ либо подход, который объясняет 
nрактически все внутренним экономическим ростом Европы. 
При таком выборе большинство ученых отдают nредпочтение 
второму. Как следствие, последние работы по евроnейской эко
номической истори и  сnособствовали укреnлен и ю  nодобного 
взгляда на исключительно внутреннее развитие Европы по край
ней мере тремя путями. 

Во-первых, последние исследования выявили существование 
хорошо развитых рынков и прочих «капиталистических» инсти
тутов в гораздо более ранних, чем было принято считать, пери
одах истории-даже в эпоху феодализма, часто рассматриваемую 
в качестве полной противоположности капиталистической си
стеме5. (Подобной ревизии подвергся и анализ средневековых 
наук и технологий, благодаря чему то, что раньше с nренебреже
нием рассматривалось как «темные века», теперь видится как 
эпоха творческого расцвета.) Это позволило подтвердить мнение 
о том, что Западная Европа вступила на уникальный, многообе
щающий путь гораздо раньше своей экспансии на другие конти
ненты. В ряде недавних работ исчезает поворотная роль и самой 
индустриализации, которая теnерь растворяется в столетиях 
единообразного роста. 

Для контраста необходимо отметить, что в старых работах, на
чиная с классических трудов по социальной теории,  датирую
щихся второй половиной XIX в.,  и заканчивая теорией модерни
зации 1950-бо-х гг., подчеркивается фундаментальное отличие 
между современным Западом и его прошлым, а также между со
временным Западом и прочими современн ы м и  странами. По
скольку благодаря последним научным исследованиям отличие 
в первой паре оказалось не столь большим, как было принято 
считать, получается, что второе отличие-европейская исключи-

4· Например, Blaut 1993: 186-206. 
5· Для ознакомления со свежим примсром см.: Britncll 1993· 
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тельность - уходит корнями в более далекое прошлое, ч е м  м ы  

полагали ранее. При этом одно и з  центральных утверждений на

стоящей книги состоит в том, что столь же просто найти аргу

менты и для подтверждения того факта, что разница между 

Западом XVIII в. и по крайней мере рядом прочих частей Евра

зии не столь велика, как было принято считать. 

Во-вторых, чем более ровной оказывается динамика рынка, 

развивающегося во вроде бы негостеприимной среде культуры 

Средневековья и институтов того времени, тем больше соблазн 

сделать экономический рост, в основе которого лежит рыночная 

деятельность, основой всего исторического развития Европы, пре

небрегая неудобными деталями и негативными последствиями 

разнообразных мер государственной политики и местных обы

чаев6. И если законодательные указы в собственно Европе меша

ли или помогали ее развитию лишь в незначительной мере, с ка

кой стати уделять серьезное внимание применению силы в за

морских территориях, весьма удаленных от главной арены 

исторических событий? Между тем все большее внимание к част

ным инициативам способствовало выстраиванию не просто чет

кой исторической линии, а исторической линии, совместимой 
в доминирующими сегодня неолиберальными идеями. 

б.  В качестве интересного примера изданий, принижающих значимость ках за

конодательных изменений, так и народных обычаев, можно nо�ком:ен

довать большое число публикаций, посвященных ревизии истории отме

ны системы открытых полей в Англии. Согласно бытовавшему ранее мне

юно, подобные земельные участки представля л и  собой воnлощение 

враждебной зарождающемуся капитализму коллективной этики и были 
уничтожены законодательно, когда в парламсите возобладали идеи бо11ее 
индивидуалистического и менее патерналистского характера. СегоднJI 
устоялос� мнение, согласно которому в действител ьности система откры
тых поле и являла для отдельных лиц рациональную стратегию адаптации 
к условиям, характеризующимся переменчивостью урожаев и отсутстви
ем страхования, а исчезли они главным образом потому, что постепенно 
снижавшисся процентные ставки привели к появлению новых форм стра
хования урожая, а именно к складированию зерновых, что оказалась бо
лее дешевым и эффективным способом по сравнению с обработкой мно::численных наделов, разбросанных по разным полям вследствие их раэ

Мс
�

\
й �о составу почв и микроклиматическим условиям (см. например· 
os еу 1975а, 1975Ь, 1989). Еще одним следствием подобн�го мнения

. 

рассматриваемым (и оспариваемым) в дальнейшем на стра.� 
' 

ги является 
iицах этой кии-

' утверждение о том, что отсутствие соnоставимого и сп -
ного наступления на традиционную систему открытых полей со у 

еш 

французского праоительства оказалось гораздо менее эначиъ 
стороны 

ствием для развития Франции, чем было принято полагать. iЫМ 
nрепят-
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В-третьих, поскольку данный непрерывный процесс коммер

циализации затронул значительную часть доиндустриальной За

падной Европы, то оставшесся от промытленной революции 

рассматривается многими публикациями последнего времени 

в качестве европейского феномена, а не в качестве изначально бри

танского, как было принято ранее, но впоследстви и  распростра

нившегася и на остальную Европу7• Подобный подход оспарива

ется не только большинством ученых старшего поколения, 

но и более поздними работами, в которых выдвигается предпо

ложение 0 том, что Англия разошлась с европейски м  континен

том в ключевых аспектах развития еще за несколько веков до соб

ственно промышленной революции8• При этом отказу от мнения 

0 главенстве британской промытленной революции в пользу об

щеевропейской способствовали вышеуказанные тенденции, на

правленные на снижение важности политических решений 

и приуменьшение масштабов конфл и кта между традициями 

и рационально настроенными на защиту собственных интересов 

индивидуумами, что позволяет минимизировать различия сре

ди отдельных стран Западной Европы. 

Ставка не на британское, а на «европейское чудо» чревато важ

ными последствиями уже хотя бы потому, что при таком подхо

де связи европейского континента с другими частями света вновь 

теряют свою значимость. Б6льшая часть Западной Европы была 

вовлечена в торговлю между европейским и прочими континен

тами в гораздо меньшей степени, чем Британия. Поэтому если 

к промытленному росту привело коммерческое развитие имен

но Европы, а не Британии, то внутренних рынков и ресурсов 

было вполне достаточно для осуществления подобного преобра

зования. Более того, если рост стал в значительной степени при

чиной постепенного совершенствования конкурентоспособных 

рынков, то представляется маловероятным, чтобы колонии, свя

занные торговыми ограничениями и зависящие от труда рабов 

(и это всего лишь две из многочисленных проблем, с которыми 

им пришлось столкнуться), отличались достаточной для влия

ния на метрополии динамикой. Так, Патрик О'Брайан, один 

из главных авторитетов европейского подхода, признает, что 

7· Для ознакомления с двумя классическими, хотя и весьма  различными форму
лировками подхода, во главу угла которого поставлена именно британ
ска.о nромытленная революция, см.: Landes 1969; Hobsbawm 1975· Одним 

из наиболее ярких и острых примеров критики дашюго подхода являет
ся публикация О' Брайана и Кейдара (O'Brieп and Keydar 1978) . 

8. См., например: Snookes 1994а; Wrigley 1990: IOI-102. 
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бритат:кую индустриализацию, в которой хлопок сыграл одн� 
из ключевых ролей, трудно рассматривать в отрыве от колонии 

и труда рабов. Однако далее он продолжает: «Подкрепить собою 

утверждение о том, что хлопчатобумажная промы шл е н ность 

Лаякашира оказалась жизненно важным компонентом в инду

стриализации "центра", в состоянии л и ш ь  упрощенная модель 

роста с хлопчатобумажной промышленностью в качестве одной 

из главных отраслей и британскими технологическими нововве

дениями в качестве мотора западноевропейского экономическо
го развития. Фронт данного процесса был слишком широк, что
бы его наступление могло быть остановлено поражением пере
довой колонны, чьи пути снабжения тянулись через океа н ы  
до Азии и Америки»9• Далее о н  заключает, что «для экономиче
ского роста центра роль периферии оказалась второстепенной»10. 

Подобные утверждения превращают заморскую экспансию ев
ропейских держав в малозначимый этап истори и ,  доминирую
щим фактором в которой становится зарождающееся экономи
ческое господство. Империя могла обьясн.яться наличием подоб
ного господства или существовать независимо от него, однако 
к собственно его созданию она имела весьма отдаленное отноше
ние. Проистекающие из этого интерпретации в значительной 
степени независимы в двух ключевых аспектах: они редко требу
ют выхода за рамки непосредственно Европы и л и  модели сво
бо�ных, конкурирующих друг с другом продавцов и покуnате
леи, располагающихся в сердце господствующих экономик. Для 
ученых же, объясняющих увеличившуюся скорость технологиче
ских изменений главным образом за счет патентной системы обеспечивающей б6льшую надежность владения собственностью' 
9· O'Brien 1982: 12.  
10. Там ж� В сво�й ��м�стной с Кейдаром nубликации, nосвящ�нной Бриташнt и ранции, Брайан nредлагает более уб�дительн�, хотя и отлttчн� мнсttие о тоы, что �вроnейская индустриализация явилась н� n осто ас-nространениеы британских технологических нововв�n·н • Р Р час -...'- и и на остальной ти континента. Франция, наnри••�р, соср�оточилась на азвитшt гих отраслей, которые часто nр�назначались дпя nроиз Р дру-

из �итанских nолуфабрикатов. Однако сама взаи •юдоn;::::;о:т�елий 
ду ритаиней и Францией, которая демонет и �т воз 

••с:ж
ния к индустриализации разными nутями, ук�з!�ает на ��жность движ�
жем nросто взять и выкинуть британс ю ин '

что ••ы н� мо
и заявить, что, если бы ее не было, инд';стриа

��;:-гриализацttю из историtt 
но имела бы место А истор••ю Бр 

зация контtt н�нта вс� раа-. итанин как мы nредставить без двух важнейших скачков
' 

о 
удостоверимся, нельзя 

быче угля и наличию колоний. 
' сущ�ств.л�нных благодаря до-

41 



В ЕЛ И КО Е РАС Х О ЖД Е Н И Е  

ическую созидательность, подобная замкнутость 
через технолог " 
становится nрактически nолнои. 

Акцент на «европейской» и ндустриализации затраги вает 

и исnользуемые нами единицы сравнения, причем зачастую не

гативным образом. В ряде случаев единицы сравнения просто 

nриравнены к современным национальным г�сударствам таким 

образом, что Британия сравнивается с И ндиеи или Китаем. Од

нако исходя из размеров, численности населения и внутреннего 

разнообразия гораздо более уместным было бы сравнение Индии 

или Китая с Евроnой в целом, а не с отдельными европейскими 

странами. Регионы же двух субконтинентов, подходящие для срав

нения с Бритаиией или Нидерландами, сами теряются в усреднен

ных территориях, включая азиатские эквиваленты Балкан, Юж

ной Италии, Польши и т. д. В целом же, если только мы не срав

ниваем меры государственной политики, национальные государ

ства являют собой не самую лучшую единицу сравнения. 

Еще один отличающийся популярностью п одход заключает

ся в nоиске параметров, отличающих Европу в целом (хотя зача

стую рассматриваемые факторы характеризуют лишь часть кон

тинента), и после изъятия из получающейся картины остальных 

частей света- исследовании Европы на предмет выявления от

личительных черт Британии. Подобные еди н и цы сравнения, 

в основе которых лежат континенты или цивилизации, столь 
сильно вошли в наше nодсознание, что абстрагироваться от них 
не так просто. Однако для сравнения более рациональным пред
ставляется иной подход, который был предвосхищен моим кол

легой Бином Вонгом11• 
Давайте сделаем следующее допущение: существует немного 

по-настоящему значимых характеристик, общих, скажем, для 
Голландии и Украины или китайской провинции Ганьсу и реги
она, известного как Дельта Янцзы . Такой регион (население 
в 1750 r. - 31-37 млн человек в зависимости от метода подсчета) 
достаточно велик, чтобы его можно было сравнивать с европей
скими странами XVIII в. Различные же экономические центры, 
разбросанные no территории Старого Света, - Дельта Янцзы, 
равнина Канто, Британия, Нидерланды и Гуджарат - имели об
щие ключевые черты, которые были несвойствен н ы  остал ьным 
регионам соответствующих континентов или субконтинентов 
(например, относительно свободные рынки, мощные ремеслен-

11. Wong 1997. 
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ные отрасли, отличающееся высокой степенью коммерциализа
ции сельское хозяйство). Однако почему бы в таком случае 
не сравнить данные регионы наnрямую, до введения в значитель
ной стеnени субъективных единиц-континентов, которые имеют 
мало общего как с nовседневной жизнью, так и с основными тен
денциями в торговле, расnространении технологий и т. п. ?12 Бо
лее того, если у этих разбросанных по разным территориям цен
тров действительно было много общего (а мы готовы к оnреде
ленным доnущениям), то их сравнение следовало бы сделать 
nо-настоящему взаимным, то есть рассмотреть, чего именно 
не хватило Англии или что nомешало ей стать в значительно 
большей стеnени тем, чем стали Дельта Янцзы или Гуджарат, на
ряду с более традиционным nодходом, заключающимся в поис
ке nреград, не nозволивших неевроnейским регионам восnроиз
вести nути развития, свойственные Евроnе. 

Здесь я вновь следую методике, nредставленной в недавней 
работе Вонга nод названием «Преобразованный Китай» (China 
Transformed). Как указывает Вонг, значительная часть классиче
ской социальной теории XIX в. была совершенно справедливо 
nодвергнута критике по nричине присущего ей евроцентризма. 
Однако альтернатива, которой отдают предпочтение нынешние 
«nостмодернистские» ученые, - nолный отказ от межкультур
ных сравнений и сосредоточение внимания почти исключитель
но на выявлении исторических фактов, которые отличает чрез
вычайность, особенность характера и, возможно, неизвестностъ 
исторических моментов, делает невыnолнимой даже задачу рас
смотрения многих наиболее важных воnросов истории совре
менности. Вместо этого более nредnочтительным представляет
ся атака на субъективные сравнения посредством более каче
ственных. В какой-то мере это может быть сделано путем 
рассмотрения обоих объектов сравнения в качестве отклонений,  
если nоnытаться взглянуть на один объект через nриэму ожида
ний другого, вместо того чтобы, как обычно и делается, брать 
один из объектов в качестве нормы. Именно nодобного подхода 
я в основном и буду nридерживаться, хотя конкретное исполь
зование данного метода взаимного сравнения и имеет суще
ственные отличия от метода, nрактикуемого Вонгом. К тому же 

1� .  Для ознакомления с недостатками цивилизаций в качестве единиц сравнений 
см.: Fletcher 1995: 3-7; Hodgson 1993: 17. П о  тому же вопросу относительно 
континентов см.: Wigen and Lewis 1997· 
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я намереваюсь использовать данный подход применительно 
к несколько иной проблематике13• 

Этот редко практикуемый подход позволяет по крайней мере 
прийти к новым вопросам, дающим возможность взглянуть 
на разные части мира под новым углом. Например (и здесь я сно
ва в целом соглашаюсь с Вонгом) мною будет выдвинуто утверж
дение 0 том, что целая серия пропорциональных сравнений ука
зывает на ряд общих черт в сельскохозяйственном, коммерческом 
и протопромышленном (сюда относится, в частности, ремеслен
ное производство для нужд рынка, а не собственного домохозяй
ства) развитии различных частей Евразии еще в 1750 г. Так, один 
только взрывной экономический рост, свойственный Западной 
Европе XIX в. , требует объяснения прорывом. При этом ряд не
давних публикаций демонстрирует тенденци ю  к принижению 
значения данного прорыва вследствие того, что их авторы огра
ничиваются сравнениями различных периодов европейской исто
рии и поиском общих черт (вполне реальных) лишь в данной об
ласти. Работы эти зачастую едва выходят за рамки рассмотрения 
значимых факторов вклада в индустриализацию, в особенности 
конъюктурных, которые могут быть восприняты как нечто само 
собой разумеющееся при проведении сравнений, ограничиваю
щихся конкрентными периодами европейской истории. 

Стратегия двойного сравнения также обусловливает взаимо
связь между на первый взгляд различными вопросами. Тот мо
мент, когда экономика Западной Европы превратилась в самую 
богатую экономику мира, не обязательно должен быть и тем мо
ментом, когда она вырвалась из рамок мальтузианской системы 
и перешла к стабильности экономического роста на душу населе
ния. Согласно большей части подходов, относимых мною к ев
ропоцентристским, Западная Европа стала в уникальной степе
ни богатой задолго до промытленного прорыва. И если бы един
ственным вопросом, который мы ставили перед собой, оказался 
вопрос о том, смог бы Китай (или И ндия, или Япония) осуще
ствить свой собственный переход к условиям стабильности эко
номического роста на душу населения, то есть если мы стандар-

13. Так, по сра внению с Вонгом я уделяю гораздо большее внимание общемиро
вым условиям и взаимному влиянию, а также не ограничиваю рассмотре
ние вопросов Европой и Китаем; кроме того, я почти не касаюсь некото
рых из затронутых им воnросов (наnример, проблемы формирования го
сударств), в то время как ряд воnросов, которыы он уделя ет 
неэначитсльное внимание (например, климатические изменения), я рас· 
сматриваю более nодробно. 
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тизируем европейскую историю и превратим ее в модель к реа

лизации в условиях отсутствия препятств и й  или провалов, 

то вопрос о том, когда именно Европа вырвалась из рамок маль

тузианской системы, был бы уже не слишком актуальным. В го

раздо большей степени был бы значим тот факт, что Европа дол

гое время шла по пути, который в итоге и должен был привести 

ее к подобному прорыву. Между тем конкретные даты, когда Е в

ропа уже безо всяких сомнений была впереди остальных регио

нов мира, были бы неспособны поведать нам многое о прочих 
возможных путях развития европейского континента; рассказать 
они могли бы лишь о времени, когда остальные регионы м и ра 
пошли окольными путями, приведшими их к стагнации. 

Однако если м ы  проведем взаимные сравнения и допустим ве
роятность того, что Европа могла превратиться в то, чем стал К и
тай, то есть предположим, что в действительности ни один из ев
ропейских регионов не пережил резкого и стабильного экономи
ческого роста в расчете на душу населения, связь между двумя 
рассматриваемыми единицами окажется более тесной. Если же 
мы пойдем дальше (что и будет сделано мною в последующих 
главах) и выдвинем утверждение о том, что в XVIII в.  некоторые 
регионы мира были почти столь же близки, как и Европа, к по
лучению максимальной выгоды от доступных им экономических 
возможностей,  хотя им и не удалось преодолеть проблему не
хватки соответствующих ресурсов (в отличие от Европы, кото
рой помогли добыча ископаемого топлива и наличие кол о н и й  
Нового Света), т о  связь между двумя рассматриваемыми еди н и 
цами станет еще более тесной. 

Тем не менее они по-прежнему четко отличи мы друг от друга: 
разница, например, в климате, богатстве почв могла обусловить 
для разных территорий наличие в доиндустриаль н ы й  период 
разных возможностей. При этом представляется маловероятным, чтобы относительно всех прочих густонаселенных территорий У Европы было какое-то существенное преимущества в реал изации данных возможностей, особенно в силу приведеиных далее свидетельств, дающих основание предполагать, что экономическая ситуация в Европе значительно улучшилась по сравнени ю  с ситуацией в Восточной Азии лишь в тот момент, когда индустриализация шла уже полным ходом. Или же может оказаться что, хотя Европа и не вырвалась вперед относительно Восточной

' 
Азии вплоть до момента, ознаменовавшего начало индустриал изации, она уже имела в своем расnоряжении ряд институтов которые делали процесс индустриализации неизбежны м, что д�е 
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без ресурсов Америки и удобно расположенных запасов ископа
емого топлива уровень технологического развития Евроnы был 
уже достаточным, для того чтобы обеспечить стабильный рост 
и в условиях нехватки любых собственных ресурсов не nрибегать 
к решениям чрезвычайно трудоемкого характера, которые nо
могли добиться стабильного среднего экономического роста 
в других частях света, но не стабильности экономического роста 
на душу населения. Однако серьезные nредположения, вытека
ющие из nодобного утверждения о неизбежности nроцессов, nо
рождают сомнения при сравнении Европы со стандартом, в ка
честве которого могут выступать прочие экономики доиндустри
альной эnохи, в особенности в силу того, что в течение nослед
них столетий, предшествовавших индустриализации, Евроnа 
не отличалась стабильностью и мощью экономического роста 
в расчете на душу населения. Таким образом, двойные сравнения 
не только поднимают новые вопросы, но и трансформируют вза
имосвязь между старыми. 

Именно поэтому в настоящей книге упор будет сделан на срав
нения между отдельными частя.м,и Европы и частями Китая 
и Индии, которые, по моему мнению, находились в схожем nо
ложении относительно собственных континентальных миров. 
Мы еще вернемся к сравнению отдельных континентов и еще бо
лее крупных единиц, таких, например, как страны бассейна Ат
лантического океана, по мере того как это будет требовать рас
смотрение тех или иных вопросов, например экономических 
центров соответствующих территорий. В ряде же случаев в каче
стве единицы сравнения нам понадобится весь мир, что потребу
ет совершенно иного сравнительного подхода, определенного 
Чарльзом Тилли как внутреннее сравнение, при котором вместо 
сравнения двух отдельных объектов (как это делается в рамках 
классической социальной теории) мы сравниваем две части еди
ного целого и пытаемся оnределить, как именно положение 
и функционирование каждой из частей системы влияют на ее 
природу14• На данном уровне, которому я уделяю больше внима
ния, нежели Вонг, сравнение и анализ взаимосвязей становятся 
неотличимыми друг от друга. При этом никуда не уходит значи
мость двусторонности анализа. Наше понимание взаимодейству
ющей системы, в которой одна ее часть получает преимущества 
no сравнению с другой, еще не оnравдывает того, чтобы называть 
nервую часть центром и nредnолагать, что она влияет на все 
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остальное, н е  поддаваясь, в свою очередь, влиянию других частей. 

Вместо этого нам предстанут векторы влияния, действующие 

в самых разных направлениях. 

Вариации европацентристской истории: 

демография, экология и накопление капитала 

Утверждения о том, что экономика Западной Европы обладала 

уникальными чертами, позволившими осуществить промытлен

ную трансформацию, можно обычно отнести к двум категориям. 
Согласно первой категории, типичной для которой является, 

к примеру, работа Эрика Джонса, Европа XVI-XVIII вв. ушла да

леко вперед по сравнению с остальными частями света в нако
плении как физического, так и человеческого капитала, несмот
ря на фасад «доиндустриальной» схожести между нею и осталь
ным миром15• Центральная догма данной категории взглядов за
ключается в том, что различные обычаи, ограничивающие рост 
населения (поздние браки, безбрачие служитслей церкви и т. п .) ,  
позволили Европе избежать предшествующего современной эпо
хе «режима высокой рождаемости», характерного для прочих ча
стей света, и, соответственно, столь же присущих прочим частям 
света условий, когда рост населения поглощал практически весь 
прирост производства. Как следствие, Европа оказалась един
ственным регионом, способным адаптировать свою рождаемость 
к сложности текущей ситуации и увеличить в долгосрочном пла
не свои объемы капитала не только в абсолютном выражении, 
но и в расчете на душу населения. 

Таким образом, различия в демографическом и экономиче
ском поведении обычных крестьян, ремесленников и торговцев 
привели к созданию Европы, которая оказалась способной про
кормить еще большее число лиц, не занятых в сельском хозяй
стве, снабдить своих жителей более совершенными орудиями 
производства (включая увеличившееся поголовье скота), предо
ставить им более полноценное питание, обеспечить им более вы:окий уровень здоровья и сделать их работу более продуктивнои, а также создать огромный рынок товаров, которые не ограничивались лишь товарами первой необходимости. Центральные аргументы, подкрепляющие данную позицию, были выдвинуты более 30 лет назад Джоном Хайналом 16• С тех пор они 

15. Jones 1981, 1988. 
16. Hajnal 1965, 1982• 
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были доработаны, но изменились несущественно. Тем не менее, 
как мы убедимся в главе 1, последние труды по уровню рождае
мости, продолжительности жизни и прочим демографическим 
показателям Китая, Японии и Юга-Восточной Азии (здесь nо
казатели отличаются меньшей достоверностью) заставляют то 
что Хайнал полагал исключительно европейскими достижени� 
ями, выглядеть все в большей стеnени заурядным. 

Значимость данных выводов еще не была полностью осмысле
на, однако они были частично приняты к вниманию при одном 
из последних уточнений к демографической истории, а именно 
в nризнании того факта, что доиндустриальной истории неевро
пейских территорий были также свойственны экономические 
бумы и nовышение уровня жизни населения. Однако они всегда 
рассматриваются в качестве временных явлений, которые либо 
сходили на нет по причине изменений в мерах государственной 
nолитики, либо исчерnывали себя вследствие того, что наnрав
ленные на повышение nроизводительности нововведения оказы
вались неспособными справляться с демографическим давлени
ем, ставшим результатом роста населения, который стимулиро
вало повышение уровня жизни 17• 

Подобные выводы представляют собой значительный nро
гресс на фоне более ранних nубликаций, которые открыто либо 
косвенно утверждали, что вnлоть до европейского экономическо
го прорыва в ранний nериод Нового времени no всему миру ца
рила бедность, а уровень накопленных капиталов был минималь
ным. Среди nрочего они заставили специалистов обратить вни
мание не только на «восход Европы», но и на «уnадок Азии»18. 
Тем не менее такие взгляды на историю зачастую отличаются 
анахроничностью no крайней мере в двух важных моментах. 

Во-первых, придерживающиеся данных взглядов специали
сты слишком часто ищут корни экологических катастроф XIX 
и ХХ столетий, затронувших значительную часть Азии, и лежа
щей в их основе проблемы переизбытка населения в азиатских 
странах XVIII в. и предшествующих nериодов, которыми, по их 
мнению, были исчерпаны все доступные им возможности. Неко
торые из них приписывают nодобный феномен всем регионам, 
составлявшим в 18оо г. искусственную единицу, называемую Ази
ей. Однако, как мы удостоверимся, в Индии, Юга-Восточной 
Азии и даже в некоторых частях Китая было достаточно npo-

17. Jones 1988; Elvin 1973; Powelson 1994. 
18. Abu-Lughod 1989; Frank 1998. 
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странства для размещения дополнительного населения без зна

чительного совершенствования технологий или обязательного 

снижения уровня жизни. Вполне вероятно, что о серьезности си

туации следует говорить лишь применительно к некоторым рай

онам Китая и Японии. 
Во-вторых, по мнению данных специалистов, те невероятные 

трофеи, которые достались европейцам в результате завоевания 

Нового Света, зачастую становились естественной частью евро

nейской истории. Некоторые ученые приравнивают заморскую 

эксnансию к естественному расширению границ внутри самой 

Европы (здесь в пример можно привести расчистку и заселение 

венгерских долин, Украины или германских лесов). Подобные 

взгляды полностью игнорируют исключительность масштабов 

неожиданно свалившихся на европейцев богатств Нового Света, 

чрезмерную жестокость колонизации и организации производств 

в колониях, а также роль динамики мировых процессов в обеспе

чении успеха евроnейской экспансии в Америке19• Расчистка зе
мель под новые сельскохозяйственные угодья в Венгрии и Укра

ине сравнима со схожими процессами в С ычуани, Бенгали и  
и многих других регионах Старого Света. Произошедшее же 
в Новом Свете весьма отлично от того, что имело место как в Ев
роnе, так и в Азии. Более того, поскольку Европе XIX в. удалось 
решить многие проблемы экологического характера за счет за
морских территорий как путем получения ресурсов, так и от
nравки туда части населения в качестве колонистов20, редко учи
тывают тот факт, что перед густонаселенными евроnейскими 
центрами XVI-XVIII  столетий стояли экологические проблемы, 
не сильно отличавшисся от тех, с которыми пришлось столкнуть
ся ключевым регионам Азии . 

Таким образом, публикации, исследую щи е  воnрос уnадка 
Азии, делают это при помощи излишне упрощенного контраста 
меж�у исчерпавшими свои экологические ресурсы Китаем, Япо
ниеи и (или) Индией, с одной стороны,  и Европой, которой 
было куда расширяться,- с другой. При этом на стороне Евро
пы, соглас�1

о одной из формулировок, было «nреимущества от
ставания» , поскольку она не была еще достаточно развита 
чтобы требовать полномасштабной эксплуатации собственных

' 

ресурсов. 

19· См., наnример: Jones 1981: 70-74. 
2o. Crosby 1986: 2-5, 294_308. 
21· Frank 1998: 283 на основе утверждений Гсршенкрона. 
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Я nытаюсь выйти за рамки подобных импрессионистских 
утверждений и nредлагаю (см. г�аву S) систематическое сравне
ние экологических nроблем, своиственных ряду КJJючевых реги

онов Китая и Европы. Настоящим исследованием демонстриру-
факт что хотя некоторые части Европы XVIII в и обла ется тот , • · -

дали no сравнению с соответствующими территориями Восточной 
Азии рядом nреимуществ экологического хар�ктера, общая кар

тина nредставляется не столь уж однозначном. Более того, клю
чевые китайские регионы по ряду параметров, включая объемы 
тоnливных ресурсов в расчете на душу населения, судя по всему, 
намного превосходили соответствующие европейские террито
рии. Более того, в Британии, где индустриализация собственно 
и началась, насчитывалось не так уж и м ного используемых 
не в полной мере ресурсов. В действительности она рассчитыва
ла на ресурсы других частей Европы, и ее положение относитель
но наличия древесины, истощения почв и прочих экологических 
факторов было не лучше, чем положение сравнимого с ней китай
ского региона- Дельты Янцзы .  Таким образом, если принять 
идею о том, что рост населения и его влияние на экологию при
вели к упадку Китая, следует признать, что и внутренние процес
сы Евроnы подвели ее к самому краю той же пропасти. Но она 
была сnасена благодаря заморским ресурсам и прорыву англий
ских технологий в использовании подземных источников энер
гии (частично обусловленному их удачным расположением). 
Если же считать, что Европа еще не испытывала кризиса, то, ско
рее всего, не испытывал его и Китай. 

Выдвигая подобное утверждение, настоящая книга переКJJи
кается с рядом утверждений посвященного вопросам мирового 
развития труда Сугихары Каору, с которым я ознакомился уже 
на nоследних этапах работы над рукописью, что не позволило 
мне отразить его положения достаточно подробно22• Так же как 
и я, Сугихара подчеркивает тот факт, что высокий прирост насе
ления в Азии между 1500 и 1800 гг. не следует рассматривать в ка
честве патологического явления, воспрепятствовавшего ее разви
тию. Наоборот, утверждает он, это явилось «восточноазиатским 
чудом», сnособствовавшим поддержанию уровня жизни населе
ния, созданию новых навыков, что делает его полностью сравни
мым с экономическими достижениями такого «европейского 
чуда>�, как индустриализация. Сугихара также подчеркивает вы
сокии уровень жизни в Японии и (по его мнению, в меньшей сте-

22. Sugihara 1996. 
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nени) в Китае в XVIII в., а также развитость институтов, позво
ливших добиться благотворных экономических результатов в от
сутствие государственных гарантий собственности и исnолнения 
договорных обязательств, которые, по мнению многих заnадных 
специалистов, являются непременным условием функциониро
вания рынков23• Сугихара также утверждает (с чем я вновь согла

сен, хотя данный вопрос и выходит за рамки настоящ�й книги�, 

что в долгосрочном плане крупнейший вклад в мирово и вал о выи 
продукт был сделан благодаря сочетанию западноевропейского 
и воеточноазиатского типов экономического роста, позволивше
му применение западных технологий в обществах с гораздо бо
лее высокой численностью населения, а не благодаря простому 
распространению западных достижений. 

При этом Сугихара выдвигает предположение о фундамен
тальном различии между «западноевропейским и воеточноази
атским чудом», имевшим место еще в 1500 г., когда Западная Ев
ропа пошла путем капиталаемкого развития, а Восточная Азия
трудоемкого. В отличие от него я н а  основе неожиданно от
крывшихся общих черт даже в 1750 г. и в связи с моей решимо
стью nодойти к вопросу, nочему Англия не стала второй Дельтой 
Янцзы, столь же серьезно, как и к вопросу, nочему Дельта Янцзы 
не стала второй Англией, nолагаю, что Европа тоже могла пойти 
воеточноазиатским nутем трудоемкого развития. То, что этого 
не случилось, стало результатом значимых и резких скачков раз
вития, в основе которых лежали искоnаемое тоnливо и достуn 
к ресурсам Нового Света, избавившие Евроnу от необходимости 
более интенсивной обработки земли. Более того, существуют мно
гочисленные указания на то, что часть регионов Е вроп ы  шла 
именно путем более трудоемкого развития, однако ход событий 
XVI II и XIX столетий повернул данную тенденцию вспять. 
Мы можем найти соответствующие свидетельства в отдельных 
аспектах сельского хозяйства и протопромышленности различ
ных регионов Евроnы (включая Англию) и почти в любых фак
тах, касающихся Дании24• Разница между Востоком и Западом, 

23. При этом следует отметить, что в последние годы многие западные сnециа
листы no истории экономики выказывают интерес к рассмотрению инсти
туциональных условий, облегчивших обеспечение исполнения договор
ных обязательств и таким образом nозволивших добитьсJI эффектшltiОСТи 
рынка даже при отсутствии значительных государственных гарантий 
в обесnечении �рав собственности. Для озвакомления с обзором пробле
матнки см.: Gre1f 1998: 597-633. 

24. См., например: Ambrosoli 1997; Levine 1977; Kjaergaard 1994. 
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сформировавшаяся вокруг вопроса трудоемкого развития, была 
не принципиальной, хотя и в значительной мере зависящей 
от прочих обстоятельств: одним из ключевых факторов предста
ет распределение прироста населения (противопоставляемого его 
среднего размеру), который, в свою очередь, сильно связан с пе

рекоса.чи рыночных процессов в Европе XVI-XVIII вв. и с мигра
цией в Новый Свет в XIX в. 

в Китае и Японии основной прирост населения в период после 
1750 г. пришелся на менее развитые районы, которые в то время 
могли похвастаться лишь небольшими излишками урожая зерно
вых, древесины, хлопка-сырца и прочих продуктов землеемкого 
производства, необходимых для обеспечения торговли с голодны

ми на ресурсы центрами. А поскольку часть растущего населения 
периферийных районов оказалась занята в протопромышленно
сти, то потребность данных районов в торговле с центральными 
была не слишком выраженной. В Европе же значительный при
рост населения в период между 1750 и 1850 гг. пришелся главным 
образом на районы, уже отличавшисся относительно развитой 
экономикой и значительным числом жителей. Так, бОльшая часть 
Восточной Европы исnытала быстрый прирост населения лишь 
nосле 1800 г., а Южная Европа (прежде всего ее юге-восточная 
часть) и того nозже. Более подробно политико-экономические 
и экологические основы данных различий и их значимость для 
индустриализации будут рассмотрены в главах 5 и б. Пока же сле
дует nодчеркнуть, что это не те различия, которые отражают бо
лее серьезную по сравнению с Европой общую нехватку ресурсов 
в Восточной (в меньшей стеnени Южной) Азии. Теперь перейдем 
от утверждений об объемах наличных ресурсов, как накопленных, 
так и еще не разрабатываемых, к утверждениям о том, что евро
пейскими институтами осуществлялось такое распределение ресур

сов, которое в большей степени благоприятствовало долгосрочно
му самоnоддерживающемуся росту экономики. 

Прочие элементы европацентристской истории: 
рынки, фирмы и институгы 

Второй группой утверждений, представленных в несколько ином 
виде в работах Фернана Броделя, Иммануила Валлерстайна 
и Кирти Чаудхури и в совершенно другом виде в публикации Ду
гласа Норта, уделяется меньше внимание уровпю благосостояния. 
Вместо этого авторы этих работ концентрируют внимание на по
явлении в Европе (или некоторых ее регионах) раннего Нового 
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времени институrов, более благоприятных для развития эконо

мики чем институты, существовавшие в других регионах м ира. 

Как dравило, в фокусе внимания данных утверждений - станов

ление эффективных рынков и систем защиты прав собственно

сти, вознаграждавших тех, кто был способен найти наиболее про

дуктивные пути использования земли, труда и капитала. Часто, 

хотя и не всегда, данные утверждения сопровождаются предпо 

ложением о том, что в других регионах мира, особенно в Китае 

и Индии, экономическому развитию препятствовало государство, 
либо слишком сильное и враждебно настроенное по отношению 
к частной собственности, либо слишком слабое для защиты со
вершенствующих производства предпринимателей в случаях, 

25 когда они шли против местных обычаев, духовенства или знати . 
Потенциально совместимой с данными утверждениями, хотя 

и сильно отличающейся от них, является публикация Роберта 
Бреннера, который видит в различиях в развитии отдельных ча
стей Европы результат классовой борьбы, приведшей к измене
ниям форм собственности. Согласно Бреннеру, западноевропей
ские крестьяне вышли победителями из первого раунда проти
востояния со своими господами,  и мевшего м есто в т ечение  
примерно столетнего периода после эпидемии чумы,  известной 
как черная смерть, добившись отмены крепостной зависимо
сти. Крестьяне Восточной Европы борьбу проиграли,  и в течение 
последующих столетий господствующий класс только усиливал 
их эксплуатацию, пренебрегая модернизацией сельского хозяй
ства и трудасберегающими нововведениями. Между тем, продолжает Бреннер, в Западной Европе начался второй раунд nротивостояния со знатью, которая теперь владела лишь землей и пыталась добиться права распоряжаться ею в целях получен и я  максимальной прибыли зачастую посредством избавления о т  малопроизводительных или лишних арендаторов. Французская элита, согласно Бреннеру, эту борьбу проиграла, и в итоге Франция увязла в сельскохозяйственной системе, основу которой составляли миллионы мелких землевладельцев, не  сnособных к технологическим нововведениям и не  слишком в них заинтересованных, поскольку в результате подобных нововведени й  необходимость в части данных землевладельцев попросту отпала бы. В Англии же знать победила, вложив средства в нововведения, позволившие сократить часть трудозатрат, и избавившись 
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от огромного числа ненужных теперь работников. По крайней 
мере часть этих бывших земледельцев со временем превратилась 
в рабочую силу английской промышленности, приобретавщую 
продукты питания из того, что являлось излишками сельскохо
зяйственного производства, получение которых стало возмож
ным благодаря изгнанию работников с земли и которые теnерь 
предлагали их бывшие хозяева. _ _ _ 

Согласно Бреннеру, движущеи силои даннои истории высту
пает именно классовая борьба, а не воздействие со стороны фак

торов мальтузианской nрироды и не естественное зарождение бо
лее совершенных рынков; тем не менее направление движения 
остается схожим. Насколько то или иное общество способно nри
близиться к неоклассическим моделям, определяется то, на
сколько продуктивным оно будет впоследствии. Так, предnола
гается , что результатом крайне радикального разделения земли 
и рабочей силы, ставших nри этом товарами в наиболее полной 
степени, в Англии было появление самой динамичной экономи
ки. Как ни странно, но здесь Бреннер перскликается с мнением 
Дугласа Норта, который, хотя и отметая классовую борьбу в ка
честве объяснения становления систем частной собственности, 
тоже утверждает, что способность экономик к росту повышалась 
с развитием все более конкурентоспособных рынков превратив
шихся в товар земли, труда, капитала и интеллектуальной соб
ственности. 

В основе утверждений как Норта, так и Бреннера лежат ин
ституциональные условия, в которых работало значительное 
большинство населения,- рынки поденной работы, аренда зем
ли и изделий, которые рядовым людом и производились, и nо
треблялись. В этом они схожи и даже совпадают с рассмотрен
ными выше утверждениями, согласно которым европейцам до
индустриального периода уже были свойственн ы  уникальные 
благополучие и производительность. 

При этом внимание другой значительной группы утвержде
ний, касающихся институциональных условий, а именно выво
дов Браделя и его школы, в большей степени сконцентрировано 
на доходах, накоnленных небольшим числом крайне зажиточ
ных лиц; институты, облегчившие подобный вид накопления, 
были зачастую связаны с наличием особых привилегий, проти
воречивших принципам неоклассических рынков. Как следствие, 
данной групnой ученых было выказано повышенное внимание 
к доходам, в основе которых лежало применение силы и сговор. 
А поскольку многие из круnных торговцев, оказавшихся в фоку-
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се их внимания, были вовлечены в товарообмен с другими стра

нами, данная группа ученых в гораздо большей степени сконцент

рировалась на вопросах международной политики и отношени

ях Европы с другими регионами мира. Рост товарообмена меж

ду феодальной Восточной Европой и капиталистическим Запа

дом континента рассматривается как самое настоящее зарожде

ние мировой экономики прежде всего Валлерстайном,  

подчеркивавшим, что накопление доходов в центре данной эко

номики, которому были свойственны свободные рабочие ресур

сы, требовало постоянного наличия бедной периферии, для ко

торой, как правило, были характерны рабочие ресурсы, занятые 

принудительным трудом. 

Тем не менее движущей силой истории Западной Европы ,  со

гласно Валлерстайну, является уникальное сочетание относи

тельно свободной рабочей силы, многочисленного и продуктив

но работающего городского населения, торговцев и правительств, 

способствовавших развитию заокеанской торговли и повторно

му инвестированию прибыли. Международное разделение труда, 

ставшее результатом данной торговли, привело к усилению раз

ницы в благосостоянии между Западной Европой и остальным 

миром, поскольку на перифериях усиливалась специализация 

в товарах, для производства которых дешевая, зачастую насиль

ственно принуждаемая к труду рабочая сила была более важна, 

чем орудия и институты, необходимые для достижения высокой 

производительности. При этом подобное разделение труда было 

основано на уже существовавших различиях социально-эконо

мической природы, которые в первую очередь и позволили За

падной Европе навязывать свою волю остальным регионам мира. 

Недостатки европецентристской истории 

Автор настоящей работы черпает свою аргументацию в вышеука
занных утверждениях, главным образом принадлежащих перу 
институционалистов, однако в итоге выдвигает предположения 
иного рода. Во-первых, неэависимо от того, насколько далеко 
во времени мы можем сдвинуть дату зарождения капитализма 
собственно промыwлен:н:ый капитализм, в рамках которого круп� 
номасштабное использование неодушевленных источников энер
гии позволило избавиться от ограничений, свойственных доин
дустриал�ному миру, зарождается лишь в XIX в. Есть немного 
ос�овании предполагать, что до этого момента экономика Запад
нои Европы имела сколько-нибудь решительное преимущества 
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либо в объемах капитала, либо в развитии экономических и нсти
тутов, которое указывало бы на высокую вероятность индустри
ализации там и на малую- где-либо еще. Основанный на рыноч
ных механизмах экономический рост ключевых регионах Заnад
ной Европы в предшествующие столетия был в достаточной 
степени реальным и, без сомнения, одни м  из главн ых предвест
ников индустриализации, однако, вполне вероятно, что он спо
собствовал промытленным преобразованиям ничуть ne болъше, 
чем крайне схожие процессы коммерциализации и «протоnро
мышленного» развития, имевшие место в ключевых регионах 
Азии26• Принципы научно-технического развития, формировав
шиеся в Европе раннего Нового времени, были непривычны 
в большей степени, однако, как мы удостоверимся, сами по себе 
они еще не гарантировали того, что Западная Европа окажется 
на фундаментально ином экономическом пути, чем, к примеру, 
Восточная Азия. 

Во-вторых, вне границ Британии проявления европейской ин
дустриализации оставались ограничен н ы м и  по крайней мере 
до 1860 г. Таким образом, утверждать о существован и и  «европей
ского чуда», в основе которого лежат свойственные Западной Ев
ропе характеристики, довольно рискованно уже по причине того, 
что черты, общие для Западной Европы, были в равной степени 
nредставлены и в других регионах Евразии. 

В части 1 настоящей книги nодвергаются сомнению различные 
утверждения о том, что еще в период до 18оо г. Европе было 
свойственно экономическое преимущества, достигнутое за счет 
внутренних ресурсов. Вместо этого ею предлагается картина зна
чительной схожести между наиболее густонаселенными и ком
мерчески развитыми территориями Старого Света. В главе 1 
на основе характеристик различных регионов демонстрируется 
тот факт, что до 18оо г. у Европы не было критического преиму
щества в накопленном физическом капитале и что она была ни
чуть н е  более свободна от мальтузианских nроблем (а значит, 

26. По мнеюно Сугихары и Хайами (Hayami 1989), промышленная револ юция 

и так называемая революция трудолюбия расходятся по разным путям уже 

в XVII в. Лрриги относит этот момент к XVIII в. Несмотря на наличие ука 
заиий на существование подобного расхождения уже в тот период, мною 
выдвигается утверждеиие о том, что оно завершилось л ишь с началом 
XVIII в., когда благодаря доступу к ресурсам Нового Света и угл ю стало 

ясно, что развитие на основе и итенсивного использования земли и ресур· 
сов сможет оставаться стабильным в течение весьма продолжител ьного 

времени. 
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не имела и более благоприятных инвестицио н н ы х  возможно

стей), чем многие другие экономики сопоставимого масштаба. 

Судя по всему, продолжительность и уровень жизни населения 

других регионов мира не уступали европейским показателям, 

и население это было в равной степени н астроено и способно 

ограничивать рождаемость в интересах н акопления капитала 

на уровне домохозяйства. Во второй части главы рассматривает

ся вероятность ключевого технологического преимущества Евро

пы еще в период, предшествовавший промытленной революции. 

Здесь мы действительно в состоянии выявить значимые отличия, 

однако они имели бы менее масштабный,  смеще н н ы й  во време

ни и, вероятно, количественно иной эффект, если бы не удачн ы е  
географические открытия, сыгравшие важнейшую роль в энерге
тической революции, и не привилегирова н н ы й  доступ Европы 
к ресурсам заморских территорий.  Технологическая изобрета
тельность была необходима для промытленной революции, од
нако она не была достаточным условием или исключительно ев
ропейской особен ностью. Остается неясным, были л и  различия 
в уровnе технологической изобретательности ключев ы м и  для воз
можности вырваться из мальтузианского мира (технологические 
прорывы могли бы попросту оказаться перераспределе н ы  по не
сколько более продолжительному времен н ому промежуrку), од
нако не вызывает сомнений тот факт, что различия между реги
онами мира, позволившие Европе решить свои ресурсные про
блемы и соответственно сделавшие нововведения в определенн ы х  
областях (использовании земли и энергии, трудосбережен ии) 
плодотворным и даже саморазвивающимся процессом, были до
статочными. 

В главе 2 рассматриваются р ы н ки и р ын оч н ые и нституты 
и предлагается соответствующее сравнение прежде всего Заnад
ной Ев�опы и Китая. Данная глава демонстрирует, что западно
европеиские рынки земли, труда и товаров даже в 1789 г.  в целом были, вероятно, более далеки от рынков идеальной конкуренции, то есть, скорее всего, они были в меньшей степени представлены достаточно большим числом покупателей и продавцов, имеющих возможность свободного выбора среди большого числа потенциальных торговых партнеров, чем аналогичн ы е  рынки большей части Китая, и соответственно в меньшей степени подходили для процесса экономического роста, прогнозируемого Адамом Смитом. Я начинаю со сравнения законодательства и обычаев каса ющихся регулирования вопросов владения землей и се исп�льзо� вания, а также со сравнения возможностей сельскохозяйственных 
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ителеи- по выбору nотенциальных nокупателей сво . nроизвод еи 
nродукции. Следующий раздел главы Q nосвящен вопросам раба-

ресурсов- масштабам nодневольного труда, ограничения•· чих - щ 
(или nоощрению) трудов о и миграции, ограничениям на смену 
вида деятельности и т. д. 

В nоследнем и наиболее сложном разде�е главы Q рассматри
ваются взаимоотношения между домохозяиствами как потреби
тельскими единицами и как институтами распределения труда, 
в частности женского и детского. Рядом ученых были выдвинуты 
утверждения 0 том, что китайские семьи были в большей степе
ни, чем заnадноевроnейские, склонн ы  к тому, чтобы заставлять 
женщин и детей трудиться сверх того, когда их предельная nро
изводительность падала ниже прожиточного уровня , что приве
ло К ПОЯВЛеНИЮ «ИНВОЛЮТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ». Я Продемонстри-. 'Л с  рую, что полагать так серьезных основании нет . корее распре-
деление труда в китайских семьях в большей степени напоминает 
переориентацию труда, досуга и потребления в сторону рынка, 
названную Яном де Фрисом европейской «революцией трудолю
бия»28. Иными словами, в 1750 г. экономические центры Китая 
и Японии напоминают собой наиболее развитые части Западной 
Европы, сочетая сложные системы сельского хозяйства, торговли 
и немеханизированной промышленности схожим, а возможно, 
и более совершенным по сравнению с последней образом. Соот
ветственно, причины их последующего расхождения следует ис
кать за пределами данных территорий. 

Менее европоцентрисrский взгляд на историю 

Часть 2 глав 3 и 4 посвящена анализу деятельности, направленной 
на выживание человека, и рассмотрению новых видов nотреби
тельского спроса, сопровождавших их культурных и и нституцио
нальных изменений, а также вероятности того, что различия 
в спросе оказали самое непосредственное влияние на nроизвод
ство (глава 3). Здесь мы видим отличительные черты, сделавшие 
Китай, Японию и Западную Европу непохожими на другие реги
оны мира и в гораздо меньшей степени-неnохожими друг на дру
га. Различия между обществами данных регионов как в количе
стве имевшихся товаров, так и в потребительском поведении, судя 

27· Huang 199°' н-17; для ознакомления со схожим мнением см.  также: Goldstone 1996. 
28. dc Vries 1994Ь. 
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по всему, были невелики и не слишком определены. (Например, 
можно почти с полной уверенностью сказать, что в середине 
XVIII в. китайцы потребляли больше сахара, чем европейцы, и что 
население Дельты Янцзы производило столько же предметов 
одежды на душу населения в 1750 г, сколько и британцы в 1800 г.) 
Институты же во всех указанных регионах (при этом не обязатель
но и в других странах), судя по всему, были таковы, что рост nро
изводства самым естественным образом nривел к созданию спро
са, хотя существует меньше уверенности в том, что nовышение 
спроса привело к росту nредложения. И, наконец, на различия 
в потребительском поведении, сыгравшие на руку Евроnе, самое 
серьезное влияние оказали внешние факторы, такие, наnример, 
как добыча в Новом Свете серебра и спрос на него в странах Азии, 
которая, в свою очередь, наводнила Европу своими экзотически
ми товарами, а также система nроизводства, в основе которой ле
жали плантации Нового Света и использование рабского труда. 

В свою очередь, глава 4 обращается к тем самым торговцам 
и производителям, которые наполняли рынки товарами «новой 
роскоши», представленными в главе 3, идет ли речь об имnорти
руемых товарах, их копиях (например, веджнудеком фарфоре) или 
оригинальных европейских изделиях. Здесь мы отойдем от тиnич
ного домохозяйства и тех рынков земли, труда и nотребительских товаров, участником которого оно выстуnало. Вместо этого обратимся к субъектам более крупного масштаба, рынкам последнего производственного фактора, капитала, и утверждениям об особенности европейского капитализма. Таким образом, м ы  отойдем от обсуждения тех институциональных вопросов, которые сосредоточены лишь на развитии, как предполагается, более совершенных европейских рынков, и обратимся вместо этого к утверждениям, которые в гораздо большей мере учитывают наличие внешних связей, выявляют преимущества тех или иных субъектов в условиях несовершенной конкуренции и уделяют больше внимания принудительным действиям неэкономического характера. В главе 4 отвергаются различные утверждения 0 том что получение европейскими торговцами ключевого преим�щества в накоплении капитала явилось результатом либо общей структуры общества, либо законодательства в области коммерческой собственности, которые или защищали данный капитал от посягательств со стороны государства, или же делали возможным рациональное его использование. Хотя некоторые финансовые активы и могли быть более четко выражены и в большей степени защищены в Европе (или по крайней мере в Англии, Голландии 
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и городах-государствах Италии), nодобные различия слишком незначительны, чтобы учитывать их в качестве весомых аргументов, как это делают Фернан Бродель, Кирти Чаудхури и Дуглас Норт. И еще более затруднительн�м nредставляется их связь 
с ранними этапами промышленнои революции,  не отличавши
мися достаточной каnиталоемкостью. При этом некоторые круn
ные китайские комnании были в состоянии регулярно nривле
кать большой каnитал, достаточный для реализации серьезных 
технических инноваций в эру, nредшествующую строительству 
железных дорог. 

Возможно, что nроцентвые ставки в странах Заnадной Евро
пы были ниже ставок в Индии, Яnонии или Китае, однако в дей
ствительности крайне трудно доказать, что данный фактор ока
зал серьезное влияние на относительные темnы сельскохозяй
ственного, коммерческого и nротоnромышленного роста, и еще 
труднее доказать значимость их влияния на ранних этаnах раз
вития механизированной nромышленности. И здесь nоказателен 
тот факт, что там, где якобы более совершенным коммерческим 
организациям европейцев приходилось соnерничать с торговца
ми из прочих регионов Старого Света без nрименения оружия, 
каких-либо nреимуществ ими nроявлено не было. Серьезное nре
имущества у финансовых институтов Евроnы, поддерживаемых 
системой соперничающих друг с другом и залезающих в долги 
государств, проявлялось лишь в заморской колонизации и воени
зироваииой торговле. 

Еще более важным, как считал и сам Бродель, является то, что 
в XVIII в. каnитал не был особенно дефицитным фактором про
изводства29. В перспективе гораздо более серьезными nреnят
ствиями для дальнейшего роста стали nроблемы обесnечения 
энергией, а в конечном счете и дефицит земельных площадей 
(в частности, сокращающиеся леса экономических центров Евра
зии) . Развитие происходило таким образом, что объемы и трудо
вых ресурсов, и каnиталов значительно превышали возможности 
земли. Причем производство любого из четырех непременных 
средств существования, оnределяемых Мальтусом,- еды, воло
кон (одежды), энергоносителей и строительных материалов, 
по-nрежнему требовало наличия земли. 

В некоторой мере за счет использования труда и каnитала 
можно было создать дополнительные nлощади сельскохозяй
ственных угодий (мелиорация) или добиться большего nлодоро-

29. Braudel 1977: бо; Бродель 1993: 65; de Vries 1976: 210- 214. 
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дия земель посредством ирригации, удобрения или сверхтща
тельной проnолки, однако данные варианты существенно усту
пали возможностям химической nромышленности XIX в. При 
этом возможности труда и капитала в производстве энергоноси
телей и строительных материалов в период, предшествующий 
массовой разработке ископаемого тоnлива, были сильно ограни
ченны. Таким образом, даже если у Евроnы и было преимущества 
в возможностях объединения капитала, его было недостаточно 
для преодоления сдерживающих факторов экологического ха
рактера, имевших место во всех наиболее развитых протоnро
мышленных регионах. При этом несомненен тот факт, что даже 
в Евроnе можно найти немало nримеров богатых капиталом, 
но достаточно поздно встуnивших на путь индустриализации ре
гионов, чтобы поставить под сомнение взаимосвязь между нако
плением значительных капиталов и непременным переходом 
к индустриализации. Очевидными nримерами здесь являются 
Северная Италия и Голландия, несмотря на все совершенство их 
коммерческих экономик, а также Испания, где большой nриток 
серебра в менее развитую экономику мог стать nричиной отсроч
ки ее роста30• 

Систематической оценки того, как именно его мнение об от
носительном изобилии капитала в период до 18оо г. могло от
разиться на объяснениях особенности Европы, Бродель не про
водил; вместо этого он обратился к непроверенным утвержде
ниям о большей надежности европейских капиталов31• Тем 
не менее утверждения Браделя способны обратить наше внима
ние на проблему заокеанской торговли и на феномены - государ
ства, колониальные предnриятия и верыночную добычу ресур
сов, которые, как я полагаю, сыграли гораздо более значимую 
роль в европейском nрорыве, чем это признается большинством 
последних исследований. В частности, я nопытаюсь подкрепить 
утверждение о том, что, хотя сами по себе ни новые формы соб
ственности, появившисся в Европе раннего Нового времени (на
nр�мер, корnорации и различные виды акционерных притяза
нии на будущие nотоки прибыли), ни меры внутренней поли
тики с�перничающих друг с другом и жадных до дохода 
европеиских государств не обесnечили в nериод до 1800 г. нали
чия в E�pone существенно более благоnриятных для производ
ственнои деятельности условий, nроекция межгосударственного 

3°· Flynn 1984; Hamilton 1934. 
31· Braudel 1977= бо-75; Бродель 1993: бs-8о. 
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соперничества н а  зарубежные территори и  оказалась фактором 
значимым. Как результат, акционерные предприятия и лицен
зированные монополии получ�л и  уникальные преи мущества 
в военизированной заокеанскои торговле и создани и  ориенти
рованных на экспорт колони й -дея

"
тельности, требовавшей уни

кальных для той эпохи вложе н и и  капитала п р и  готовности 
ждать прибыль относительно долгое время. Когда мы связыва
ем данное понимание европейского капитализма, в рамках ко
торого поддержка со сторон ы  государства и право на использо
вание силы и захват рынков были делом само собой разумею
щимся, с идеей о том, что развитые рыночные экономики повсе
местно столкнулись с разрастающимися экологическими про
блемами, мы приходим к совершенно новому пониманию того, 
в чем именно заключались наиболее значимые отличия Европы. 

Далее в части 3 глав 5 и б представлены принципы нового ви
дения взаимоотношений внутренних и внешних факторов в исто
рии развития Европы. Часть 5 начинается с утверждения о нали
чии серьезных экологических препятствий для даль1tейшего эко
номического роста во всех густонаселенных, живущих по рыноч
ным принципам и коммерчески развитых регионах Евразии. 
Препятствия эти не были остры на столько, чтобы вызвать серьез
ную нехватку продовольствия, проявившись в нехватке энерго
носителей и строительных материалов и в пекоторой степени 
в дефиците волокна и снижении плодородности земель. После 
рассмотрения данных проблем в последней части главы 5 пере
ходим к анализу предпринятых всеми экономическими центра
ми попыток решения вопроса нехватки указанных ресурсов через 
торговлю с менее густонаселенными районами Старого Света. 
В настоящей публикации выдвигается утверждение о том, что по
добная торговля была не в состоян и и  решить этот вопрос в пол
ной мере. Одной из причин стала высокая себестоимость транс
портировки в эпоху, предшествующую появлению паровой тяги. 
Другие причины уходят корнями в политическую экономию мно
гих периферийных регионов, свойственный и м  относительно 
низкий уровень спроса и соответствующие трудности поддержа
ния обмена основных промытленных издели й  на сырье без на
личия либо колониальной системы, способной обеспечить подоб
ный обмен, либо более существенных межрегиональных различий 
в производительности промытленной сферы, часто обусловлен
ных факторами относительно стационарной природы, такими, 
например, как созданное на основе новых технологий производ-
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ственное оборудование, и Проявившихея в конце XIX в. и в nо
следующих nериодах. 

в главе б рассматривается имевшее место в nериод и ндустри
ализации существенное сглаживание остроты свойственной Ев
роnе проблемы нехватки земли. Здесь также кратко рассматр�
вается nереход от исnользования древесины к угл ю - важ н ы и  
фактор, который, однако, достаточно хорошо освещен другим и  
авторами. После чего nредлагается анализ ослабления остроты 
экологических nроблем, ставшего возможным благодаря связям 
Европы с Новыми Светом. Подобное ослабление было обуслов
лено не только nриродными богатствами Нового Света, но и тем, 
что работорговля и прочие асnекты евроnейских колониальных 
систем создали новый вид nериферии, что позволило Евроnе об
менивать постоянно растущие объемы nромышленного экспор
та на nостоянно растущие объем ы  nродуктов землеемкого nро
изводства. 

Последствия исnользования рабского труда были важной ча
стью данной взаимодоnолняемости на nротяжении всего ранне
го периода и ндустриализации. Плантации Нового Света закупа
ли рабов за рубежом, при этом nроизводство nродукци и  для соб
ственных нужд часто было ограниченн ы м .  Соответственно 
рабовладельческие регионы имnортировали гораздо больше то
варов, чем, скажем, Восточная Евроnа или Юго-Восточная Азия, 
где работники, участвующие в nроизводстве идущей на эксnорт 
сельскохозяйственной продукции ,  были уроженцами соответ
ствующих местностей, удовлетворяли большинство своих основ
ных nотребностей самостоятельно и расnолагали лишь незначи
тельными денежными средствами, что сильно ограничивало и х  
nокуnательную сnособность. 

Зона nлантационного nроизводства также сильно отличалась 
и от nериферийных регионов, наnример внутренних районов 
Китая, для которых был характерен свободный труд. Воеточно
азиатским nроизводителям, которые осуществляли поставки 
в другие местности и страны риса, древеси ны и хлопка-сырца, 
была свойственна большая nокуnательная сnособность по срав
нению с земледел ьцами из регионов, где nрименялея рабский 
труд, а также большая гибкость и заинтересованность в реагиро
вании на изменения внешнего спроса. При этом та самая систе
ма более или менее свободного труда, которая привела к созда
нию этих динамических периферий, давала возможность отка
заться от видов деятельности, не при носящих хорош их доходов. 
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Со временем данные регионы пережили значительный прирост 
населения, частично обусловленный повышением доходов, и раз
вили собственную протопромышленность. Это привело как 
к снижению их потребности во ввозе промышленных изделий , 
так и к сокращению излишков сырьевых материалов, которые 
они могли вывозить. 

В отличие от них плантации Карибского бассейна проявляли 
меньшую склонность к диверсификации своей продукции или 
снижению потребности в импорте рабов и продуктов питания. 
А поскольку Европа приобретала большую часть рабов, отправ
ляемых в Новый Свет, в обмен на промышленные товары (пре
жде всего ткани), в то время как значительная часть зерна и дре
весины поставлялась на Карибские острова из  колоний британ
ской Северной Америки, позволяя данным колониям приобретать 
европейские товары, то потребности Нового Света в импорте, 
в том числе в зерне и людях, позволяли Европе использовать 
свои трудовые ресурсы и капитал для решения проблемы нехват
ки земли. Наконец, в главе 6 мы сможем убедиться и в том, что 
динамикой колониального периода была создана система при
тока в Европу ресурсов как из регионов, использовавших рабский 
труд, так и из регионов со свободным населением; приток этот 
в течение XIX в. только ускорялся, несмотря на  завоевание коло
ниями независимости от метрополий и освобождение рабов. 

В главе б также показывается, каким образом долгосрочные 
отношения между центрами и периферией могли бы изменить 
значимость одного феномена, характерного для ключевых реги
онов Евразии. Речь идет о протоиндустриализации- массовом 
распространении немеханизированных отраслей, в которых 
были заняты главным образом трудящиеся из  сельской местно
сти, поставлявшие изделия на (зачастую отдаленные) рынки 
с помощью торговцев. Разработавшие данную концепцию специ
алисты по истории Европы не пришли к единому мнению отно
сительно взаимосвязи между протоиндустриализацией и соб
ственно индустриализацией. Некоторые из них полагают, что 
протоиндустриализация способствовала накоплению прибыли 
и (или) развитию ориентированной на ры нок деятельности, 
специализации и интересу к изделиям, которые трудно было из
готовить самостоятельно. Джоэлом Мокиром было продемон
стрировано (в утверждении, которое, как я считаю, вполне годит
ся для описания ситуации в отдельных частях Азии по состоя
нию на 1750 г., а не только в рассматриваемых им европейских 
регионах), что формирование крупного пула псевдоизбыточных 
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трудовых ресурсов в nротоnромышленных отраслях могло nо
служить существенным вкладом в индустриализацию. Подобным 
утверждением снимается множество воnросов, которые возника
ют если nринять тот факт, что рабочая сила nромышленности 
фо�мировалась за счет «избыточных трудовых ресурсов» сель-• 32 
ского хозяиства . 

Однако модель nротоиндустриализации Мокира предnола-
гает, что протопромышленные районы способны повышать объ
емы экспорта своих ремесленных изделий и импорта сельско
хозяйственных товаров без влияния на относительные цен ы  вне 
зависимости от территориальной принадлежности данных рай
онов. Рассмотрение недостатков подобного утверждения помо
гает заострить внимание на другой стороне протоиндустриали-
зации. 

Обычно протопромышленный рост связывают со значитель-
ным повышением численности населения (хотя точная п рирода 
этой связи остается предметом жарких споров), а во многих слу
чаях быстрый прирост населения в nротопромышленных райо
нах связывают с порочным кругом крайне низких ставок оплаты 
труда, роста объемов производства, обесnечиваемого трудящи
мися, которые пытаются приобретать достаточное количество 
еды и не владеют землей, и дальнейшего снижения ставок оплаты труда. Любые изменения относительных цен, ставшие результатом как роста населения протопромышленных районов, насыщающего экспортные рынки своими изделиями, но, в свою очередь, требующего ввоза все больших объемов продовольственных товаров, так и снижения внешнего спроса и предложения, данный nроцесс обнищания масс лишь усугубляют. Если же брать более широкую картину, то прирост населения независимо от его связи с nротопромышленностью может стать серьезным бременем для земли, которая требуется для получения энергоресурсов, волокна и nрочих необходимых для промытленного развития материалов. Если данные материалы не могут быть получены посредством торговли, то единственный способ обеспечения роста nроизводства заключается в более интенсивной эксплуатации земли, что nри имевшихся на тот момент технологиях означало nовышение цен на сельскохозяйственную продукцию, снижение nроизводительности из расчета на душу населения и замедление nромытленного роста. 

32. Mokyr 1976: 132-164; ер. с.: Lewis 1954: 139-191. 
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Свидетельства наличия серьезных сдерживающих факторов 
экологического характера и ускоряющегося обеднения многочис
ленных работников протопромышленной сферы и лишенных ра
боты земледельцев есть во многих регионах Европы середины 
XVIII века в той же мере, что и сравнимых с ними регионах Ки
тая и Японии, возможно, даже и в большей степени. Однако 
позднее, как я полагаю, Европа и Восточная Азия поменялись ме
стами. 

Так, Дельта Янцзы испытывала большие трудности с прода
жей необходимого количества тканей и ввозом соответствующих 
объемов продовольствия и древесины, чего требовал рост прото
промышленного производства, а также необходимость поддер
жания относительно высокого уровня жизни занятых в нем ра
ботников. Причиной этого стали не какие-то внутренние недо
статки данного региона, а тот факт, что территории, с которыми 
он вел торговлю, сами переживали рост населения и расцвет про
топромышленности, что вело к снижению их взаимодополняе
мости. В какой-то мере Дельте Янцзы удалось компенсировать 
данное снижение, как и следовало ожидать от одного из ведущих 
регионов, за счет повышения добавленной стоимости своих из
делий через специализацию в производстве тканей более высо
кого качества, однако этого оказалось недостаточно. Следует от
метить, что в восьми-девяти макрорегионах Китая, каждый 
из которых превосходил по размеру большинство европейских 
стран, функционирование рынков происходило должным обра
зом, побуждая население значительной части внутренних райо
нов страны к тому, чтобы уделять больше времени производству 
тканей и сопутствующих изделий по мере того, как им осущест
влялось заселение новых земель, вырубка лесов вдоль рек и т. п. 
Однако эти хорошо отлаженные региональные рынки и взаимо
зависимости вступали в противоречие с ростом общенациональ
ных рынков китайской империи, особенно в период после 1780 г., 
что препятствовало экономическому росту одного-двух ведущих 
регионов и их способности избежать применения более трудоем
ких стратегий сохранности земель и производства землеемкой 
продукции. Таким образом, свобода и экономический рост пери
ферий в отсутствие технологических изменений завели страну 
в целом к экономический тупик. 

В отличие от Китая Северо-Западная Европа в период I7SO

I8SO гг. оказалась способна развивать беспрецедентную специа
лизацию в производстве протопромышленных и промытленных 
изделий и превратить невероятный рост населения в один из сво-
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их активов. Огромную роль в данном преобразовании сыграла, 

разумеется, и серия впечатляющих прорывов в технологиях про

мытленного производства, сделавших огромное количество от

носительно недорогих изделий доступными для обмена на зем

леемкие товары, и транспортного сообщения, что сильно облег

чило процесс специализации. Однако это еще не вся история. 

Западная Европа оказалась способной увеличить свое население, 

промытленную специализацию и уровень потребления на душу 

населения (и это в тот момент, когда, по мнению многих, она 

была на краю экологической катастрофы) еще и благодаря тому, 

что ограниченность ее территорий неожиданно проявила себя 

более: гибким и менее значимым фактором .  Частично это стало 

возможным и по причине того, что вследствие институциональ

ных ограничений значительная часть сельскохозяйственных ре

сурсов Западной Европы оставалась неиспользованной вплоть 

до Французской революции и проведения в Германии реформ 

в период после эпохи Наполеона; частично по причине того, что 
серьезные институциональные ограничения (прежде всего кре
постное право) в Восточной Европе (сравнимой, к примеру, с ре
гионами верхнего течения Янцзы или юго-запада Китая) приве
ли к довольно сильному отставанию в экономическом развитии 
региона; частично по причине того, что в начале XIX в. в метро
полиях получили распространение зародившиеся в колониях но
вые технологии землепользования. Здесь можно было бы утвер
ждать, что, как следствие, вместо того чтобы идти новыми путя
ми, Европа догоняла Китай и Японию в применении как 
передовых, так и посредственных способов агролесоводства. При 
этом трансформация Европы стала возможной и благодаря та
ким факторам, как обезлюдевшие территории,  работорговля, 
спро: на серебро в Азии, колониальное законодательство и тор
говыи капи

,:г
ализм, превратившим Новый Свет в практически не

иссякаемыи источник землеемкой продукции и точку примене
ния относительно обильных ресурсов капитала и труда Заnадной 
Европы. Соответственно сочетание изобретательности, наличия 
рынков, пр�менения силы и удачно складывающихся общемировых усл�вии привело к прорыву в развитии стран Атлантического бассеина, в то время как начавшееся ранее расширение дя по всему, более развитых рынков Восточной Азии завело

' �ответствующие территории в экологический тупик. 
Ка� следствие, глава б усматривает значимость трансатланти:ескои торговли не в плоскости финансовой прибыли, накоплеия капитала или спроса на промытленные изделия- Европа 
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вполне могла добиться высокого уровня спроса н а  данные изде-
33 

лия и в рамках собственных границ , а в плоскости того, на-
сколько они смогли помочь с решением вопроса нехватки ресур
сов-земли и энергии, в которых Европа испытывала недостаток. 
А поскольку она действительно ослабила остроту этих фундамен
тальных проблем, то эксплуатация Европой заморских террито
рий заслуживает того, чтобы ее наряду с переходом Англии на ис
пользование угля приравняли к ключевым факторам ,  позволив
шим избавиться от проблем мальтузианской п рироды, вместо 
того чтобы приравнивать ее к развитию текстильной, пивоварен
ной и прочих отраслей, которые независимо от их вклада в на
копление финансового капитала или развитие наемного труда 
вели к усугублению вопроса нехватки земли и энергии в ключе
вых регионах Западной Европы, а не к его разрешению. Предва
рительная попытка оценить важность неожиданной удачи в раз
решении экологических проблем действительно указывает на то, 
что на протяжении значительной части XIX в. результаты экс
плуатации заморских территорий были, возможно, примерно 
столь же значимы по крайней мере для экономического преоб
разования Британии, как и эпохал ьный переход к использова
нию угля. 

Сравнения, взаимосвязи и структура утверждений 

В части 1, в которой читателЮ в основном предлагается ряд срав
нений, выдвигается утверждение о том, что, хотя сочетание от
носительно высокого уровня накопления капитала, путей демо
графического развития и существования определе н н ых видов 
рынков и могло выделить некоторые регион ы - Западную Евро
пу, Китай, Японию и, возможно, несколько других территорий 
в качестве наиболее подходящих мест для радикал ьных измене
ний в экономическом развитии, данные факторы не в состоянии 
объяснить, почему подобные изменения произошли сначала в За
падной Европе или почему они вообще имели место. Технологи
ческие различия также мало что могут объяснить для периода, 
предшествующего XIX в.,  когда Европе удалось л и квидировать 

33· Для оэиакомл�ни.11 с вакоплеви�и каnитала в Европе и �го соnоставл�ни�м 

с «экзотическими источниками,. си. : d� Vries 1976: 139-146, 1113-2 14. Для оз
накомления с вопросами спроса см. также: de Vri�s 1976: 176-192 ; Mokyr 

1985Ь: 21-23; Mokyr 1985а. П ри этом в бол�е общем nлаис Мокир ставит 

под сомнение знач имость факторов спроса 8 nромышленной револ юции. 
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свое отставание в землепользовании и вырваться вперед в других 

областях, и то лишь в случаях, когда в общую картину включают

ся сложные, а зачастую и окроnленные кровью отношения Евро-

пы с прочими частями земного шара. 

В части 2 продолжено сравнение различных регионов двух 

континентов, однако когда отношения между ними становятся 

значимыми. В данной части утверждается, что, по мере того как 

мы переходим к видам экономической деятельности, в меньшей 

степени связанным с физическими потребностями и требующим 

участия небольшой части населения, начинает проявляться ряд, 

возможно, значимых отличий Западной Европы в вопросах куль

туры и институциональных систем даже при ее сравнении с про

чими ключевыми регионами. Однако эти отличия скорее каса

ются степени их проявления, а не их отсутствия у тех или иных 

единиц сравнения. При этом они довольно ограниченны в силе 

и масштабах своего проявления. Они ни коим образом не под

крепляют утверждения о том, что Западной Европе, и только За

падной Европе, были свойственны «капиталистический харак

тер производства» или «nотребительское общество», и сами 

по себе они не в состоянии объяснить те радикальные расхожде

ния, которым суждено было произойти в XIX в. Более того, уди

вительно, что там, где значительные различия действительно 

проявляются, они неизменно связаны с отклонениями от про

стой рыночной динамики, сформулированной С митом, в част

ности с выкупленными у государства монопольными правами 
и привилегиями, а также с плодами обеспечиваемых силой ору
жия торговли и колонизации. 

Часть 3 вновь начинается со сравнения, демонстрирующего, 
что, какими бы преимуществами ни обладала Евроnа-лежали ли 
в их основе более развитые капитализм и потребительство, зе
мельные ресурсы, появившисся вследствие институциональных 
ограничении на более интенсивное использование земли и л и  
даже технологические нововведения, преимущества эти были 
не в состоянии вывести ее из круга фундаментальных экологиче
ских проблем, свойственных ключевым регионам Старого с 
Более того, основанная на взаимной выгоде торговля с мен:;

а
� 

стонаселенными частями Старого Света (стратегия, к кото � 
прибегали все ключевые регионы Евразии зачастую в зна 

р 

но больших масштабах, чем Западная Евр
,
опа п едшеств 

читель-

I8оо г. периода могла себе позволить) обладал� весьма �
ющего 

ченным потенциалом 
· грани

сов. А вот Новый С 
для разрешения проблем нехватки рееур-

вет предоставлял не в пример более ш ирокие 

бg 
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возможности в значительной мере благодаря складывавшейся 
в мире ситуации. Во-первых, эпидемии сильно подорвал и сnо
собность коренного населения противостоять захвату земель ев
ропейцами. Во-вторых, трансатлантические отношения, устано
вившисся в результате завоевания Америки и сокращения ее на
селен ия, основанные на меркантилизме и прежде всего торговле 
рабами с африканского континента, сделали возможным само
ускорение притока необходимых ресурсов в Европу, которого 
взаимовыгодная торговля между регионами Старого Света обе
спечить не смогла. Такое самоускорение предопределило еще 
в предшествующий индустриализации период самообеспечивае
мое разделение труда между экспортерами сырья и nромы шлен
ными регионами современного мира. Таким образом, nроизошло 
одновременное создание nервого современного центра и nервой 
современной nериферии мировой экономики. Это является зна
чимым фактором в создании Заnадной Евроnой чего-то действи
тельно уникального на основе передовой рыночной экономики, 
основные черты которой уникальными не были .  В конце указан
ной части мы nерейдем к рассмотрен и ю  соответствующих взаи
мосвязей и объяснению на их основе вопросов, которые одни 
только сравнения прояснить неспособны. 

Несколько слов о географии 
рассматриваемых явлений 

После представления основных идей книги необходимо вкратце 
упомянуть и о географии рассматриваемых явлений. Несмотря 
на то что настоящая публикация касается такой активно раэви
вающейся проблематики, как мировая история, различные реги
оны мира рассматриваются в ней отнюдь не равномерно. Доволь
но существенное освещение в ней получили Китай (главным об
разом его восточные и юго-восточные территории) и Заnадная 
Европа; Яnония, Южная Азия и внутренние районы Китая зна
чительно меньшее; Восточная Европа, Юго-Восточная Азия 
и Америка еще меньшее; Африка упоминается лишь в связи с ра
боторговлей; Ближний Восток, Центральная Азия и Океания 
почти не упоминаются вовсе. Более того, Китай, Яnония, Южная 
Азия и Западная Европа рассматриваются не только через срав
нения, но и сквозь приэму взаимоотношений. Иными словами, 
они анализируются и в качестве территорий, которые были вnол
не способны к фундаментальным экономическим трансформа
циям, поскольку их ситуация была сравнима с ситуацией в реги-
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онах, данные трансформации переживших, и через приэму вза
имного влияния между ними и nрочими регионами. 

Восточная Евроnа, !Ого-Восточная Азия, Америка и Африка 

рассматриваются главным образом через свои взаимодействия 

с другими регионами. Это не означает, что они были л и ш ь  обь�
тами воздействия. Наоборот, согласно выдвигаемым в настоящеи 
nубликации утверждениям, то, что стало возможным в регионах, 
рассматриваемых нами в качестве центров, было обусловлено раз
витием и внутренней динамикой их перифе р и й .  Не следует 
из этого и то, что сравниваемые мною регионы оказались един
ственными, где значимые изменения имели место. Промытлен
ный рост лишь элемент, хотя и ключевой, того, что мы называем 
современностью: прочие ее элементы могут иметь совсем иные ге
ографические корни. По этой же nричине мы не можем позво
лить себе рассматривать регионы, ставшие nочвой, н а  которой 
взошли доминирующие асnекты нашей эпохи; в противном слу
чае мы можем nрийти к обманчивому понимани ю  того, что появ
ление данных аспектов было неизбежным. Иными словами,  до
бавив для контраста к европейской истории немного истории Ки
тая и Японии, мировой истории мы не nолучим. 

При этом мой выбор указанных вопросов обусловлен не толь
ко ограниченностью моих возможностей.  Некоторые из н и х  ка
саются утверждений, которые я намереваюсь опровергнуть, а не
которые-утверждений, которыми я желаю поделиться. 

Во-первых, именно Китай в большей мере, чем другие страны и регионы, служил в качестве «nротивоположного» п р имера в описаниях современного Запада от Смита и Мальтуса до Маркса и Вебера. Таким образом, две главные задачи данной книги заключаются в том, чтобы разобраться, насколько сильно развитие Китая будет �тличаться от европейского, когда мы очист и м  его от вмененнои ему роли «nротивоnоложности» а также nонять насколько иной будет выглядеть история Евро�ы, если м ы  обра: тим внимание на общие черты ее экономики и экономики страны которой она противопоставлялась чаще всего. 
' 

Во-вторых, процессы, на которых я более всего настаи ва ю  в своих собственных утверждениях, обращают наше в ни мание на 
_
густонаселенные части мира и их торговых nартнеров. С о -нои стороны, в основе nродолжающейся специализации лежи� высокая плотность населения; как nравило, то или и ное л не в состоянии зарабатывать на жизнь, занимаясь задачами 

и:о :;�:� :�ж:;�
е
:о

и
нкретному человеку требуется выполнять л�ш

о
ь
-

' если только в рассматри ваемой местности 
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с налаженными рыночными отношениями н е  проживает боль
шое число людей34• Плотность населения не единственны й де
терминант «nротяженности рынка» в понимании Адама Смита. 
Более того, даже на малонаселенных территориях :могут появить
ся отдельные группы специалистов, которые будут способны раз
делить между собой выполнение определенных, значимых с точ
ки зрения местной культуры задач. Однако возникновение вы
сокой степени специализации в многочисленных областях эко
номической деятельности- производстве продовольственных 
товаров, одежды, строительстве, транспортных перевозках и соб
ственно обмене изделиями возможно лишь при наличии множе
ства людей, проживающих в пределах доступных физических 
и культурных границ. Какой-либо иной альтернативы здесь нет. 
(То же верно и для специализации в и зучен и и  :мира природы 
и выработке новых способов поставить его на службу человеку, 
что, согласно Смиту, представляет собой элемент плохо nредска
зуемого, но при этом, без сомнения, ключевого nроцесса разви
тия технологических изменений.) 

Между тем экологические проблемы, лежащие в основе :моих 
утверждений, в еще большей степени связаны с вопросами де:мо
графии35. Разумеется, малонаселенные в абсолютном выражении 
регионы также могут сталкиваться с серьезными вопросами эко
логического характера, если оказываются неспособными прокор
мить большое число людей или если население данных террито-

34· В св•зи с этим следует отметить, что сnециализаци•- это не то же самое, что 
и разделение труда, 11 тем более не комnлексиость. Представим, к nриме
ру, общество с чрезвычайно сложными nравилами обмена, которыми 
оnределJrется, кто именно занимается выnечкой хлеба в ту или иную не
делю, но согласно которым никто не работает nекарем на nостоянной ос
нове. Разумеете•, подобное общество может отличаться комплексностью 
в той же мере, что и любое другое, а каждый из его членов -обладать ква
лификацией в определенной, весьма сложной сфере де•тельности, 
но именно по этой причине ему не будет свойственна та же экономиче
ская динамика, что и обществу, члены которого должны концентриро
ваться на выполнении лишь небольшого числа задач, для результатов ко
торых существует рынок сбыта. 

35· Я определЯiо данную динамику как кваэимальтузианскую, поскольку не nри
держиваюсь мнения о том, что густонаселенность рассматриваемых мною 
регионов долж11а была неnремен11о nривести к сниже11юо уровня жизни 
в любом из них. При этом я сч11таю, что, nринимая во внимание техl!оло
гии эпохи, предшествовавшей промышленной революции, усугубление со
отношения «земля -труд,. nредставляло собой серьезнейшее преnятствие 
длJI дальнейшего экономического развития, 11 хотя технологии начально
го этапа промышленной революцю< часть nроблеи решили, сами по себе 

они достаточными не были. 
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рий эксплуатирует ресурсы окружающей среды о пределенным 

образом. Соответственно в главе 3 проводится различие между 

густонаселенными территориями и территориями, которые 

я определяю как полнонаселенные, то есть территории, облада

ющие малым потенциалом для экстенсивного роста экономики, 

который в их случае возможен лишь посредством значительных 

технологических изменений в землесбережении, совершенство

вания соответствующих институтов или расширения доступа 

к землеемким товарам через внешнюю торговлю, даже в случаях, 

когда плотность населения данных территорий ниже аналогич

ного показателя других территорий. (Так, Британия XVII I  в.  

могла быть более полнонаселенным регионом, чем Бенгалия, 

даже при более низкой плотности населения. Основаниями так 

полагать были более низкие урожаи с единицы земли и более вы

сокий уровень жизни населения.) При этом и данный критерий 

заставляет нас фокусировать внимание на Западной Европе, Ки

тае, Японии и в меньшей степени - на Индии. В отношении плот

ности населения, концентрации информации и вероятности 

определенных технологических и институциональных измене

ний возможны и другие заключения, однако они будут более кос

венными по своей природе. 
Последний, хотя и в меньшей степени поддающийся интеллек

туальному обоснованию аргумент в пользу выбранного мною под
хода заключается в том, что полученное мною образование позво
ляет мне писать скорее о Китае, Европе и Японии, чем о других 
регионах, тем более что я имею доступ к сравнительно большому 
числу соответствующих научных работ. То, что о пределяется 
Джеймсом Блаутом как униформитарианизм - мысль о том, что 
на определенном этапе (см. его анализ в публикации 1993 г.) мно
гие взаимосвязанные части Афро-Евразии обладали относитель
но схожим потенциалом для «динамизма развития» в общем его 
понимании и соответственно для становления современности36 
представляет собой хорошую точку отсчета, однако имеет и свои

' 

недостатки, которые мы в состоянии выявить эмпирическим пу
тем. Если бы данная идея была применима повсеместно, это ста
ло бы невероятным совпадением, однако существует большое чис
ло свидетельств, указывающих на противоположное. Лично я, как 
уже го�орилось выше, полагаю, что плотность населения окажет
ся краине важным фактором в рамках настоящего исследования 
и соответственно возрастет вероятность того что скажем с , , , евер-

gб. Blaut 1993' 42, 124, 152. 
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ная Индия окажется гораздо более схожей с Китаем, Японией 

и Западной Европой, чем, к примеру, с Центральной Азией или 

о 
. - n (В 

даже с ттоманскои империеи . связи с этим не следует за-

бывать, что любой специалист, который попытался бы написать 

книгу, подобную этой, десять лет назад, столкнулся бы с больши

ми трудностями, чем я, в поиске научных материалов, подтверж

дающих выдвигаемые здесь утверждения в отношении Китая 

а 25 лет назад он испытал бы недостаток соответствующих мате: 

риалов даже по Японии.) Принимая же во внимание объемы до

ступных сегодня публикаций, а также ограниченность как моих 

собственных возможностей, так и наших знаний, внимание на

стоящей книги к вопросам географии позволяет по крайней мере 

вписать новые вопросы в нашу повестку дня. Рассматриваемые 

мною территории еще не весь мир, сам же остальной мир значим 

не только в плоскости своего взаимодействия с данными терри

ториями или своей роли отрицательного примера, когда, скажем, 

Восточная Европа указывает на общие черты Китая и Западной 

Европы при взгляде на нее с такого ракурса, когда она оказыва

ется более отличной от Китая и Западной Европы, чем Китай 

и Западная Европа друг от друга. Однако это, как мне представ

ляется, является разумным основанием для переоценки истоков 

современной нам индустриальной эры. 

37· Информацию по населению Оттоманской империи, которое, судя по всему, 

отличалось относительно малой плотностыо на большей части террито· 
рии иипери11 и к тому же снижалось на протяжении большей частн 
XVIII СТОJiетия, си. в: McGowan 1994, 646-657. 
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Г Л А В А  1 

Европа впереди Азии? 
Население, накопление капитала 

и технологии как объяснения 
европейского пуrи развития 

Единого мнения о том, как именно Европе удалось добить
ся уникального благосостояния к середине XIX в., нет. При 
этом работа Эрика Джонса « Европейское чудо» (European 

Miracle), возможно, более других отражает самую популярную 
на сегодняшний момент позицию по данному вопросу. Хотя 
утверждения Джонса эклектичны и среди специалистов по исто
рии Европы немало тех, кто отбрасывает или подвергает сомне
нию многие из них, однако есть среди его утверждений и такие, 
что примимаются практически всеми. Для целей нашего иссле
дования наиболее важным из его утверждений общего характе
ра, которое к тому же можно встретить в работах многих других 
ученых, является утверждение о том, что и ндустриализация 
не была тем моментом, когда европейская экономическая исто
рия отклонилась от траекторий, по которым двигались другие 
регионы Старого Света. Напротив, индустриализация явила со
бой момент полного расцвета тех отличий, которые незаметным 
образом накапливались на протяжении столетий. Многие ученые принимают данный факт как нечто само собой разумеющееся; но поскольку именно Джонс настаивает на подобном толковании, мы можем принять его работу в качестве подходящей точки отсчета. 

Согласно Джонсу, европейцы1 отличались уникальным уровнем благосостояния еще до индустриализации. В частности, они расnолагали гораздо большими объемами капитала прежде всего в виде домашнего скота2• Накопили они свой капитал благодаря «удержанию роста численности населения чуть ниже уровня его максимальной отметки». Это, в свою очередь, позволило 

1· Кого именно Джонс объединяет под данным термином, ясно далеко не всегда: иногда речь идет о всем евроnейском континенте, иногда лишь 0 заnад· иой и даже только о северо-заnадной его части. 2. Jones 1981: 4-5. 
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европейцам «добиться чуть более высокого уровня потребления 

по сравнению с уровнем, свойственным Азии»3• Более того, их 

капитал был в меньшей мере подвержен рискам быть уничтожен

ным, поскольку Европа сталкивалась с меньшим числом природ

ных катаклизмов, а европейцы раньше жителей других регионов 

мира приступили к использованию в строительстве таких огне

упорных материалов, как кирпич и камень 4• Таким образом, для 

компенсации обесценивания капитала Европе требовались мень

шие объемы ежегодного остатка от потребляемых средств суще

ствования, и ее преимущество в объемах капитала стабильно воз

растало даже до промытленной революции. 

Тем не менее существует немного свидетельств в пользу коли

чественного преимущества Западной Европы в объемах капита

ла в период до 1800 г. или существования комплекса стабильных 

условий демографической или иной природы, которые обеспе

чили бы Европу значительным преимуществом в накоплении ка

питала. Маловероятным nредставляется и тот факт, что европей

цы обладали существенно лучшим здоровьем, то есть имели пре

имущество в человеческом капитале, более высокой производи

тельностью и унаследовали прочие постепенно увеличивавшиеся 

в течение многих лет преимущества над наиболее развитыми ча

стями Азии. 
Обращаясь к сравнениям интегрированных в капитал техно

логий, мы действительно обнаруживаем ряд серьезных преиму

ществ Европы, возникших в течение двух-трех столетий, пред

шествовавших промышленной революции. Однако одновремен

но с этим мы видим отставание Европы, которое проявлялось 

в сельском хозяйстве, землепользовании и неэффективном при

менении ряда землеемких продуктов, особенно древесного то

плива. В итоге вышло так, что те области, в которых Европа име
ла преимущества, оказались важными для революционного раз

вития, в то время как области, в которых ей было свойственно 

технологическое отставание от других обществ, подобной роли 

не сыграли. Однако даже технологическое превосходство Евро

пы в различных областях не было бы способно обеспечить ее про

рыв к самоподдерживающемуся экономическому росту без про
чих изменений, сделавших ее по сравнению с прочими общества

ми менее зависимой от земли.  В некоторой мере это стало 

результатом того, что Европе удалось ликвидировать отставание 

3· Jones 1981: 14. 
4· lbld., р. 22-35, 40-41. 
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в ряде землесберегающих технологий - в этом ей сильно помог

ли знания, полученные благодаря налич ию заморской империи, 

а в некоторой- результатом удачного расположения ключевых 

ресурсов, особенно угля, позволившего сберечь обширные пло

щади лесов. В определенной мере это стало результатом и сло

живших общемировых условий, на которые, в свою очередь, повли

яли политика европейских государств, зачастую лроводившаяся 

насильственными методами, отсутствие крупных эпидемий и ряд 

главным образом независящих от Европы обстоятельств, напри

мер лереход Китая к серебряной монете, что позволило рудни

кам Нового Света оставаться прибыльными и в течение продол

жительного времени обеспечивать стабильность европейского 

присутствия в колониях вплоть до производства других товаров. 

Сложившисся общемировые условия лозволили странам За

ладной Европы лолучить доступ к больши м  объемам дополни

тельных землеемких ресурсов. Более того, посредством извлече

ния данных ресурсов они оказались способны ослабить бремя 

экологических проблем, самым серьезны м  образом проявивших 

себя еще до произошедшего в XIX в. взрывного роста населения 

и потребления ресурсов на душу населения. При этом Западной 

Европе удалось избежать необходимости леренаправлять значи

тельные объемы труда на трудоемкие виды деятельности, кото

рые были бы необходимы в случае, если бы ей пришлось доби
ваться большей урожайности и стабильности развития своих 
земель. Без наличия данных внешних факторов сами по себе. 
европейские изобретения, возможно, оказались бы не более ре
волюционными в своем влиянии на экономику и общество, чем 
незначительные технологические усовершенствования,  произве
денные в XVIII в .  в Китае, Индии и других странах и регионах. 

Сельское хозяйство, транспорт и капитал 
в виде сельскохозяйственных животных 

Европа действительно обладала большим числом сельскохозяй
ственных животных из расчета на душу населения, чем большин
ство прочих оседлых обществ, и в pw.tкax европейской cucm�tы об
ра�оm'КU зе.м.ли сельскохозяйственные животные п редставляли со
бои столь высокую ценность в качестве орудий лроизводства, что 
увеличение их числа, как nравило, означало повышение благо
состояния хозяина. При этом в некоторых районах Азии нехват
ка сельскохозяйственных животных мешала освоению б6льши 
земельных nлощад • т XVIII  • 

х 
еи. ак, в в. в ряде раионов Бенгалии 
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безземельные батраки были не в состоянии обрабатывать пусту

ющие плодородные земли по той простой причине, что у них 

не было доступа к тягловым животным. Однако корень пробле

мы был не столько в нехватке животных, сколько в хитрости 

со стороны землевладельцев, которые, опасаясь потери рабочей 

силы, монополизировали владение соответствующими видами 

скота5• Сам факт наличия неиспользованных земель делает 

мальтузианский гнет маловероятной причиной отсугствия сель
скохозяйственных животных у населения. 

В других азиатских регионах население выросло до такой сте

пени, что причиной нехватки животных была именно его плот

ность. Однако ничто в таких случаях не указывает на то, что не
хватка сельскохозяйственных животных сдерживала сельскохо

зяйственное производство. Если она действительно была ключевой 
проблемой, то остается непонятным, почему более состоятельные 
землевладельцы не прибегали к расширению поголовья и исполь
зованию большего количества скота. Для периода, по которому 

у нас имеются достаточно надежные данные, каких-либо отличий 

в использовании животной тяги из расчета на единицу площади 

между крупными и мелкими земледельческими хозяйствами Се

верного Китая выявлено не было6• Более того, то, что по европей

ским меркам было крайне малым количеством животных, для Се
верного Китая было вполне достаточным для проведения объемов 
работ, требующихся для обработки практически всех пригодных 
для земледелия площадей. Кроме того, моя оценка данного реги

она, набор сельскохозяйственных культур и экология которого на
поминали Европу в большей степени, чем культивирующий рис 

юг страны, указывает на то, что даже при наличии относительно 
небольтого числа тягловых животных китайцы конца XVIII в. 
удобряли землю значительно большими объемами качественного 

навоза, чем европейцы7• Полученные таким способом урожаи под
держивали уровень жизни населения, отличавшегося исключи
тельной для районов богарного (неполивного) земледелия плот

ностью8, сравнимый, как мы скоро убедимся, с уровнем жизни жи
телей Западной Европы. Между тем в регионах Азии, занятых 

5· van Schendel 1991: 42; Marshal1 1987: 7, 23. 
б .  Huang 1985: 145. 
7· Для ознакомления с расчетами см. nриложение В. 
8. Хуань (Huang 1985: 322) nриводит следующие данные по населеиию, например, 

Шаньдуна: 400 человек на квадратную милю в 1750 г.,  обходи вшихся без 
нетто-и мnорта nродовольственны х товаров. Для сравнения: показатель 
даже по Нидерландам составлял при мерно 160 человек (на основе данных 
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выращиванием риса, самые высокие в мире урожаи обеспечива

лись сравнительно меньшим числом тягловых животных. Дело 

в том, что культивация риса не требует больших усилий от тягло

вых животных. Кроме того, обработка собранного у�ожая требует 

меньше усилий по сравнению с помолом пшеницы . Субтропиче

ские и тропические территории прочих регионов, например Ме

зоамерика, также отличались высокой плотностью населения, об

рабатывавшего землю с помощью небольтого числа тягловых жи

вотных или при полном и х  отсутствии. Поскольку даже при 

наличии большего числа животных европейское сельское хозяй

ство не отличалось особой продуктивностью, довольно затрудни

тельно рассматривать сложившуюся в Европе ситуацию в качестве 

ее ключевого преимущества. 
Разумеется, животные могли использоваться для прочи х  тягло

вых работ и транспортных целей. Огромное превосходство доин

дустриальной Европы в наземном транспорте, возможно, стало 

в векоторой мере результатом наличия большого числа сельско

хозяйственных животных, которых необходимо было ежедневно 

кормить, но которые не были заняты на сельхозработах постоян

но. Можно ли в таком случае говорить о том, что у Европы было 

ключевое преимущества в средствах производства, использующих

ся в качестве наземного транспорта? Возможно, так оно и было, 

если сравнивать с ситуацией в Восточной Азии, где лугапастбищ

ные угодья были редкостью. Однако данный недостаток компен
сировался невероятно развитой сетью водного транспорта в Ки
тае и Японии, который представлял собой как минимум равную 
форму транспортного капитала. Общее иреимущество Восточной 
Азии того периода в транспорте было отмечено еще Адамом Сми-

10 в том . тех же частях Азии, которые, как и Европа, изобиловали 
лугопастбищными угодьями, сельский транспорт, возможно, был 
развит ничуть не в меньшей степени. Огличным историческим 
примером здесь могут служить огромные караваны Северной Ин
дии, насчитывавшие до 10 тыс. волов11• Количествен ные оценки 
достаточно ненадежны, однако существующие свидетельства ука
зывают на то, что мощности Северной Индии XVIII в. в том, что 
касалось перевозки грузов с помощью вьючного и гужевого 

в: McEvedy and Jones 1978: 62-63), nользовавшихси значител ьными объе
мами продовол ьственного имnорта. 

9· Bray 1984: 48, 198-200 (сравнение с Европой); Palat 1995: бо (данные, касающи
еси получения муки). 

10· Smi�h 1937' 637-638; Смит 2007: 773· 
н. Наь.ь 199о: 37б-3п 
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транспорта, не слишком отличались-в пересчете на душу населе
ния- от приведеиных Вернером Замбартом показателей 18оо г. 
по Германии12. Кроме того, и Китай, и Индия долгое время поку
пали боевых лошадей и других сельскохозяйственных животных 
в Средней Азии, отличавшейся огромными площадями пастбищ
ных угодий. В период после 1700 г. значительная часть Средней 
Азии оказалась под властью империи Цин, которая осуществляла 
там самостоятельное разведение боевых лошадей. Если бы китай
цам лонадобилось ввозить к себе дополнительное поголовье жи
вотных, то с экологической точки зрения это тоже было бы впол
не осуществимо13. 

Нет у нас и иных свидетельств нехватки транспортного капи
тала в странах Азии. Его дефицит воспрепятствовал бы рыноч
ной продаже таких объемных товаров, как зерно. При этом в од
ной из самых густонаселенных стран - Китае доля урожая, пере
возимого для продажи на дальние расстояния, судя по всему, 
значительно превышала аналогичный показатель по Европе. Со
гласно осторожным оценкам Ву Ченмина, объемы персвезенно
го на дальние расстояния зерна составили в XVIII в. 30 млн ши14, 
что было достаточным для того, чтобы прокормить 14 млн чело
век15. Это более чем в пять раз превышает самые оптимистичные 
оценки объемов зерна, перевозимого на дальние расстояния в Ев
ропе в период, предшествовавший п и ку данных перевозок 
в XIX в. 16, и более чем в 20 раз- средние ежегодные показатели 
торговли зерном в странах бассейна Балтийского моря в период 
ее расцвета 17• 

Более того, данные Ву Ченмина касаются лишь оценки круп
нейших из многочисленных зерноторговых маршрутов Китая. 
При этом он проявляет сдержанность даже в этих расчетах. Так, 
им не учитываются данные по провинции Шаньдун, население 
которой в 18оо г. составляло примерно 23 млн человек18, что не
сколько превышало численность населения Франции. При этом 
сама провинция не отличалась ни высоким уровнем коммерции, 
ни отсталостью развития. Среднегодовых объемов ввозимого ею 

12. См. nриложение А. 
13. См., наnример: Gardella 1992Ь: 101-102. 
14. Wu 1983: 277. Один ши равнялся nримерно 103 литрам, а один ши риса весил 

nримерно 160 фунтов. 
15. Pcrkins 1969: 297-307; Marks 1991: 77-78. 
16. Braudel 1981: 12]; Бродель 1986: 143· 
17· Joncs 1981: 81; de Vries 1974: 170. 
18. Huang 1985: 322. 



ГЛА В А  1 .  Е В Р О ПА В П Е Р ЕД И А З И И  • . .  

в :XVIII в. зерна было достаточно для того, чтобы прокормить 

0,7-1 млн человек- больше, чем был с:;пособен прокормить экс

порт зерна из стран Балтийского бассеина. Примерно такими же 

были и объемы вывозимого провинцией зерна 19• Таким обра!ом, 

если мы примем объемы зерна, ввозимого и вывози�ого этои ча

стыо Китая, сравнимой размерами с целой странои, за эквива

лент международной торговли в Европе, то окажется, что торго

вый оборот зерна одной лишь этой провинции сопоставим с о�

емами (осуществляемой на дальние расстоян ия) зерновои 

торговли всей Европы. Притом что торговля зерном внуrри са

мой провинции также отличалась существенными объемами, по
скольку указанные объемы ввозимого зерна были недостаточны 
для удовлетворения спроса городов, не говоря уже о населении, 
занятом выращиванием хлопчатника и табака. 

Пример Китая далеко не уникален. Многие города различных 
регионов Азии (и, возможно, один-два города доколониальной 
Америки) были крупнее любого европейского города, кроме Лон
дона в XVIII в., а несколько городов превосходили размерами 
и сам Лондон. Согласно оценкам специалистов, 22% населения 
Японии проживали в XVIII в. в городах, в то время как в Запад
ной Европе - 10-15%20• Аналогичный показатель для Малайско
го архипелага, отличавшегося небольшой плотностью населения, 
мог составлять 15%21• Многие из данных городов, как и ряд горо
дов Южной Азии и Ближнего Востока, зависели от поставок объ
емных продовольственных товаров из отдаленных территорий. 

Таким образом, в целом сложно говорить о наличии свиде
тельств в пользу преимущества Европы в развитости транспор
та. В качестве одного из таких свидетельств можно было бы при
вести следующую важную особенность Европы: европейцы при
меняли животных для выполнения промытленных работ, на
пример для того, чтобы приводить в движение м ельничные 
жернова. Здесь, однако, следует сразу указать на то, что те части 
Азии, где население питалось рисом, испытывали потребность 
в перемалывании зерновых в гораздо меньшей степени, поскольку для приготовпения пищи чаще всего использовались цельные зерна риса, а не рисовая мука (в отличие от пшеницы). Как правило, если рис и мололи, то лишь небольшие объемы, но не по причине отсутствия соответствующих тягловых животных 

' 

19. Xu Thn 1995: 86. 
2о. Smith •958: 68. 
21. Reid 1989: 57. 
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а из-за природных свойств самого риса, подверженного быстрой 
порче после шелушения, вследствие чего сложилась традиция 
помола риса вручную в количестве, необходимом для приготов
ления пищи в течение дня22• Более того, большинство мельниц 
и прочих объектов промышленного назначения как в Европе, так 
и в Азии не отличались большими размерами. Зачастую они про
стаивали из-за ограниченности спроса, обычаев (например, 
в праздничные дни) и прочих проблем (в частности, отсутствия 
топлива для кузнечных горнов). Таким образом, необходимости 
в большом количестве рабочих животных не существовало, по
этому нет никаких оснований утверждать, что их нехватка где бы 
то ни было серьезно тормозила промытленное развитие. 

Поэтому, если наличие в Европе большего числа сельскохо
зяйственных животных и давало ей определенное преимущество, 
то не в качестве средства производства, а лишь в качестве пред
мета потребления- источника белка, для которого у других ре
гионов подходящего заменителя не было. Европейцы, без сомне
ния, потребляли больше мяса и молочных продуктов, чем б6ль
шая часть населения Азии. Однако в период раннего Нового 
времени разница в потреблении данных продуктов снижалась, 
а не возрастала, причем быстрыми темпами. Так, в Германии 
в период между СЕедними веками и 1800 г. потребление мяса 
снизилось на 8о% 3• Более того, мясо не было единственным 
источником белка: многие коренные народы Центральной и Се
верной Америки получали наиболее важные аминокислоты, ко
торыми ценно мясо, из кукурузы, бобов и тыквы, а жители Вос
точной Азии-из тофу. 

В общем, любое утвержден ие, основанное на одном лишь 
аспекте питания или другой единственной отличительной чер
те-например, наличии большего числа кирпичных и каменных 
зданий, довольно несостоятельно. Как определить, какие имен
но различия свидетельствуют о более высоком уровне жизни?24 
Зачем акцентировать внимание на возможном преимуществе ев
ропейцев в жилищных условиях, а не, скажем, на масштабном 
обеспечении чистой питьевой водой большинства жителей Япо
нии, Китая и Юго-Восточной Азии?25 Или не на большем удоб
стве и износостойкости хлопковой ткани, которая была доступ-

22. Bray 1984: 53; Palat 1995: 6о. 
23. Braudel 1981: 196; Бродель 1986: 213. 
24. Jones 1981: 7· 
25. H anley 1997: 104, 110-ш, 117, 119-120; Reid 1988а: 36-38, 41. 
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на даже бедным жителям большинства регионов Азии и которой 

после ее появления в Европе отдавали предпочтение даже состо

ятельные европейцы? Единственный вывод, который можно 

было бы сделать, заключался в том, что наличие у европейцев 

определенных материальных товаров привело к тому, что они 

отличались лучшим здоровьем, большей продолжительностью 

жизни и большей энергичностью, однако и меющиеся у нас сви

детельства, пусть и довольно ограниченные, оснований  сделать 

подобный вывод не дают. Пол Бейрок, проводя ретроспектив

ную оценку на основе данных за ХХ в. ,  осуществил оценочные 

расчеты дохода на душу населения в 1800 г. для большинства ре

гионов мира. Согласно полученным и м  показателям, Азия в це

лом лишь ненамного уступала Западной Европе, но оnережала 

Европу в целом, а Китай опережал даже Заnадную Европу26. При 

этом расчеты Бейрока были сопряжен ы  с определенными труд

ностями. Вместо того чтобы полагаться на один-единственный 

показатель, рассчитываемый Бейроком для экономики каждой 

страны, я попытаюсь доказать «обыкновенность» евроnейской 

экономики XVIII в., последовательно рассматри вая воnрос за во-

просом. 

Более долгая жизнь? Более качесrвенная? 

В 1650 г. ожидаемая nродолжительность жизни при рождении 
в Англии, возможно самой процветающей части Европы, состав
ляла 32 года (даже для детей высшей аристократии), nревысив 
отметку в 40 лет лишь после 1750 г.zт По данным исследовани я  
Джона Кнодела, продолжительность жизни населения 14 запад
ногерманских деревень колебалась на nротяжении XVIII и XIX 
между 35 и 40 годами. При этом данный nоказатель был как ;�· 
убедимся в этом далее, выше средней продолжительно::Ти жиз
ни населения более круnных территорий Германи и2в. Согласно 
результатам масштабного исследования английских деревень 
nредnринятого Ригли и Скофилдом сред 

' 

нос 
' няя продолжитель-

ТЪ жизни их населения на nротяжении XVIII 
казателям мсжд 

в. тяготела к nо-

в XIX 
у 35 и 39 годами, достигнув nоказателя 40 лет 

в. и существенно nревысив его лишь после 1871 г.29 

26. Bairoch 1975, 7, 13, 14. 
27. Stone 1979, 58. 
28. Knodel 1988: 68-69. 
29. Wrigley and Schofield 1981: 230, 708-713. 
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Хотя данные цифры указывают на то, что показатели по Ан
глии в целом, как зто ни удивительно, позволяют говорить 0 про
должительности жизни, лишь незначительно уступающей пока
зателю продолжительности жизни аристократов, приведеиному 
Стоуном, спешить с подобным выводом не следует. Ряд специа
листов указывают на тот факт, что Ригли и Скофилд сделали не
достаточную поправку на нехватку данных, касающихся рожде
ний и смертей в среде простолюдинов в период до 1780 г. П одоб
ная поправка способствовала бы увеличению разн ицы между 
показателями по простолюдинам и аристократам (документаль
ные свидетельства по кото�ым сохранились не в пример лучше) 
за счет снижения расчетнои продолжительности жизни первых. 
Показатели Питера Раццелла указывают на то, что реальны й уро
вень смертности среди младенцев в Англии в период 1600-17 49 гг. 
вполне мог быть на бо-юо% выше расчетов Риг ли и Скофилдазо. 
Уже одно это снижает показатель ожидаемой продолжительно
сти жизни при рождении с 37 до 31,6-34,0 года. При этом Раззелл 
полагает, что прочие показатели возрастазависимых смертей 
также следует пересмотреть в сторону их повышения, особенно 
для раннего этапа указанного периода31• Ожидаемая продолжи
тельность жизни при рождении более многочисленного населе
ния Франции была существенно ниже: между 27,5 и 30 годами для 
представителей обоих полов, родившихся в 1770-1790 гг.32 Дан
ные для несколько более позднего периода (1816-1860 гг.), каса
ющиеся продолжительности жизни населения различных частей 
Германии, в целом сопоставимы с показателями Франции: 24,7-
по восточной и западной частям Пруссии, 29,8 - по Рейнской 
провинции и 31,3 - по Вестфали и33• 

Продолжительность жизни населения различных частей Азии, 
судя по всему, как минимум не уступала показателям Западной 
Европы. Хэнли и Ямамура при водят следующие показатели 
по ожидаемой продолжительности жизни при рождении для на
селения двух японских деревень в конце XVIII и в начале XIX сто
летий : 34>9 и 41,1-ДЛЯ мужчин и 44,9 и ss,о-для женщин34• Со
гласно расчетам Смита, Енга и Ланди, показатели общей продол· 
жительности жизни тех, кто дожил до одного года, среди жителей 

30. Razzcll 1993: 757-758. 
31. Ibld., Р· 759-763; расчеты по продолжительности жизни с учетом поправки 

мои собствею1ые. 
32· Blayo 1975' 138-139· 
33· Nipperdey 1996: 89. 
34· Напlсу апd Yamamura 1977: 221-222. 
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яnонской деревни XVIII в.,  п о  которой м ы  расnолагаем подроб

ными данными, составили 47,1 года для мужчин и 51,8 года для 

женщин35• Таким образом, имеющиеся свидетельства указывают 

на то, что nродолжительность жизни сельского населения Яnо

нии, среди которого не было nредставителей знати, так как по за

кону знать была обязана жить в расnоложенных при замках го

родах, не устуnала, а возможно, и nревышала nродолжительность 
жизни евроnейцев. 

Показатели nродолжительности жизни китайцев не столь впе-
чатляющи, но все же соnоставимы с евроnейски ми. То же можно 
сказать и о населении nрочих азиатских стран. Телфорд, изучав
ший генеалогию относительно зажиточной местности, указыва
ет на то, что в середине XVII I  в. ожидаемая продолжительность 
жизни nри рождении составляла 39,6 года, хотя к началу XIX в. 
отмечается ее снижение до nоказателя 34,9 года, все же сопоста
вимого с оценками по Англии36• Ли и Кэмпбелл, которые исполь
зовали на редкость качественные данные по одной из деревень 
сельской Манчжурии в nериод 1792-1867 гг., nриходят к показа
телю ожидаемой nродолжительности жизни 35,7 года для одно
летних детей мужского пола и 29 лет - женского37• Данные циф 
ры несколько ниже оценок Телфорда для середин ы  XVIII в . ,  при 
этом nоказатель nродолжительности жизни женщин может быть 
ниже вследствие nредпочтения, которое отдавалось детям муж
ского пола. Тем не менее они по-прежнему сравнимы с показате
лями nроцветающих регионов Европы. Лейвл и  и Вонг находят 
немало оснований для того, чтобы подвергнуть сомнению любые 

35· В таблице, представленной в работе Смита, Енга и Ланди (Smith, Eng, and 
Lundy '977' 51), даются показатели 46,1 и 50,8 года, отражающие п родол
жительность жизни в персnективе. Также следуст отметить, что в данной 
работе, как и в недавних исследованиях истории Китая, выявление дая
вых по весьма распространенной nрактике убийства младенцев родите
лями, зачастую вовсе не связанной с невозможностью nрокормить с�иью 
подводит к необычайно большой разнице между ожидаемой nродолжи: тельвостью жизви nри рождев и и и nродолжитслыюстью жиэвью для л и ц  доживших д о  одвого года, делая второй покаэатсль более точвым дл я  оп и: �;�IИЯ общей карти вы. Тем, кто ве в состоявин поверить, что убийство аденцев могло быть чем-то иным, кроме как жестом отчаяния, л едла-:аю обратиться не только к распространевности давной практики в с�мьях о�тоятел ьных китайцев и японцев, но и к традиции зажиточных европе ских горожан отсылать свонх младенцев к кормилицам тор в дереввю ко-ая сохранялась nродолжительное время уже и поел• то 

' 

ясно что 6 
.... го, как стало 

36 т lf d 
• nодо вая nрактика звачительно повышает их смертность . е or '990: '33· 

. 

37· Lee and Campbel\ 1997, бо, ?6-8t. 
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оценки, указывающие на снижение продолжительности жизни 
в конце XVIII в. Кроме того, собранные Лейвли и Вонгам (из Це
лого ряда источников) показатели продолжительности жизни 
китайцев подводят к выводу о том, что они, как nравило, nревы
шают вплоть до XIX в. аналогичные показатели по соnостави-

Е 38 
мым группам населения северо-запада вропы . 

Недавние исследования генеалогии императорского дома Цин 
(необходимо отметить, что жизнь его представителей, возмож
но, задокументирована лучше, чем жизнь любой другой крупной 
группы населения эпохи, предшествующей Новому времени; nри 
этом не всех из них можно было отнести к состоятельным лицам) 
подкрепляют мысль о том, что продолжительность жизни китай
цев39 не уступала показателю Западной Европы. Ожидаемая nро
должительность жизни при рождении представляется невысо
кой, что частично обусловлено весьма частой практикой убий
ства младенцев: вполне вероятно, что убитыми оказывались 
до четверти всех новорожденных женского пола; пик же данной 
практики пришелся на XVII I  в. 40 (Убийство младенцев было ча
сто применяемым инструментом семейного планирования, и до
шедшие до нас весьма подробные документы по указанной груп
пе населения позволяют убедиться, насколько широко данная 
практика была распространена.) При этом продолжительность 
жизни лиц, доживших до одного года, составляла к концу XVIII в. 
40 или чуть более лет4\ что сопоставимо с продолжительностью 
жизни наиболее состоятельных граждан Западной Европы, упо
мянутой выше. Вывод о том, что продолжительность жизни ки
тайцев не уступала продолжительности жизни европейцев, мо
жет быть сделан и на основании прочих демографических дан
ных. Как мы вскоре убедимся, по уровню рождаемости Китай, 
судя по всему, уступал Европе, хотя когда-то данный показатель 
Китая был и выше европейского (1550-1750 гг.), после чего оста
вался сравнимым с европейским. Уровень рождаемости как в Ки

тае, так и Европе увеличился в 1750-1850 гг. почти в два раза. Од

нако это возможно только в случае, если уровень смертности ки

тайцев был ниже уровня смертности европейцев. (Из Европы 

эмигрировало большее число жителей, однако вплоть до конца 

38. Lav�ly and Wong 1998: тz1-724. 
39· Чл�ны и мnераторского дома были маньчжурами, но проживали в Кита� 

и отличались высоким уровн�м ассимиляции. 
40. Zhongqing 1994: 7· 
41. !Ьid., р. 9· 
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фактором отли-
казанного периода эмиграция значительным 

у ющие исследо-
ия не являлась.) Вполне возможно, что последу 

ч и рождаемости 
ания могут указать на более высокие уровн 

и
в 
смертности жителей Китая, чем уровни, о которых мы можем 

• мент ениде
говорить на основе имеющихся на настоящии мо 

тельств (особенно если будут обнаружены данные по менее
и

р:�� 

витым областям страны), однако необходимо отметить, что 

казатели по Европе основываются прежде всего на данных по от

носительно богатым регионам континента. 

Примерно одинаковые уровни продолжительности жизни 

в более благополучных частях Китая и Европы XVIII в. (при, на

верное, небольтом преимуществе Китая) подтверждаются и и ме� 

ющимися в нашем распоряжении разрозненными данными от 

носительно питания населения двух регионов. Нам не стоит де

лать вывод о слишком тесной взаимосвязи м ежду уровнем 

смертности и питанием, то есть следовать традиции, согласно ко

торой население доиндустриальной эпохи имело немного воз

можностей осознанно влиять на уровень смертности, принимая 

колебания в объемах имеющихся ресурсов (и экзогенные кризи

сы, например эпидемии чумы или войны) в качестве главного 

фактора воздействия. Ли и Вонг, к примеру, приводят серьезные 

доказательства в пользу того, что новые государственные меры 

в области здравоохранения (в частности, вакцинация от оспы),  

насчитывавшая уже долгое время традиция личной гигиены (ис

пользование мыла, кипячение воды) и изменения в поведении 
населения (начиная с пользования услугами врачей и заканчивая 
убийствами определенных категорий младенцев или недостаточ
ной заботой о них) могли оказать большее влияние на продол
жительность жизни китайцев в XVIII в., чем стоило бы ожидать 
исходя из исследований населения европейских стран до начала 
Нового времени. Тем не менее фундаментальное мнение Маль
туса о том, что объемы доступной еды в расчете на душу населе
ния влияют на уровень смертности, игнорировать не следует. 
В таком контексте факт, что китайцы, отличавшисся достаточно 
высокой продолжительностью жизни, имели в своем распоряже
нии относительно много еды, весьма обнадеживает. 

Броделем были выявлены огромные различия в данных, ка
сающихся калорийности пищи европейцев в период до 1g00 г. 
При этом он отмечает, что б6льшая часть источников содержит 
информацию по привилегированным слоям общества. Бродель 
предлагает следующие показатели на душу населения: 3 5 тыс 
калор • 

' · 
ии в день для лиц, занятых тяжелым физическим трудом 

8g 
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(наnример, команд исnанского флота), и nор��ка 2,0 тыс. кало
рий для «больших масс городских жителеи» . Данные по Ан
глии XIX в., собранные Кларком, Хуберманом и Линдертом, ука
зывают на следующие nоказатели по 1860-м гг. : 2,0-2,5 тыс. ка
лорий для взрослых J.tужчип из различных груnп домохозяйств, 
не занятых сельскохозяйственным трудом, и nочти 3,3 тыс. ка
лорий для сельскохозяйственных рабочих43• Пан Минь Те, изу
чавший информацию о рационе сельскохозяйственных рабочих 
:XVII в. на основе инструкции по организации сельскохозяй
ственного труда в Дельте Янцзы, указывает, что калорийность 
одних только зерновых nродуктов должна была составлять 
4,6 ты с. калорий в день 44• Оценки nотребления в XVIII в. зерно
вых китайским населением в целом разнятся, но nри этом в сред
нем тяготеют к эквиваленту, равному 2,2 ши риса в год45, что со
ставляет nримерно 1837 калорий в день. Если бы возрастная 
структура населения была в :XVIII в. той же, что и в nримерах 
Джона Бака по 1920-30-м гг.46, следовало бы говорить об эквива
ленте, равном 2386 калорий из расчета на взрослого человека 
nлюс калории, nолучаемые с nотреблением незерновых nродук
тов. Конвертация в эквивалент nотребления nищи взрослыми 
мужчипами хотя и желательная для сравнения с nоказателями 
по Англии, но довольно затруднительная в силу того, что в дан
ных по сельской местности Китая различия в nотреблении nищи 
мужчинами и женщинами как в XVII, так и ХХ в. значительно 
сильнее различий в данных по Англии. При этом, если мы nри
меним соотношение разницы между мужским и женским насе
лением Англии второй nоловины XIX в., наш nоказатель по Ки
таю составит уже 2651 калорию на взрослого мужчину. Данный 
nоказатель соnоставим со всеми из разнообразных данных 
по Британии, кроме одного nримера, включая данные по значи
тельно более благоnолучной второй nоловине XIX в., и значи
тельно nревышает nредложенный Броделем nоказатель по «ШИ
роким городским массам» Евроnы в целом47• 

42. Braud�l 1981: 129-130; Брод�ль 1986: 144. 
43· Clark, Huberman, and Lindert 1995: 223-226. 
44· Рап, unpuЬlished: 10. 
45· Marks 1991: 77-78. 
46. Примеры взяты из следующей nубликации: Perkins 1969: goo. 
47· Данные по Англии см. в: Clark, Huberman, and Lindert 1995: 226n. 25. На с. 327 

и в соответствующих nримечаниях работы Пана Минь Те (Рап 1994) nред
ставл�но обоснование необходимости считать, что объемы nотребления 
взрослого мужского насел�ния nревышали nоказат�ли nотребл�ния жен-

90 
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Данные по Юго-Восточной Азии освещают лишь отдельные 

местности. При этом записи реестра одного из приходов Лусона, 

относящиеся к XIX в., указывают на среднюю продолжительность 

жизни при рождении, равную 42 годам48. Прочие разрозненные 

данные позволяют говорить о том, что в период между 1500 

и 1800 гг. продолжительность жизни представитслей элит 

Юго-Восточной Азии несколько превышала соответствующий 

показатель для элит Европы. Причем европейские путешествен

ники часто подчеркивали тот факт, что местное население реги

она отличалось отменным здоровьем49• Для оценки же других 

территорий мы не располагаем соответствующими данными. 

Лишь по Индии расчеты показателей ожидаемой продолжи

тельности жизни при рождении существенно уступают показате

лям по большинству стран северо-запада Европы: по состоянию 

на 1800 г .  речь идет о диапазоне между 20 и 25 годами, но необ

ходимо отметить, что показатели эти основаны на недостаточно 

надежных данных лишь по одной местности 5°. Как мы еще неод

нократно сможем убедиться, сочетание огромного разнообразия 

и слабости данных сильно затрудняет не только общие выводы 

по Южной Азии, но и выводы по ее субрегионам, которые были бы 
сопоставимы с выводами о Китае, Японии и Европе. В связи 
с этим особую важность приобретает тот факт, что И ндия отли
чалась гораздо большим разнообразием трудовых систем, чем 
даже более крупная (но при этом политически более монолитная) 
Китайская империя. Такое разнообразие представляется столь же 
широким, что и наблюдавшееся в Европе, и гораздо более широ
ким, чем в Западной Европе. Это не было бы удивительным, 
если бы вело к столь же значительным различиям в распределе
нии доходов и в условиях жизни даже между районами со схо
жими природными условиями. (Точно так же обстояли дела 

скоrо в два раза. Если бы реальная ситуация действительно соответствова· 
ла подобиому предположению, то калорийность одних только зерновых 
продуктов, потребл яемых взрослым мужч иной, должна была составлять 
3181 калорию в день, однако столь однобокое распределение калорий меж· 
ду мужским и женск11м населением сделало бы покаэатели ••ужского потре
бления достаточно обманчивым стандартом сравнения. При этом данные 
по Шанхаю 1930-х гг. указывают на то, что уровень женского потребления 
зерновых продуктов составлял 77% от мужского (Shanghai shehuiju 1989: 183), 
что довольно близко к коэффициенту 0,733, испол ьэовавшемуся Кларком 
Хуберманом и Линдертом при работе с данными по Аt1rлии.  

' 

48 . Ng 1979: 56- цитируется в: Reid 1988а: 48-49. 
49- Reid 1988а: 45-so. 
50. Visaria апd Visaria 1983: 472_473. 
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и в Евроnе, в то время как в Азии взаимосвязь между nриродны
ми условиями региона и уровнем жизни была более неnосред
ственной.) Между тем даже такой nоказатель nродолжительно
сти жизни, как 25 лет, лишь немнагим устуnает nриведеиному 
Блейо показателю по Франции. Более того, согласно одному 
из недавних исследований, по состоянию на середину XVIII в. nо
купательная способность трудящихся по крайней мере южных ре
гионов Индии (как сельхозрабочих, так и ремесленников), если 
говорить о продовольственных товарах, обычно превышала соот
ветствующую покупательную способность представителей трудя
щеrося класса Англии51• 

Уровень рождаемости 
Ни смертность, ни рождаемость европейцев исключительно низ
ким уровнем не отличались; соответственно европейские семьи ка
кого-то особенного преимущества в сохранении наследуемого 
имущества не имели. Когда Джон Хайнал впервые описал карти
ну рождаемости европейцев, отличавшуюся большим числом лиц, 
дававших обет безбрачия, подростков и молодежи, которым при
ходилось продолжительное время работать в качестве nрислуги, 
nрежде чем они могли завести собственную семью, и довольно 
поздним возрастом вступления в брак, и обеспечивающую более 
низкий уровень рождаемости по сравнению с доиндустриальной 
эпохой (когда семьи искусственно не ограничивали число своих 
детей), широкое распространение получило мнение о том, что 
черты данной картины, характерные для периода до начала Но
вого времени, были свойственны и остальным частям мира52• 
За пределами Европы насчитывалось немного крупных обществ, 
в которых имелись бы схожие институты, отсрочивавшие время 
вступления в брак или снижавшие число вступавших в него лиц, 
и специалисты, занимавшисся сравнением Европы с другими ре
гионами мира, попросту не были готовы к тому, чтобы обществам 
данных регионов было свойственно применение эффективных мер 
контроля за рождаемостью в рам'Ках семьи. Они смогли осознать 
существование данных мер лишь тогда, когда меры эти начали 
проявляться и в Европе (примерно в конце :XVIII в.) .  Однако те
перь совершенно ясно, что жители Азии (или по крайней мере 

51. Parthasarathi 1998: 79-109. 
52. Hajnal 1965, 1982; см. nрежде всего: 1982: 476-481. 
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Восточной Азии) осуществляли оnределенный контроль за рож

даемостью в рамках собственно семьи. 

Первыми данными, указывавшими на низкую рождаемость, 

стали данные по Японии. Это во многом, судя по всему, объяс

няется косвенным и, возможно, непреднамеренным результатом 

традиций, согласно которым молодые жен щ и н ы  трудил ис ь  

за пределами родных деревень зачастую н а  протяжении многих 

лет подряд, что вело к примерно тому же эффекту в отношении 

рождаемости (хотя и в более выраженной мере), что и эффект, 

описанный Хайналом для Европы53• В нашем распоряжении име

ются надежные свидетельства о действиях людей, а не и нститутов 

в целях обеспечения контроля за числом и полом детей в семье, 

включая как аборты и убийства младенцев, так и, возможно, кон

трацепцию и воздержание. Более того, становится очевидны м ,  

что прямые меры, включая убийство младенцев, п рименялись 

не только в качестве стратегии выживания в периоды экономиче

ских кризисов, но и как часть стратегии накопления и мобильно

сти в благоприятные времена54• При этом имеющиеся свидетель

ства говорят о том, что в Японии практика убийства младенцев 

имела большее распространение в среде зажиточн ы х  граждан ,  

чем в среде бедняков55• 
Данные по Юго-Восточной Азии отличаются большей разроз

ненностью и меньшей надежностью, однако также недвусмыслен

но указывают на то, что семейные пары nрибегали к разнообраз

ным мерам контроля за рождаемостью прежде всего в семьях, где 

занимавшисся торговлей жены часто nереезжали из одной мест-
sв п ности в другую . оявившиеся в последнее время свидетельства 

указывают на то, что китайские семьи из различных обществен

ных классов прибегали к мерам по ограничению своего размера, 

увеличению сроков между рождением детей и выбору их пола как 

в благополучные, так и в неблагополучные времена57• Наиболее 

часто применяемые меры заключались в отсроч и вании беремен
ности и ее предупреждении; полученные недавно данные указы
вают на то, что меры эти делали «репродуктивную карьеру» ки
таянок в среднем значительно более короткой по сравнению 
с «репродукти вной карьерой» европеек, несмотря н а  то ч т о  

53· �or.nel\ 1996:  43-44. Данные Хайами (Hayami) nриводятся в :  Goldstonc 1991. 40 
54· mtth, Eng, and Lundy 1977: 107-132. 

· 5· 

55
6

· Да�шые Скшшсра (Skinner) при водятся в: Go\dstonc 1991, 407 
5 · Re1d 1988а: 16, tбо-162. 

· 

57· Li and Guo 1994: 1-38; Li Bozhong 1994а: 41-42, 46-52. 
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как nравило, вступали в брак достаточно ран0sа tr 
китаянки, 

б · .<>.а!( 
в 1550_1g50 гr. в Китае ыл отмечен значительно 6 

результат, 
" Е " 

олее 
" 0 сравнению с Западнои вропои уровень рождаемо низкии п 59 сти 

из расчета на семью и женщину . 

В целом можно говорить о то�, что жители различных реги

онов Азии отличались не меньшеи способностью и реш ительно-
ю в контроле за рождаемостью ради сохранения или улуч сть " 60 IUе-

ния уровня жизни, чем европеи цы . Бо�ее того, свидетельства 
0 более низком по сравнению с Европои уровне рождаемости 
в Китае и Японии подкрепляют данные о более низком уровне 
смертности и соответственно более высоком уровне жизни, и на

оборот. А если благосостояние жителей Восточной Азии не усту

пало или даже аревосходило благосостояние европейцев, то нет 
никаких, пусть на первый взгляд и правильных оснований nола

гать, что им был свойствен более н изкий уровень накоnления ка
питала на уровне домохозяйства. В следующем разделе мы рас

смотрим утверждение о том, что, несмотря на это, различные 
факторы макроуровня позволили европейцам добиться большей 

эффективности. 

Накопление? 
В связи с вышесказанным есть мало оснований полагать, что еще 
в 1750 r. уровень жизни большинства европейцев, даже жителей 

северо-запада Европы, был уникально высоким. Соответственно, 
представляется маловероятным, чтобы достаточно высокой была 
ценность их капиталов, если каnиталы эти оказались не в состо

янии обеспечить им лучшие условия жизни. При этом следует 

выделить предположение Джонса о том, что капиталы европей
цев были подвержены обесцениванию в меньшей степени. Суще
ствует много вариантов того, каким образом и х  ареимущество 
в долговечности капиталов с течением времени могло сводиться 
на нет в силу прочих отличий (например, в силу более низкого 
уровня общих объемов капиталовложений или нехватки квали
фицированных трудовых ресурсов), но постепенно проявилось 
nозднее, когда значимость nрочих отличий снизилась. Однако 
на сегодняшний момент есть немного оснований принимать дан
ные nредnоложения как достаточно состоятельн ые. 

58. l...c=e and
_
Wang (готовится к печати): 20-21; Lee and Campbell 1997= go-95· 

59· Zhongq1ng 1994: З· бо. Bozhong 1994а: 57_58. 
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Вполне возможно, что здания европейцев выдерживали на

тиск стихий лучше, чем здания китайцев и японцев, которые так

же прибегали к таким строительным материалам, как кирпич 

и камень. Тем не менее у нас нет соответствующих данных, что

бы утверждать, что именно европейцы были впереди остальных 

в этом вопросе или что никаких иных компенсирующих неиа

дежиость капиталов отличий не существовало.  

Джане также полагает, что наиболее частые для Евроnы б�

ствия, в том числе стихийные (главным образом эпидемии, вои

ны и неурожаи), уничтожали в первую очередь трудовые, а не ка

питальные ресурсы, в то время как землетрясения и наводнения, 

более привычные для многих частей Азии, чем для Евроnы, nод

вергали капитальные средства оnасности уничтожения в гораз

до большей стеnени. Однако и здесь существуют основани я  со

мневаться в том, что это давало евроnейцам скол ько-нибудь су

щественное преимущества. 
Да, как правило, за одно-два поколения население оnравля

лось от любых, кроме самых страшных, бедствий, в то время как 
последствия разрушения капитальных средств давали о себе 
знать значительно более продолжительное время. Сам ы м  из
вестным примером, возможно, является м ноговековой уnадок 
Ирана и Ирака, ставший результатом разразившихся в XIII в. 
войн и приведший к разрушению оросительных систем61• Одна
ко если основы общества разрушены не были, то даже самы е  
сложные объекты инфраструктуры зачастую можно было восста
новить, пусть на это и требовалось бол ьш е  времен и ,  чем населе
нию на восстановление после эпидемий. Так, ирригационные си
стемы в долине Янцзы были восстановлены довольно быстро по
сле того, как ситуация в регионе нормализовалась с окончанием 
многолетнего периода войн, эnидемий чумы, экономическо го 
упадка и сни�ения числен ности населения, кото р ы м и  б ы л  от
мечен XVII в. , а после сравнимых абсолtотных (но не nроnор
циональн ых) разрушений тех же систем в середине XIX в. и во
все в течение нескольких лет63• При этом наводнения и земле
тря

v
сения вряд ли способны разрушить основы общества в боль

шеи степени, чем эпидемии чумы или засуха. Таки м  образом ,  
если только основы обществ в странах Азии н е  страдали о т  войн 
больше, чем основы обществ евроnейских стран, а выдвигать 
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подобные предположения затруднительно в силу того, что в Ев


ропе раннего Нового времени войны были весьма частым явле

нием, в то время как по крайней мере в Китае и Я понии они ве

лись гораздо реже, а физические потери в больши нстве вой 

в странах Юго-Восточной Азии были довольно небольшими6� 

утверждение о менее выраженном обесценивании капитала в Ев� 

роле достаточно несостоятельно. (В более поздней работе Джонс 

переносит акцент с отличий в фактических разрушениях и nо

терях на предположение о том, что эра правления монголов 

привела к установлению в Азии чрезвычайно консервативных 

систем - позже мы еще вернемся к данному п редположениювs.) 

И, наконец, приведеиные Джонсом данные не дают нам никаких 

оснований полагать, что заменить уничтоженный физический 

капитал было сложнее, чем капитал человеческий, который Ев

ропа, судя по всему, теряла по крайней мере столь же стреми

тельно, как и Китай, Япония и, вероятно, Юго-Восточная Азия. 

Более того, не существует и каких-либо свидетельств того, что 

ткачи, сельхозработпики и прочие трудящиеся Европы отлича

лись значительно большей производительностью, чем те же ка

тегории трудящихся в других частях Е вразии, хотя они должны 

были отличаться, если в их распоряжении был капитал б6льших 

объемов или качества. Мы уже убедились в том, что жизнь евро

пейцев не отличалась ни большей продолжительностью, ни бо

лее высоким качеством, что значимо не только само по себе, 

но и по причине того, что, выплачивая более высокую реальную 

заработную плату своим работникам, европейские производите

ли не были поставлены в менее выгодные условия по сравнению 

с азиатскими. Соответственно, если бы их работники отличались 

большей производительностью, они были бы способны продавать 

свои товары на азиатских рынках. Однако все имеющиеся свиде

тельства указывают на то, что европейским торговцам было 

не в пример труднее реализовывать свои товары на рынках Азии, 

чем находить рынки сбыта для азиатских товаров в Европе, не

зависимо от того, шла ли речь о предметах роскоши или товарах 

массового потребления. (Вполне возможно, что, несмотря на 

одинаковый с европейцами уровень п итания, жители азиатских 

стран владели по сравнению с ними меньшим числом прочих то

варов, хотя в главе 3 мы убедимся, что по крайней мере китайцы 

и японцы в этом плане от европейцев не отставали.) Да, главный 

64. Reid 1988а: 121-128. 
65. Jones 1988: 130-146, прежде всего с. 145-146. 
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сточник азиатского экспорта в Европу- Индийский субконтии 
сит- одновремен но с этим представлял собой, по мнени ю  мно�их ученых, круп ный азиатский регион с крайне низким уровнем 

жизни трудящихся (как мы убедимся в главе 3, как по причине 

неравенства в распределении доходов, так и п о  причине низких 

реальных уровней производства на душу населения) . При этом 

текстильные и прочие товары из Китая также пользов�ись 

на протяжении XVIII и значительной части XIX в. больтои по

пулярностью в Европе и Америке (и не только среди состоятель-

)вв ных граждан · 

А как обстояли дела с технологиями? 

Уже к 1850 г. по крайней мере страны северо-запада Европы об

ладали выраженным технологическим превосходством над 

остальной частью Старого Света, и превосходство это не могло 

быть результатом развития лишь в течение XIX в. Однако, как 

уже было продемонстрировано в предыдущих разделах, малове

роятно, что европейцы в XVIII в. отличались в целом более вы

сокой производительностью, чем, скажем, китайцы или японцы; 
а это значит, что нам следует обозначить пределы тезиса об об
щем технологическом превосходстве Европы по состоя н и ю  
на 1750 г .  и соответствующим образом задать цели для наших соб
ственных объяснений. Полученными таким образом выводами 
признается важность культурных и институциональных факто
ров, которые помогли распространению «научной культуры», 
однако пока однозначно говорить о ее уникальности ран о - дан
ный вопрос требует дополнительных исследований. Эти выводы 
также указывают на менее значимую роль факторов политико
экономического характера (от патентного законодательства 
ДО ПОЧТИ ПОСТОЯННО ВсдуЩИХСЯ ВОЙН И ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ труда 
в Британии). При этом данные в ыводы позволяют говорить 
о большей значимости знаний, полученных из-за рубежа и каса
ющихся некоторых ключевых технологий, а также ряда факто
ров географического характера и доступности ресурсов. 

Если, согласно выдвинутому мною предположению, по состоян�ю на 1750 г. преимущества в общей производительности европеи�ы не имели, то представляется маловероятным, чтобы общии уровень применявшихся ими технологий был выше уровня 

бб. Сведения о размере американского рынка и об относительно небольтих ценах 
на ткани см. в: Нао 1986: 28; Morse 1966: 11: 61, 180, 256, 266, 322. 
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технологий, исnользовавшихся в других рег�'юнах мира. При 
этом вполне вероятно, что лучшие из европеиских технологий 
nрименявшихся главным образом в Британии, Ресnублике Сое� 
диненных Провинций Нидерландов и в некоторых регионах 
Франции и нашедших применение в самых разных отраслях, 
были на тот момент и луч шими из имеющихся в мире. Распро
странение этих технологий в последующее столетие и должно 
было привести к снижению разницы между лучшими технологи
ями и технологиями среднего уровня, а значит, к формированию 
того nреимущества в производительности, которое мы наблюда
ем к 1850 г. (Неоспоримым, к при меру, я вляется тот факт, что ме
ханика Н ьютона nозволила жившим в 1750 г. европейцам скон
струировать насосы и шлюзы, nревосходящие по своим характе
ристикам любые из имевшихся н а  тот момент механизмов 
в других частях мира, однако вполне возможно, что благодаря 
густой сети каналов Китай еще долгое время имел nреимущества 
в средних показателях эксплуатации внутренних водных путей.) 
Но даже если настаивать на альтернативном мнении о том, что 
все преимущества Европы в 1850 г. явилось результатом изобре
тений, сделанных после 1750 г.,  следует задать себе вопрос: что 
именно послужило основой для этого внезаnного взрыва изобре
тательности? 

Значительная часть заслуг как в ускоренном распространении 
передового опыта в период nосле 1750 г., так и в огромном числе 
новых изобретений принадлежит тем составляющим «научной 
культуры», которые, по мнению Маргарет Джэйкоб и nрочих 
сnециалистов, возникли прежде всего в Англии в nериод 1600-
1750 гг., например возросшей грамотности населения и распро
странению печатного станка, относительной доступности пуб
личных лекций и т. п. Данные феномены подкреnлялись уверен
ностью в необходимости nоощрять изучение nрироды механики, 
поскольку это не только вело к nовышению материального бла
госостояния каждого отдельного человека, но и представляло со 
бой альтернативу, стабилизирующую ситуацию в обществе, двум 
другим типам эпистемологии, имеющим политическую состав
ляющую,-догматическим взглядам духовенства и (или) бытовав
шим в среде населения заблуждениям, в основе которых лежали 
интуитивные, «открывшиеся» или магические знания о живой 
природе, Боге и социальном порядке67• Действительно, некото-

67. Си. прежде всего: JасоЬ 1988: 27-30, 58-59, 64, 77, 81-82, 89, но, 123, 150-151, 158, 

209, 223. 
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рые элементы подобной конфигурации были уникальными чер

тами северо-запада Европы. В связи с этим следует, к при�еру, 

отметить, что в XVII в. значительно возрос и нтерес китаи цев 

к физике и математике, особенно в период после маньчжурского 

завоевания в 1644 г.68, и что местные издатели пришли к выводу, 

что продажа книг по медицине была отличным способом повы

сить реализацию своих тиражей, выполнить взятое на себя обя

зательство делать мир лучше посредством своей работы и дер

жаться подальше от минных полей политических противоречий 

последовавшего за завоеванием периода69• В более общем плане 

необходимо отметить, что сложившаяся в Европе конфигурация, 

несмотря на всю свою пользу, оказалась далеко не единствен н ы м  

путем к технологическому прогрессу. Прочие регионы мира ш л и  

в развитии различных технологий в переди Европы или вровень 

с ней, следуя своим собственным путем как в разработке нововве

дений, так и в их распространении. 

При этом неевропейские страны оставались лидерами во мно

гих областях. Наиболее очевидным примером здесь, возможно, 

является ирригация, которую мы уже упоминали. В о  м ногих 

прочих сельскохозяйственных технологиях Европа также отста

вала от Китая, Индии, Японии и отдельных частей Юго-Восточ

ной Азии. Основанное в 1753 г. в Уэльсе Общество п о  совершен

ствованию сельского хозяйства приняло данный факт в качестве 

пролисной истины, заявив, что ставит перед собой задачу при

близить день, когда Уэльс станет «столь же процветающим ,  как 
к u 7Q д u 

и итаи» . еиствительно, после того как мы убедились в схо-

жести показателей продолжительности жизни населения ,  что 

ставит под сомнение утверждения о том, что европейцы п ита
лись намного лучше, огромные отличия в плотности населения 
между Европой и Восточной Азией являют собой прекрасное сви
детельство того, насколько огромной была та раз н и ца между 
Уэльсом и Китаем, на сокращение которой нацелилось Общество 
по совершенствованию сельского хозяйства 71• К этому следует 

68. с .... .  наприм.,р: н.,nderson 1984; Кawata '979· 
6g. W1dmer 1996: 95-99, 103-104, 107-108, нз-н5. 
70. Bayly 1989: 80-81. 
71. Разница в плотности нас"л"ния м"ждУ пров11нцией Ш Н 

о к й 
аньдун и идерландами, 

оторо уже упом11 налось в примечании 45, представляет собой 
Л
ф

iОбопытный пример, поскольку ирригация не была особо значимым 
актором для сельского хозяйства Шаньдуна Информацию • 

с й 
· no китаиски м 

ельскохоэя ственным технологиям в цел ом см в· Bray ,98 В 
11рим 

· · 4· качестве 
ера из истории других стран можно обратитьс.а к следующему факту: 
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добавить способность сельского хозяйства Китая и Японии не от
ставать (сельское хозяйство Европы после 18оо г. этому требова
нию соответствовать перестало) от быстрорастущего спроса 
на текстильное волокно и свидетельства (рассматри ваемые в гла
ве 5) того, что даже относительно отсталый Северный Китай оnе
режал в вопросе сохранения урожайности своих почв Англию 
и Францию. Как мы убедимся далее, европейцы, пытаясь решить 
проблему сокращения лесных площадей и снижения плодоро
дия почв, с которой они стол кнулись в своих тропических коло
ниях к концу XVIII в.,  многому научились у И ндии и Китая, од
нако собственно в Европе опыт данных стран нашел применение 
уже в XIX в. Если вычесть огромные площади дополнительных 
земель, полученных европейцами по ту сторону Атлантического 
океана (благодаря удаче, оспе, насилию, а также навигационным 
и торговым навыкам), то совсем несложно представить себе, что 
выраженное технологическое отставание Европы в самом круп
ной отрасли экономик XVIII в. имело не меньшую значимость, 
чем превосходство Европы в других отраслях. 

Европейцам XVIII в. предстояло ли квидировать отставание 
и в целом ряде прочих отраслей. Во многих областях ткачества 
и окраски тканей они еще только пытались скопировать соответ
ствующие процессы текстильной отрасли И ндии и Китая. Та же 
ситуация наблюдалась и в производстве издели й  из фарфора. 
В 1827 и 1842 гг. двумя не связанными друг с другом специалиста
ми были сделаны заявления о том, что железный прокат из Ин
дии не уступал, а то и вовсе превосходил английский. При этом 
цена на него в 1829 г. была более чем в два раза ниже цены на ан
глийский прокат72• В различных частях Африки также произво
дили большие объемы железа и стали, которые не уступали по 
качеству железу и стали, производившимся в Европе раннего 
Нового времени, несмотря на то что нехватка древесины, ис· 
пользуемой в качестве тоnлива, ограничивала производство 

земледельцы долины реки Кавери, IОжная Индия, отдавали примерно 
94% своего урожая, но nри этом не умирали от голода (van Schendel 1991: 
44)· Это говорит о том, что один земледелец мог прокормить t6 человек 
(хотя, возможно, и не в такой степ ени, что они могли бы насдаться досыта) 
и что nроизводительность одного земледельца (не только из расчета 
на единицу площади) в некоторых частях Азии могла быть значительно 

выше показателей любых регионов Европы. 
72. Информацию по стали см. в: Dharampal 1971: 243-244, 246-247, 260; по ценам 

на английскую сталь и по превращению передельного чугуна в стальной 

прокат см. в: Deane and Colc 196 2: 222n. 5, 22gn . 1.  Информацию по ткаче
ству и покраске тканей см. в: Mitra 1978: 13. 
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в некоторых районах и могла приводить к высокой себестоим�

сти продукции в местностях, отдаленных от тропических ле�ов · 

Вряд ли где-нибудь в мире медицина на рассматриваемыи мо

мент отличалась крайне высокой эффективностью, при этом го

рода Восточной и, возможно, Юго-Восточной Азии были впере

ди в ключевых вопросах здравоохранения, таких как санитария 

и обеспечение населения чистой водой 14• К одному из немного

численных медицинских достижений,  имевших место в XVII 

и XVIII вв.,- профилактике оспы Европа, Китай и Индия, судя 

по всему, шли независимо друг от друга 75• Недавние исследова

ния указывают на то, что по крайней мере в вопросах защиты 

здоровья матери и ребенка медицина в и мперии Цин, знание ос

нов которой быстро распространялось в среде населения, иревос

ходила европейскую медицину, несмотря на отсутствие фунда

ментальных концептуальных прорывов, сравнимых с работами 

Гарвея Ха рви по вопросам кровообращения 76• Перечень дан н ы х  

достижений можно продолжать еще долго. 
Таким образом, утверждение о том, что в 1750 г. Европе был 

свойствен уникальный уровень технологического развития, тре

бует серьезных доказательств. Даже в области производства и ис

пользования энергии, возможно самом значимом иреимуществе 

европейцев в XIX в.,  как я предполагаю далее, ситуация столети
ем ранее была гораздо менее ясной. Согласно оценкам Смила, 
в 1700 г. показатели использования энергии из расчета на душу 
нас;,ления в Китае и Западн.ой Европе, вероятно, были сопостави
мы . И хотя эффективность отдельных энергогенерирующих 
установок (от водяного колеса до появившегося вскоре парового 
двигателя) стала одним из главных преимуществ Е вропы, Китай 
владел сто�ь же выраженным иреимуществом в эффективности 
своих печеи, как отопительных, так и используем ы х  в приготов
лении пищи 78• 

В ретроспективе четко видно, что, принимая во внимание осу
ществленный в XIX в. переход Европы на доступные и обширные 

73· Thornton 1992: 45-48. 
74· См.: Hanley 1997: 104-105, но-ш, 119-120; Reid 1988а: 38. 
75 · Сведения no Индии см. в: Dharampal 1971: 141-164· no Китаю см в· D j' .. 

154-169. 
• · · u 1aJ1 1994: 

76. Сведения no защите здоровья матери и ребенка см. в: Xiong 1995; no nоп ля
;и

8
з:

.�
ии nечатн

.
ых изданий медицинской направленности см. в: Uns1uld 

. 9 · 83-197; W1dmer 1996: 95-u5, and Bray 1997= 311. 
77- Sm1l 1994= 234. 
78. Сы., наnример: Anderson 1988: 154. 
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запасы ископаемого топлива, ее достижения в использовании теп

ла обладали большим революционным потенциалом, чем nреиму
щества Китая в эффективном улавливани и  тепла, однако лиruь 
в ретроспективе и принимая во внимание такое преимущества, как 
удобное расположение залежей угля. Если бы нехватка топлива 
привела к замедлению промышленного роста Европы и индустри
альный прорыв произошел бы лоначалу где-то в другом регионе 
мира, то низкая эффективность европейских печей представля
лась бы уже не несущественным «исключением» в истории возрас
тающего технологического превосходства, а одни м  из главных 
примеров технологической слабости, сдержи вавшей развитие 
в данной области. Или если бы Новый Свет не обеспечивал Евро
пу гигантскими объемами текстильного волокна, то произошед
ший в Европе раньше, чем где-бы то ни было, переход на механи
ческие прядильные и ткацкие станки представлялся бы просто лю
бопытным фактом, а не центральным элементом сильнейшей 
трансформации. И мы бы сейчас указывал и на низкие показатели 
урожайности в Европе как на свидетельство серьезной технологи
ческой слабости, которой была обусловлена необходимость отда
вать ббльшую часть земель под сельскохозяйственные культуры 
и которая привела к тому, что эти замечательные, но тем не менее 
недостаточно востребованные изобретения «чахли без дела», пока 
не нашли свое применение в других областях. 

К концу данной главы мы еще вернемся к знаковым примерам 
применения пара и механического прядения и к их связи с ре
сурсами Нового Света. Пока же следует подчеркнуть, что обще
ства неевропейских стран обладали серьезными технологически
ми преимуществами во многих областях даже во второй полови
не XVIII в., и то, что в долгосрочном плане данные преимущества 
будут выглядеть относительно маловажными, неизбежным 
не было. Даже на тот момент, когда европейские технологии ста
ли стремительно развиваться в многочисленных областях жиз
недеятельности человека, еще не был очевидным тот факт, что 
они сумеют помочь преодолеть слабости в вопросах землеполь
зования, сохранности почв и расширения рынков, при этом пре
одолеть их достаточно быстро для того, чтобы развитие Европы 
не nошло путем, чреватым соответствующими долгосрочными 
последствиями и требующим применения тех самых трудоемких 
решений, которые мы обнаруживаем в Азии и в некоторых нети
личных регионах Заnадной Евроnы, таких как Дания. 

н: стоит делать и заключения о том, что преимущества неев
ропеиских стран были всего лишь уже не проявляющим себя на-
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следием когда-то великих, но теперь застоявшихся традиций. 

Хотя Азия XVIII в. и не может похвастаться тем, что Джоэл Мо

кир определяет как «макроизобретения» - радикально новые 

идеи, уже сами по себе ведущие к изменениям в производствен

ных возможностях, сама Европа как в период 1500-1750 гг., так 

и в эпоху, называемую промытленной революцией �j50-1830 гг.), 

тоже произвела на свет немного таких изобретен и й  . Между тем 

в различных географических и технологических областях менее 

значимые технические усовершенствования п родолжали п роиз

водиться. Европейские красители, снискавшие на непродолжи

тельное время большую популярность в Китае, были вскоре ско

пированы местными изобретателями80, подобно тому как это 

происходило с копированием м ногих товаров европейскими 

производителями. В XVII в. было сделано открытие, позволяю

щее некоторым клеткам удерживать количество влаги, достаточ

ное для того, что заниматься прядением хлопчатобумажного во

локна даже в течение многомесячного сезона засухи, характер 
ного для севера Китая. В течение последующих ста с лишним лет 
соответствующее нововведение распространялось подобно не
контролируемому огню, позволив региону с населением, значи
тельно превышающим население любой европейской стран ы ,  за
няться собственным производством текстиля и значительно со
кратить сезонную безработицу. Точно так же, как распространение 
практики применения ископаемого топлива, снизившей преж
нюю необходимость выжимать максимум из каждой унции горю
чего материала, превратило эффективность китайских печей 
из ключевого фактора в простое примечание в текстах историче
ских исследований. Именно благодаря тому, что в течение после
дующего столетия любое производство текстиль н ых тканей 
на дому окажется показателем «отсталостИ», открытие дан н ых к:еток представляется не рядовым фактом, а техническим п 0_ 
Р �м, распространившимся с впечатляющей скоростьюа1 Р ример данных клеток значим еще и вследствие тог� хотя мы знаем слишком мало о том, как именно п оисх� что, 

распространение соответствующего нововведения т
р дило 

мы знаем что 
, е м не менее 

идея нов
�

введ
�=�

я
и;ело место. �есмотря на то что собственн о  

б 
ыла простаи люди котор б о учиться ему предс б

' 
_ 

' ым тре овалось ' тавляли со ои беднейшие, разброса н н ы е  
-----

79· Mokyr 1990. 13 57 8 . м 8 G 
. ' ' з, окир 2014: 34 97 136 о. reenberg 1951: 87. 

' ' · 

81· Bray 1997: 217-220. 
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п о  огромной территории и крайне малограмотные слои населе
ния. То, что расnространение nодобного nлана могло осущест
вляться достаточно быстро и в масштабах большой территории 
nосредством механизма, остающегося для нас загадкой, должно 
было бы заставить нас быть осторожными в заключениях 0 том 
что вследствие отсутствия научных обществ и увлекающихся тру: 
дами Ньютона священнослужителей Китай (и nрочие страны) ис
nытывал недостаток в сnособах расnространению новых и nолез
ных знаний. В настоящий момент нам известно сравнительно не
много даже о научных дискуссиях в высших слоях общества, а как 
было nродемонстрировано Бенджамином Элманом и другими 
сnециалистами, в XVIII в. nодобные дискуссии были гораздо бо
лее яростными, чем мы это себе обычно nредставляем82• Да, на
учные дискуссии велись главным образом на классическом ки
тайском и в основном nосредством обмена nисьмами, а не в сте
нах соответствующих институтов, однако данные письма не были 
частными документами, а дискуссии охватывали множество во
nросов и отличались компетентностью и зачастую nрактической 
наnравленностью. В условиях отсутствия научных обществ nоnу
ляризация сложных открытий была, как nравило, делом более 
долгим, чем в Англии или Голландии, и затрудняющим «nере
крестное оnыление» между академической наукой и nрактиче
скими знаниями ремесленников. Тем не менее многое о возмож
ном вкладе nубликаций на местных языках в развитие науки 
и техники еще только nредстоит выяснить, что становится осо
бенно очевидным сейчас, когда нам стало известно о широком 
обмене текстами на местных языках no воnросам медицины 
(по общему признанию, самой nрестижной nроблематике среди 
научных и технических воnросов). Более того, в отличие от Ев
роnы, где эти формальные научные общества зачастую играли 
центральную роль в защите науки от церкви ,  в Китае столь мощ
ного и враждебного оnnонента у науки не было, и неnонятно, по
чему присутствие особого вида и нститутов, nолучивших разви
тие в Европе, должно было неnременно рассматриваться в каче
стве обязательного условия наличия научного или технологиче
ского прогресса в других частях света. Именно nоэтому вместо 
того, чтобы искать nричины общего застоя китайских наук и тех
нологий, чего в действительности не было, нам стоит обратить
ся к вопросу о том, nочему nути их развития не смогли револю
ционизировать китайскую экономику. Подобным образом, отда-

82. Elman 1990: 79-85. 
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вая должное институтам, с помощью которых происходило не

обычайно быстрое распространение достижений европейских 

науки и технологий в самых широких областях, нам необходимо 

определиться и с тем, какие именно пути развития оказал ись 

ключевыми для экономического роста и какие именно факторы 

этому способствовали. Заимствуя у Джоэла Мокира его метафо
РУ (хотя и с целью, отличной от оригинальной), мне хотелось бы 

сказать: нам следует сравнивать не только «моторы» технологи
ческих изменений, но и «рулевые колеса», а также те территории, 
по которым осуществлялось продвижение различных обществ. 

Мало того что Западная Европа не являлась лидером в каждой 
технологической области, так еще и среди областей, где лидером 
она все же была, лишь немногие оказались значимыми в долго
срочном плане. Так, к рассматриваемому моменту у западных ев
ропейцев были самые совершенные водяные колеса в мире83, од
нако само по себе это не давало европейским отраслям, исполь
зующим гидроэнергию, конкурентного преимущества, способно
го нивелировать высокую себестоимость перевозки (или высокую 
себестоимость в других производственных составляющих) и по
мочь завоевать рынки в других регионах мира. В любом случае 
это было преимущество, которым можно было воспользоваться 
лишь на некоторых территорях и которое имело свои ограниче
ния даже в рамках данных территорий. То же можно сказать 
и о множестве прочих технологий, как европейских, так и разра
ботанных в других частях света. 

Далее в этой же главе мною будет выдвинуто утверждение  
о том, что наиболее значимые технологические решения, кото
рыми была обеспечена стабильность экономического роста, были так или иначе связаны с землесбережением. Прежде всего речь идет о технологиях, касающихся добычи ископаемого топлива позволившего снизить зависимость в получении энергии от дре� весины. Тем не менее большее распространение получило мнение, согласно которому ключевым фактором европейских технологических нововведений был упор на сокращение трудозатрат. Общепринятая точка зрения заключается в том, что отличия эко
;

омичес�ого характера (прежде всего тот факт, что трудящиеся ападнои Европы были свободными гражданами, а их работа, 
�

редположительно, оплачивалась сравнительно хорошо) заетаили европейцев (согласно некоторым версиям данной точки зрения, британцев) уделять первостепенное внимание и менно 

8з. Smi\ 1994: ю7. 
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трудосб�р�гающим т�хнологиям, в т о  время как другие общества 

особой н�обходимости в сокращении трудозатрат не испытыва

ли. (Думаю, зд�сь совершенно очевидно, что в основе данной точ

ки зрения лежат демографические утверждения Хайпала и (или) 

институциональные-Бреннера.) ?огласно данной точке зрения, 

уникальная потребность Западнои Европы в снижении масшта

бов применения дорогостоящих трудовых ресурсов в итоге при

вела к появлению машинного оборудования, современной про

мышленности и значительно повысившимся из расчета на душу 

населения производительности и уровню жизни, в то время как 

прочие общества были больше заинтересованы в поиске новатор

ских решений, направленных на сбережение земли, капиталов 

или каких-то конкретных дефицитных материалов. Соответ

ственно европейцы не были более изобретательны, просто высо

кие издержки на заработную плату направили их усилия в таком 

направлении, которое привело к настоящей трансформации. Раз

личные версии подобного утверждения выдвигают такие разные 

учены�, как Дж. Б. Хаббакук (сравнение Британии и континен

тальной Европы), Марк Элвин (сравнение Китая и Европы), Дэй

вид Уошбрук (сравнение Индии и Европы) и Андре Гюндер 

Франк (сравнение Европы и Азии в целом) 84• Их мнение согласу

ется с общими утверждениями о том, что Европа была богаче 

остального мира еще в предшествующий индустриализации пе

риод. Однако данные притязания несостоятельны, за исключе

нием, может быть, одной-двух конкретных отраслей. 

Во-первых, здесь имеются проблемы эмпирического порядка. 

Как мы уже убедились в первой части данной главы, весьма вы

сока вероятность того, что средние доходы в Я понии, Китае 

и отдельных частях Юго-Восточной Азии были сопоставимы 

(а то и выше) с доходами жителей Западной Европы даже во вто

рой половине XVIII в. Если это так, то утверждения о том, что 

европейским производителям пришлось столкнуться с более вы

сокими издержками на заработную плату, должны основывать

ся на одном из двух предположений. Можно допустить, что рас

пространение доходов было более однородным в Западной Ев

ропе (или по крайней мере в Британии, если принять мнение 

о том, что промышленная революция зародилась именно там), 

значит, местные трудящиеся получали большую долю сопоста

вимого среднего дохода на душу населения, чем трудящиеся дру

гих регионов мира. Другое предположение состоит в том, что 

84. Elvin 1973; Frank 1998; Habbakuk 1962; Washbrook 1988. 
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в обществе существует система неевободного труда, в результате 

чего трудящиеся, хотя и получая в среднем достаточно высокое 

вознаграждение, не могли рассчитывать на дополнительное воз

награждение за дополнительную работу или смену вида деятель

ности в случае, если их хозяева были не в состоянии предложить 

им достаточно прибыльной работы. При подобном сц<:нарии, 

несмотря на наличие того, что принимается за высокую заработ

ную плату, элитам было бы гораздо выгоднее заставить работни

ков больше трудиться, чем инвестировать в трудосб<:регающие 

технологии .  
Второй сценарий описывает ситуацию в некоторых частях 

Юга-Восточной Азии, где высококвалифицированные ремеслен
ники, достаточно немногочисленные, чтобы их труд хорошо опла
чивался, зависели от заказчиков-аристократов, которые брали и х  
под свою «защиту» и монополизировали право н а  покупку и х  из
делий85. Такое описание применимо и к некоторым частям Ин
дии, при этом формально свободные или полусвободные (и зача
стую малооплачиваемые) индийские р<:месл<:нн ик и  были более 
многочисленной группой нас<:ления, по крайней мере до тех пор, 
пока британские правители страны не запретили законодател ьно 
различные способы, с помощью которых ткачи избегали зависи
мости от лиц, предоставлявших и м  рабочий каnитал86. Подобная 
модель была лишь в малой степени свойственна большинству ки
тайских ремесленников даже в XV в. и фактически перt:стала су
ществовать после того, как в XVI в. исчезла система назначения 
наследных ремесленников государством. Как мы убедимся в сле
дующей главе, вполне возможно, что китайские трудящиеся были 
более своб_?дн

_
ы, чем трудящиеся раннего Нового времени в Евро

пе, по краинеи мере не меньше. На первый взгляд может показать
ся, что система подневольного труда была в больш<:й сте п е н и  
уделом Японии эпохи Эдо, когда различные профессиональные 
статусы, ограничения на смену занятий, а также клиентурные отношения, как предполагается, были закрепл<:ны законодательно. Однако, как мы убедимся в следующей главе, реальность от законодательных предписаний сильно отличалась. 

Вопрос о крайне дешевом наемном труде <:ще боле<: сложен В главе 3 будут представлены свидетельства того, что распределе� ни е доходов в империи Цин и в Я понии эпохи Эдо в действитель-

85· R(:id 1989: 61, 69-71; R(:id 1988а: 135. 
86. Mitra 1978· 37-41. н · 

8 ·
8 

' OSSa\П 1979: 324-33 ; Arasaratnam 1980: 259-260 263 265 n68 272, 27 о 
' J t ..... , 
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ности отличалось большим равенством, чем в Западной Европе 
в целом и в Британии второй половины XVIII в. в частности .  
(Что же касается Индии, то б6льшая часть отдельных свиде
тельств, представленных в главе 3, указывает на то, что ей равен
ство в распределении доходов действительио было свойственно 
в меньшей степени, чем Европе; при этом достаточного числа со
ответствующих количественных данных нет, а некоторые из су
ществующих дают основания толковать ситуация совершенно 
по-разному.) Тем не менее даже сведения по Восточной Азии да

леко не однозначны и в большинстве своем указывают на то, что 
верхушке общества в Китае и Японии доставалось не больше об
щенационального дохода, чем европейской элите. При этом, воз
можно, в Китае и Японии численность крайне бедных слоев на
селения была большей, чем в Западной Европе, в результате чего 
уровень оплаты неквалифицированного труда был существенно 
ниже европейского. Хотя я не вижу особых основани й  полагать, 
что именно так все и было, а свидетельства европейцев, побывав
ших в Азии в период до 1840 г., говорят как раз о противополож
ном87, подобной возможности отвергать не стоит. 

Более того, существует отдельное, хотя и связанное с вышеска
занным и при этом более правдаподобное объяснение, способное 
увязать высокий уровень жизни в экономических центрах Китая 
и Японии с более низкой по крайней мере по сравнению с Гол
ландией и Англией оплатой труда. Несмотря на то что во второй 
половине XVII и в XVIII в. значительная часть голландской и ан
глийской промышленности базировалась в сельской местности, 
существуют серьезные свидетельства, позволяющие говорить 
о том, что к этому моменту в указанных странах насчитывалось 
относительно небольтое число лиц, которые занимались то се
зонными сельхозработами, то вне сезона переключались на дру
гие виды деятелъности88. Ранее многие промытленные рабочие 

87. См., например: Stauпton 1799: II :  138. 
88. «Относительно небольшое число», разумеется, определение относительное. 

В то время как де Фрис и Аллеи (de Vries, Allen), проводившие сравнения 
Нидерландов и Англии с другими частями Западной Европы и с более ран· 
ни ы и периодами истории самих этих стран, с удивлением обнаружили, 
что трудящиеся не слишком-то и стремились к занятости и в протопро
мышлен иости, и в сельском хозяйстве, хотя могли это делать, принимая 
во вюtмаиие сезонный характер сельхозработ, Соколофф и Доллар 
(Sokolofl' and Dollar 1997), проводившие сравнительный анализ Англии 
и США, были удивлены .Atllozoчucлeн !locmью англичан, дел ивших свой труд 
ыежду указаиными отраслями еще в XIX в. Мы еще вернемся к примеру 
США и его значимости для целей настоящего исследования в главе б. 
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подрабатывали и в сельском хозяйстве в разгар полевых работ, 
по крайней мере в Нидерландах, что позволяло им зарабатывать 
относительно неплохие деньги. По мере обособлени я  р ы н ков 
сельскохозяйственного и промытленного труда поденная опла
та должна была возрастать, чтобы дать возможность трудящим
ся, которые теперь не имели работы круглый год, как-то сводить 
концы с концами; данный рост зарплат действительно имел мес
то, хотя ценой ему стало повышение безработицы89• Что же каса
ется китайских и японских ремесленников, то их оторванность 
от сельского хозяйства была менее выраженной; соответствен но ,  
по крайней мере в теории, изготовление черепицы, тканей и пря
дение волокна приносили и м  меньши й  доход, но при этом и х  
уровень жизни был выше уровня жизни голландских и англ и й 
ских ремесленников. Подобный вариант вероятен, хотя достаточ
ных свидетельств в его пользу нет, но если он все же окажется вер
ным, то поможет согласовать результаты наших выводов с одн и м  
крайне сильным стимулом, заставлявшим п о  крайней мере неко
торых европейских работодателей стремиться к использованию 
меньших объемов труда. (Это также означало бы, что у англий
ских работодателей было меньше трудностей с тем,  чтобы их 
предприятия работали круглый год, по сравнению с работодате
лями, чьи работники отлучались на сельхозработы. Соответствен
но они должны были быть более предрасположен н ы м и  к и н ве
стированию в централизованные предприятия и оборудование.) 
Европейским работодателям пришлось также столкнуться с п ро блемой относительно высоких цен на продукты питания, а это означало, что даже если им не приходилось платить повышенную реальную заработную плату, то они все равно в ыплачивали более высокую денежную составляющую зарплаты, чем большинство, если не все, их азиатских конкурентов90• 

Но даже если мы временно допустим верность утвержден ия о том, что зарплаты в Западной Европе б ы л и  выше зарплат в Азии, из этого все равно сложно заключить, что данн ы й  факт стимулировал технологические изменения, и м е в ш и е  место :о время промытленной революции. В условиях, сложившихся nериод раннего Нового времени, высокие зарплаты могли как препятствовать технологическим нововведен и я м  в целом ,  так ; способствовать изобретениям трудасберегающего характера то внешне парадоксальное утверждение выдви гается Джоэле м
. 

89· de Vries 1994а' 57-б�· Ал (All ) 90 Parthas th' . 8 ' лен 
en цитируетсll в: Postel-Vinay 1994' 7 �  · ara 1 199 : 101-10�. · · 
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Мокиром на основе построения модели, которая довольно точ
но воспроизводит реальную ситуацию XVIII в. 91 Предположим, 
предлагает он, что новые технологии являются частью новых 
средств производства, за которые еще нужно заплатить. Предnо
ложим далее, что основную часть издержек большинства произ
водителей составляет заработная плата, а предполагаемые не
многочисленные преимущества новой технологии недостаточно 
значимы, чтобы позволить фирме или стране с более высокими 
зарплатами снизить общие издержки в производстве конкретно
го вида изделий. Соответственно прибыль производителей, вы
плачивающих более высокую зарплату, как правило, будет мень
ше nрибыли их конкурентов. Если, что было обычным делом 
плоть до XIX в., банковского кредитования на приобретение но
вого оборудования не существует или же даже если в небольтих 
объемах и существует, но зависит от прибыли фирмы, то приоб
ретение принципиально нового оборудования приходится фи
нансировать за счет отложенной прибыли и у производителей, 
выплачивающих более высокую зарплату, возможностей делать 
это будет меньше. Таким образом, вместо того чтобы финанси
ровать изобретение трудасберегающих технологий, высокая за
работная плата может в той же мере и препятствовать появле
нию любых технологий. И хотя подобная модель может казать
ся сегодня нелогичной, судя по всему, она соответствовала 
ситуации в более ранние эпохи. К примеру, она используется для 
объяснения того факта, почему весьма развитая голландская эко
номика, отличавшаяся высоким уровнем заработной платы, пе
решла на механизированную промышленность так поздно. 

Более того, хотя индустриализация последних двухсот лет 
и характеризовалась главным образом экономией труда и боль
шими расходами капитала, было бы анахронизмом предполагать, 
что именно это прежде всего и стояло за основными технически
ми изобретениями. Применекие энергии угля и пара во всех ви
дах производственных процессов в конце концов привело 
к огромной экономии трудозатрат, однако изобретения XVIII в., 
благодаря которым уголь стал использоваться для получения же
леза, изготовления стекла и пива, были направлены на экономию 
средств, выделяемых на приобретение энергоресурсов (уголь ока
зался дешевле древесины), а не на экономию труда. Паровые же 
двигатели, откачивавшие воду из угольных шахт, не могли заме
нить занятых той же задачей людей до тех пор, пока благодаря 

91. Mokyr 1991: 177-181. 
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им не стала возможной эксплуатация определенных видов шахт, 
выкачать воду из которых вручную не представлялось возмож
ным ни при каких условиях. Разработчики прочих технических 
усовершенствований в таких областях, как выдувка стекла, про
изводство железа, не ставили перед собой задачу экономи и  ка
ких бы то ни было производственных факторов - их задача за
ключалась в получении высококачественных изделий. Если твор
цы промытленной революции и экономили прежде всего труд, 
они об этом даже не подозревали. В своем исследовани и  патен
тодержателей XVIII в. Кристин Маклеод приходит к выводу, что 
большинство из них объявляли целями своих изобретений либо 
повышение качества изделий, либо экономию кanumaJWв (цель, 
представляющуюся более логичной, если вспомнить, что в отли
чие от технологических изменений, имевших место в период по
сле 1870 г., первые 100 лет промытленной революции характери
зовались сравнительно дешевыми товарами производственного 
назначения), а экономию труда указывали своей целью лишь 3,7% 
изобретателей92• А если изобретатели особо заинтересованы в во
nросах трудасбережения не были, то те, кто судил об их изобре
тениях, были заинтересованы в них в еще меньшей степени. Еще 
в 1720-х rr. заявление изобретателя о том, что его технология по
зволя�: экономить труд, судя по всему, было для него скорее ми
нусом . Никаких сомнений в том, что в долгосрочном плане ре
зультатом изменений стала экономия труда, нет. Однако для 
сnециалистов, утверждающих, что высокая заработная плата за
ставила концентрировать внимание на конкретном направлении  
развития, суть вопроса, должно быть, кроется в сознательной мо
тивации. 

И наконец, поскольку большинство товаров производствен
ного назначения были относительно недорогими,  даже у про
изводителей, плативших достаточно невысокую заработную 
плату, должен быть стимул испытать их в действии. Здесь необ
ходимо отметить, что даже в нашу собственную эпоху гораздо ��лее дорогих товаров производственного назначения доста-

чно трудно продемонстрировать, что н изкая заработная пла 
та является

94
препятствием для внедрения трудасберегающих



технологий . (Иногда подобные утверждения оказываются состоятельными при ера внении стран, отл ичающихся большой 

9Q. MacLeod 1988: 1s8-181. 
93 · Jacob 1988: 9Q-93. 
94· Mokyr 1990: 166; Мокир QOI4: QбQ. 
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разницей в стоимости труда - например, при сравнении совре
менных Пакистана и Германии, однако не при сравнении стран, 
где данная разница ощутима, но не огромна - например, nри 
сравнении викторианской Британи и  и США. При этом следует 
отметить, что для периода, предшествующего середине XIX в. , 
столь значимую разницу выявить проблематично, nоскольку 
в то время разница в благосостоянии между отдельными стра
нами была не столько велика, как сегодня 95.) Если до XIX в. 
nредприниматели были нацелены на получение максимальной 
прибыли, то единственными нововведениями, которые они ста
ли бы внедрять, принимая во внимание дешевизну рабочей 
силы, в любом случае могли быть только те, что обеспечивали 
лишь незначительную экономию труда. Если бы работодатель 
приобретал, скажем, хлопкопрядильное оборудование лишь 
с подобной целью, то это обеспечило бы ему nочти полное от
сутствие каких-либо затрат на оплату труда. В главе 2 мы озна
комимся с различными случаями, когда китайские фермеры тра
тили деньги на цели трудосбережения, несмотря на утвержде
ния Марка Эл вина (и прочих сторонников мнения о зарплате как 
стимуле нововведений), что владельцы предприятий в Китае иг
норировали трудасберегающие нововведения по причине деше
визны китайской (в отличие от европейской) рабочей силы. 

При этом гипотеза, касающаяся высоких зарплат, может 

все же быть актуальной для одной ключевой отрасли - произ

водства хлоnчатобумажных тканей, для которой ее значимость 

подчеркивается и Броделем, и Франком 96. Здесь какой-либо 

двусмысленности относительно того, на что именно были на

целены нововведения, практически нет: они позволили сокра

тить, возможно, более чем на 90% затраты труда, необходимо

го для получения единицы объемов волокна97• И в то время как 

столь огромная экономия должна была быть интересна любым 

работодателям независимо от уровня выплачиваемой ими зара

ботной платы, она могла быть особенно привлекательной для 

английских производителей хлопчатобумажных тканей, кото
рым приходилось иметь дело с гораздо более высокой номи
нальной себестоимостью труда, чем индийским производите

лям, с которыми они конкурировали за рынки, где стоимость 

95· Lazonick 1981: 491-516; сведения о масштабах различий в уровне государствен· 
ных доходов в 18оо г. и сегодня см . в: Bairoch 1975: 3-17. 

96. Braudel 1984: 522, 575; Бродел ь 1992: 537-538, 593; Frank 1998: 289-291. 
97· Сhарmаn- цитата из: Mokyr 1990: 98-99; Мокир 2014: 159· 
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тканей играла существенную роль (Западная Африка, Бли ж н ий 

Восток и особенно Новый Свет, где рабы носили одежду и з  са

мой дешевой хлопчатобумажной ткани). Ткани, ввозимые в рас

сматриваемый период Китаем (включая продукцию, которую 

Цзяннанъ, ведущий производитель тканей, поставлял в другие 

части страны), были достаточно хорошего качсст
9
�а,  а цена была 

не главным фактором потребительского выбора . Однако бри

танские производители не могли конкурировать с и нд и йскими 

на Ближнем Востоке, в Африке и Новом Свете без сокраще н и я  

себестоимости труда. 
Разумеется, британские производители текстиля могли запро

сто этого не сделать и проиграть битву с индийскими произво
дителями: потребность далеко не всегда ведет к нововведениям. 
Что же касается Британии в целом, то вопрос о том, удастся ли се 
производителям текстиля завоевать данные рынки, в видящейся 
на тот момент перспективе особо важным не представлялся, по
скольку Британская Ост-Индская компания занималась прода
жей товаров их конкурентов. Хотя данные рынки сбыта тексти
ля и были весьма важными со стратегической точки зрения, лю
бая потребность выходить на эти рынки была потребностью 
самих проиэводителей, а не Англии.  (Стратегически наиболее 
важным из данных рынков была Западная Африка, поскольку 
приобрести рабов эдесь можно было лишь в обмен н а  определен
ные ткани. По крайней мере часть требующихся тканей была из
готовлена из достаточно дорогого и высококачественного мате
риала, однако британских торговцев рабами волновала не столь
ко стоимость тканей, сколько необходимость и меть на борту достаточное их количество, поэтому прежде всего они закупали ткани индийского производства и уже во вторую очередь- отечественного 99.) 

Итак, формула «высокая зарплата / потребность» испытывает затруднения и здесь. Тем не менее она может и меть определенную
о
значимость и в этом затруднительном, но важном случае. По краиней мере с его помощью можно сделать предположение как именно принципы мировой торговли изделиями текстильной

' 
отрасли и способы ведения конкурентной борьбы англ ийскими nроизводителями с nроизводителями, например, из  Бенгал и и  :аогли nривести к активизации усилий по поиску путей механи-ции nрядения и ткачества. Во-nервых, Бенгали я  отличалась 

98. Bozhong 1998: ю8.  
99· Кlein 1990: 291-293. 
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низким уровнем оплаты труда (во всяком случае его низкой де
нежной составляющей), а во-вторых, после 1757 г. Британска51 
Ост-Индская компания все чаще прибегала в Бенгалии к насилию 
чтобы добиться снижения производителям и  цен на текст•· ' 

100 УаЛЪ 

до уровня ниже рыночных . Более того, данная формула nоми-

мо прочего действительно иллюстрирует, насколько важно най
ти обоснования конкретных изобретений, а не индустриализации 
в целом, рассматривая данные обоснования в контексте соответ
ствующих отраслей и ожиданий, которые питали в отношении 
данных изобретений их современники, и пытаясь n ри этом подо

брать примеры, значимые и для такого более широкого феноме

на- зарождения европейского превосходства. 
у специалиста, знающего, как именно разворачивалась nро

мышленная революция, есть соблазн искать преимущества Евро
пы в двух ее наиболее важных и динамично развивавшихс51 сек
торах- текстильной промышленности и угольно-железо-паро
вом комплексе, причем прежде всего во втором секторе. И здесь 
у Европы действительно можно выявить преимущества, nричем 
зачастую в самых неожиданных аспектах. 

В китайской текстильной отрасли долгое время применялись 
машины, отличавшисся лишь одной из действительно значимых 
деталей как от прядильной машины Джеймса Харгривса, так 
и от ткацкого станка с летающим челноком, изобретенного Джо
ном Кеем101. Таким образом, не стоит говорить, что у Западной 
Европы было существенное преимущества в используемых в дан
ной отрасли технологиях еще до того момента, как эти изобре
тения были сделаны. Как не стоит и делать вывод о том, что раз 
последн5�я деталь, которой не хватало, в ретроспективе представ
ляется несложной, ее отсутствие указывает на то, что технологи
ческая инновация в Китае застопорилась. Значительная часть ев
ропейских технологий, относимых к XVIII в.,  была разработана 
150 годами ранее, однако столь долгий промежуток между их 
изобретением и собственно применением вовсе не является по

казателем технологического застоя Европы 102• Следует помнить: 

то, что представляется нам очевидным сейчас, на тот момент оче

видным быть не могло. 

100· См: Mitra 1978: 46-47, 51, 63-66, 75-92, 113-115, 126-127, 14-15; сравнения уров

ней оплаты труда см. в: Chaudhuri 1978: 157, 273· 
101. См., например: Mokyr, 1990: 221; Мокир 2014: 347· 
102. Например, Hobsbawm 1975, з8. 
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Более того, все могло сложиться так, что английские изобре
тения в текстильной промышленности оказались бы второсте
nенными фактами истории, а не круnн ы м и  нововведе н ия м и .  
в период, когда британцы первыми усовершенствовали п роцесс 
хлопкоnрядения, хлоnок был отнюдь не главным волокном в тек
стильной отрасли Евроnы. Механизация же льноnряден и я  
и шерстопрядения заняла гораздо более n родолж�тельное вре
мя. И, как мы удостоверимся в главе 5, для дальнеишего расши
рения в Европе производства изделий из льна и шерсти суще
ствовал ряд серьезных nреnятствий экологического и социаль
ного характера. На протяжении большей части XVIII в. хлопок 
в Европу ввозился из-за рубежа, nричем в ограниченных объемах. 
При этом повышение спроса на хлоnок-сырец, вызванное новой 
технологией прядения, спровоцировало резкий рост цен, что без 
расширения хлопковых nлантаций на американском юге сильно 
ограничило бы пользу от данной технологии 103• 

Данная проблема может быть выражена более общей форму
лировкой. История технологического развития зачастую видит
ся следующим образом: в результате какого-либо технологиче
ского прорыва nоявляются тормозящие дальнейший nроцесс раз
вития факторы, что заставляет концентрировать усилия на их 
преодолении и ведет к новому технологическому nрорыву, по
добно тому как нововведения в производстве тканей создали 
определенные стимулы для ускорения процесса nрядения. Тем 
не менее столь же часто проблема сдерживающих факторов ре
шается простым выделением большего числа ресурсов без смены 
технологий, и чем дольше данный nроцесс nерераспределе н ия 
ресурсов продолжается, тем меньше стимулов искать технологи
ческое �ешение. (Хорошим nримером может служить стреми
тельныи рост числа рабочих, занятых в угледобы ч е  в конце 
XIX в., поскольку использование ископаемого топлива для самых 
различных целей резко увеличилось, а каких-либо существенных 
изменений в сторону nовышения nроизводительности самой 
угледобычи сделано не было104.) Применительно же к механизи
рованному производству текстиля сдерживающий фактор б ы л  
связан с необходимостью nовышения объемов хло п ка-с ы р ца 
(и �ругих волокон) через расширение соответствующих планта
ции и привлечения б6льших трудовых ресурсов. 

103· См�·и•�а:;;:��:��).hеу 1967: taЬie 2·А (nорядковые номера страниц для таб-
104· Parker 1984: з8; Mokyr 198sa: 107-108. 
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Как мы сможем убедиться в главах 5 и б, Европа вряд ли обла

дала необходимыми для разрешения данной проблемы плоЩа
. 

дями . (Несмотря на рост поголовья овец в Польше и Россииlоs 

оно оставалось недостаточным для покрытия существующих по� 

требностей, а производство хлопка - минимальным.) Между тем 
трудовые ресурсы, использовавшисся для разрешения данной 
проблемы, состояли в основном их рабов-африканцев. Что же ка

сается европейских трудовых ресурсов, то они находили здесь 
применение в перевозке грузов по морю, торговле, обесnечении 
силовой поддержки и промытленном производстве (товаров, об

мениваемых на рабов в Африке и на собственно хлопок). Как бу

дет продемонстрировано в главе 6, подобное перераспределение 
трудовых ресурсов для устранения данного фактора сдержива

ния оказалось в долгосрочном плане более благоприятным для 
Европы, чем стало бы увеличение числа сельскохозяйственных 
работников для расширения производства волокна на самом кон
тиненте даже при наличии необходимых для этого земель. (Ки

тай и Япония пошли именно этим путем, выжимая из одних зе
мельных угодий большие объемы п и щевых и топливных ресур

сов за счет повышения трудозатрат и переводя другие земельные 

угодья, использовавшисся ранее как лесные массивы или для вы

ращивания пищевых культур, под выращивание волокна; при 

этом в долгосрочном плане подобный подход обошелся им до

рого.) И хотя в примере с хлопком все до непривычного ясно, 

прочие сельскохозяйственные отрасли и рост спроса населения 

на еду привели к возникновению новых сдерживающих факто

ров, которые были преодолены без необходимости использова

ния большего числа земельных ресурсов Европы или примене

ния больших объемов труда. Партхасаратхи рассматривает инду

стриализацию в качестве частично британского решения 

проблемы, которую представлял собой следующий порочный 

круг: низкая урожайность земли => дорогие п родукты питания => 

высокое денежное вознаграждение труда => низкая конкуренто

способность 106• Однако следует помнить, что сама по себе инду

стриализация не могла разрешить проблему, которая, как пред

полагается, и привела к технологическим усовершенствованиям 

в промышленности без одновременного удовлетворения сельско

хозяйственных потребностей трудящихся и соответствующих от

раслей. И поскольку, как мы удостоверимся далее, в период с 1750 

105. Gunst 1989: 73-74. 
106. Parthasa.rathi 1998: 107. 
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no 1g50 г. урожайность британских земель увеличилась несильно, 

решение данной nроблемы nотребовало nривлечения торговых 

nартнеров, участие которых в nроцесс� обесnечивало бы наличие 

доnолнительных земельных nлощадеи.  

в общем смысле вnолне петрудно nредставить себе ситуацию, 

когда огромный рост nроизводительности в хлоnкоnряден и и  

и nроизводстве хлоnчатобумажных тканей н е  nривел к фунда

ментальному решению свойственных XVIII в. экологических 

nроблем. Необходимому для nроизводства тканей волокну так 

или иначе требовалась земля, и конкуренция за земельные ресур

сы между четырьмя неnременными средствами существования, 

оnределенными Мальтусом,- едой, энергоносителями,  волокна

ми и строительными материалами, на значительной территории 

Евроnы в XVIII в. только возрастала. При росте цен на еду и энер

гоносители, обгоняющем рост заработной nлаты 107, что было 
свойственно большей части Евроnы XVIII в., спрос н а  текстиль
ные товары не мог расти бесконечно даже nри nаде н и и  себесто
имости nроизводства nряжи и тканей, и новым текстильным тех
нологиям nришлось искать свое nрименение в nроч и х  отраслях. 
Данные обстоятельства в развитии nроизводства хлоnчатобумаж
ных тканей могли легко закончиться лишь инте нсификацией 
рассматриваемых в главе 2 nроцессов, которые уже были свой
ственны nродолжавшемуся долгое время росту сельских «ремес
ленных отраслей» и связаны с ускоренным ростом населения, nо
вышением нагрузки на землю, более и нтенсивным трудом,  засто
ем в росте реальной заработной nлаты, а в nерсnективе - скорее 
с экологическим туnиком, а не nрорывом. 

Заnадной Евроnе XVIII в.  nришлось столкнуться с серьезн ыми экологическими задачами, на которых мы остановимся более nодробно в главе 5· Если же говорить вкратце, то необходимо отметить следующее: демографическая и экономическая эксnансии nришедшисся на XVI и XVIII вв. ,  nрежде всего на вторую nол о� вину XVIII в., nривели к массовой вырубке лесов в Заnадной Е вропе, в результате чего частота лесных nокровов и объемы дре;���ны из расчета на душу населения уnали н иже nоказателей иственных даже самым густонаселенным районам Китая
' :е говоря уже об Индии. Вырубка лесов nривела к возн икнове� 

и 
�ю новых nроблем. Археологические свидетельства no Франции ермании nозволяют говорить о том что XVIII из двух ху • в. стал одни м  дших столетий в истории с точки зрения масштабов -----

107. Goldstone 1991: 186; Labrousse 1984: 343• 346-347· 
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эрозии почв. Документальные свидетельства указывают на Це

лый ряд территорий, где вырубка леса привела к nоявлению 
сильных песчаных бурь, падению урожаев и прочи м  nроя вле-

lов П ниям влияния человека на экологию . роведеиные в Новое 
время исследования эрозии указывают на то, что она является 
ярким проявлением целого ряда более широких проблем почв1О9. 
к тому же во второй половине XVIII в. имело место необычное 
природное явление, известное как европейский муссон ,  когда 
чрезвычайно продолжительные периоды засухи nрерывались не
обычайно сильными дождям и .  Подобные дожди не только силь
но разрушали почву, но и наносили немалый ущерб урожаю, nо
скольку у европейцев (в отличие, скажем, от и ндийцев) не было 
мощных ирригационных систем, достаточн ы х  для хранения 
и перенаправления больших объемов воды. Что именно стало 
причиной данного климатического феномена, непонятно, одна
ко чаще всего он проявлялся на территориях, подвергшихся 
в наибольшей степени вырубке лесов 110, поскольку деревья смяг
чают резкую смену периодов засухи и дождей. Одна из современ
ных территорий, расположен ная в зоне умеренного климата, 
но испытывающая феномен муссона,- это подвергшийся массо
вой вырубке лесов Северны й  Китай111• (При этом Северный Ки
тай расположен гораздо южнее и соответственно ближе к реги
онам, испытывающим влияние тропического климата, чем север 
Европы.) 

Данные экологические проблемы не стали частью оnределен
ного Мальтусом кризиса, который должен был вот-вот закончить
ся резким падением уровня жизни европейцев. Наоборот, в ряде 
регионов они стали следствием повышения уровня потребления 
из расчета на душу населения, а также роста населения. Однако 
они привели, как мы увидим, к серьезным препятствиям для 
дальнейшего экономического роста. Тем не менее XIX в., несмо
тря на рост европейского населения и повышение потребления 
из расчета на душу населения, был отмечен стабилизацией фак
торов экологического характера. После четырех столетий выруб
ки площади лесных массивов в Западной Европе в период с 1800 
по 1850 г. стабилизировались, а в Британии, Франции ,  Германии 

108. Blaikie and Brookfield 1987: 129-40, особенно 138; Kjaergaard 1994: 18-22. До-
полнительную информацию см. в главе 5 · 

109. Blaikie and Brookfield 1987: 139. 
но. Ibld., р. 133. 
ш. Chao 1973: 22-25, 30-31. 
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и Бельгии в XIX в .  и вовсе увеличились112• Эрозия почв снизи

лась, а плодородие стабилизировалось и даже улучшилось; «ев

ропейский муссон» исчез, сменившись более типичным режимом 

осадков 113 
Очевидно, что благодаря этому значительная часть европей

ских достижений промытленной революции должна была избе

жать наблюдавшейся уже продолжительное время ситуации, ког

да экономический рост требовал все больше земельных ресурсов. 

И за несколькими исключениями (например, Дан и и) достиже

ние более высоких урожаев при одновременном сохране н и и  пло

дородия почв не потребовало огромных объемов дополн итель

ного труда (в отличие от практики, хорошо известной благода

ря трудам Эстер Бозеруп). Более того, во второй половине XIX в .  

объемы труда на еди н и цу площади даже с ни з и лись. Однако 

те технологические открытия в химии, что сегодня позволяют 
капиталу самы м  невероятным образом ( прежде всего п осред
ством применения искусственных удобрени й  и производства ис
кусственных, а не взращенных материалов) заменять собою зем
лю и труд, относятся к самому концу XIX и ХХ столетию. Так 
как же была достигнута стабильность факторов экологического 
характера при постоянном росте европейской экономи ки ?  

Чтобы понять, каким образом стал возмож н ы м  самоподдер
живающийся рост экономики, необходимо обратиться в соответ
ствии с рекомендациями Эдварда Ригл и  к тем п роцессам, кото
рые позволили снизить нагрузку на землю. Ригли подчерки вает 
возросшее использование угля, которы й  производил гораздо 
больше энергии на единицу поверхности, чем древесина114• К это
му я также прибавил бы продовольственные сельхозкультуры 
Нового Света, прежде всего картофель, которы м и  обеспечивалось 
беспр:цедентное для Европы количество калор и й  на един и цу по
севнои площади. Лучшее понимание экологии и землепользова
ния (особенно использования лесных ресурсов), как показал Ри
чард Гроув, европейцы получили и з  опыта колони й  равно как 
огромные ресурсы и м и  были получены благодаря п�и ме н е н и ю  
существующих технологий в новых обширных заморских территориях. 

11�- Williams 1990· 181 и ф 
. 

. . н ормац>�ю по отд�ъным странам см. в: Darby 1956· 20 -

нз. Blai��:'a�� �:r�::J:�� 1;9
8
8
5'

. 
139� 2 (Фраtщ>�я) 

st 
WiШams 1990: 181 (Гс:рмаu

.
и.а)� 7· 132 133. 

114. Wriglc:y 1988: 8о-81. 
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Технологический асnект nоследнему фактору был свойствен 
далеко не: в главной мере:. Более: nодробно мы остановимся на нем 
в главе б. Сейчас же достаточно будет сказать, что Новый Свет 
давал не: только землеемкие товары (хлоnок, сахар, затем nшени
цу, лес, мясо и шерсть), но и такие восстанавливающие nочву ре
сурсы, как гуано. Картофель, лучшее nонимание экологии, уголь, 
а также: оnисание условий, сделавших их столь значимыми, _ 

все это часть рассматриваемой в настоящей главе истории техно
логий. 

Картофелем обесnечивалось большее число калорий на еди
ницу nосевной nлощади, чем существовавшими на тот момент 
евроnейскими сельхозкультурами. В XVIII в. картофель nолучил 
свое расnространение в Китае и Яnонии, однако nочти исключи
тельно в высокогорных районах, nоскольку в долинах большие 
урожаи на единицу nосевной nлощади уже обесnечивались ри
сом. В Евроnе же, где урожаи зерновых были гораздо меньшими 
(как на единицу nосевной nлощади, так и из расчета на одно зер
но), картофель завоевал равнинные территории в таких густона
селенных регионах, как Ирландия и Бельгия (заменив собой 
к 1791 г. во Фландрии 40% калорий, nолучаемых из зерновых nро
дуктов)115, а несколько nозже в значительной части Центральной 
и Восточной Евроnы. 

Менее известным по сравнению с картофелем фактором ста
ли технологические нововведения: в XIX в. евроnейцы начали 
nрименять nринцилы научного сохранения своих лесов и nони

мать важность деревьев для сохранности экасистем в целом. 
То, как именно евроnейцы nришли к данному технологическому 
nрорыву, тщательным образом оnисано Ричардом Гроувом. Лю
боnытно то, что, хотя данный nроцесс был многим обязан евро
nейской науке - механика Ньютона сыграла важную роль в nо
ни мании того, как именно деревья nерерабатывали воду и влия
ли на местный климат, некоторые nоnулярные в Евроnе идеи 
явились в этом и nомехой: еще в начале XIX в. многие евроnей
ские врачи и ботаники обвиняли леса в nроизводстве болезнет
ворных исnарений и рекомендовали их вырубку в качестве здра

воохранительной меры116. 
Консолидация nонимания евроnейцами экологических воnро

сов, которая случилась, как nредставляется, весьма вовремя, что-

115. Braudcl 1981: 170; Бродель 1986: 187. 
нб. Grovc 1995: 408. 
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117 
бы стабилизировать ситуацию на северо-западе Европы и по-

мочь ей избежать участи некоторых частей Средиземноморья, 

а то и вовсе Северного Китая, была связана с ее заморской импе

рией следующим образом. Во-первых, именно на тропических 

островах европейцы впервые подметили взаимосвязь между из

менениями в землепользовании, климатом (прежде всего уста

новлением засух) и изменениями в качестве почв, происходящи

ми столь стремительно, что стало ясно: теоретически дан ную 

проблему не разрешить. Во вновь колонизированных же частях 

Индии, где спрос на товары со сторон ы  европейского потребите

ля и изменения в системе владения землей привели к быстрой 
трансформации землепользования, европейцам открылось, что 
та же динамика экологических изменений могла быть свойствен
на и континентальным территориям. Более того, европейские бо
таники, врачи и официальные представители колониальных вла
стей (зачастую некоторым лицам приходилось совмещать сразу 
все эти должности), выявившие данную взаимосвязь, почерп ну
ли очень многое из опыта Южного Китая, особенно Южной Ин
дии, обращавшихся с экасистемами не в пример искуснее евро
nейцев. (Опыт Японии мог быть еще более значимым, однако до
ступ в страну для иностранцев был практически закрыт118.) 
Наконец, более слабая система защиты прав собствен ности в ко
лониях и относительная независимость колониал ьных режимов 
от местных собствен ников дали возможность колониальным 
должностным лицам в британских, французских и голландских колониях проводить с местным природаохранительным законодательством эксперименты, которые были бы просто немыслимы в ме::рополии. Знания, почерпнутые из  опыта заморских территории, легли в основу лесного хозяйства Е вропы и США 

117. Как будет nонятно из главы 5> частота лесных nокроаоа н а  бол риторий континентальной части Заnадной Евр 
ьшинстае тер-

вый nоказател ь  Британии однако в XVIII о_п ы nревы шала аналог>rч-
б 

' в. еи nришлось столк с олее серьезной нехваткой энергоносителей и более бы 
путься 

на древесину, nоскольку в большипстае ай 
стрым рос-гои цен 

та используемому в Британии уг 
р оноа какого-либо эквиаален-

118 И ф 
лю 11е существовало . н ормацию по заимствованиям из оnыта И 

. 

Гроува, «были более важttыми .. . чем наб:д
·�:;::

орые, по утаержде llию 
ных из других стран» (с. 382), по крайней � идей, ииnортнрован
Grоvе '995= З87-з88, 406, 440, 47• -472 " 

ере в щ:риод до 1857 г., с••·  в :  
си. с .  187; по более ранним nериода:

, 
:о заимствоваttиям из оnыта Китая 

ным взглядам на ЭКОЛОГI\10 в Ки 
... с. п-Во. Данные по официаль-тае и недостато сти си. в: Dunstan '997 С 

чное ПО111tмание ее важно-
1989. 

. ведения о лесоводстве в Яnонии см. в: Totman 
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XVПI в., пособий по использованию зеленых насаждений д.Ля 

поддержания и улучшения качества пахотных земель и т.n. н9 Та-
б азом заморская империя помогла Европе избав" !ШМ О р ' •• ТЬС$1 

от своего технологического отставания в агралесоводстве (благо-
культивации картофеля и знаниям в таких областях даря 1 20 , как 

экология и ботаника ) , обеспечив наравне с импортом ресурсов 
который мы еще рассмотрим далее, имnорт важней ш их знан • ' 

и и. 
При этом последние серьезные измен�ния в наших землеза-

щитных технологиях имели чисто евроnеиские корни: речь здесь 
идет 0 расширении применения угля, особенно в Великобрита
нии как в целях отказа от использования древесного тоnли ' � 
так и в качестве основы совершенно новых процессов. 

Более ранним взглядам на промытленную революцию свой
ственно первостепенное внимание к углю. Стол ь же серьезное 
внимание уделялось лишь хлоп ку, железу, стали и железным до
рогам, причем, за исключением хлоnка, все эти воnросы так или 
иначе были связаны с углем. Однако в последнее время отводи
мой углю роли стало придаваться меньшее значение. Специали

сты обратили внимание, например, на тот факт, что по началу ме
ханизмы большей части фабрик при водилисЪ в движение силой 
воды, а не угля, а что большая часть английского угля использо
валась для обыденных и не слишком значимых в инновационном 
плане задач обогрева жилья и приготовпения пищи. Повторно 
централ ьная роль угля была подтверждена Эдвардом Ригли: со
гласно его расчетам, для замены объемов использовавшегося 
к 1815 г. в Англии угля понадобилось бы 15 м л н  акров лесов. 
Если бы Ригли использовал для расчетов взвешенный коэффи
циент перевода, то и вовсе 21 млн акров 12\ однако не совсем ясно, 
какие именно выводы можно сделать на основе этих цифр. 
Если бы угольного бума не было, потреблени е  Англ ией дополни
тельных объемов древесины выросло бы несильна (Ри гли и сам 
не утверждает обратного), поскольку дополнительной древеси
ны у нее не было. При этом мы не в состоянии утверждать, что 
в данном случае случилось бы закрытие определенного количе
ства производственных печей и падение выпуска издели й  из стек
ла, а дома нечем было бы топить. Адаптационные меры потребо
вали бы сложного сочетания таких действий, как снижение тем-

119. Grove 1995: 435, 463-464, 471-472, 480. 
120. Morton 1981: 118-121 . 
121· Wrigley 1988: 54-55; доnолнительную информацию по коэффициенту nерсво· 

да cot. в rлаве б, nрвмечании totб. 
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ратуры воздуха в домах, приобретение большего числа одежды ,  

п
�еньшение объемов производства железа. П р и  этом м ы  н е  мо

�ем быть уверенными в том, что конкретные промытленн ы е  но

вовведения, не говоря уже об индустриализации в целом, в усло

виях отсутСТВИЯ угля не СОСТОЯЛИСЪ бы. 

Тем не менее по крайней мере частичный возврат к бытовав

шему ранее мнению о важнейшей роли угля nредставляется 

оправданным как по причинам, выдвинутым Ригли, так и п? ряду 

других. Пусть вода и приводила в движение механ измы больше

го числа фабрик, чем уголь, однако ее географическая достуn

ность была ограниченна, ее нельзя было перевозить, а циклич

ность сезонов дождей не всегда отличалась надежностью. Более 

того, вода не могла заменить собой топливо как в разнообразней

ших химических и физических процессах (от пивоварения до ме

таллургии и изготовления красителей), так и в транспортной ре

волюции, сыгравшей огромную роль в разделении труда. Что же 

касается такой ключевой отрасли, как производство железа (и со

ответственно стали, строительства железн ы х  дорог и т . д.), 

то очень трудно понять, какой была бы альтернатива отсутств и ю  

угля. Да, Хаммерели продемонстрировал, что вопреки более ран

ним утверждениям производство железа в Англии в период 1ббо-

17бо гг. не уменьшилось и, скорее всего, критического н едостат

ка в доступном топливе не испытывало: согласно его оценкам, 

для удовлетворения потребностей производства железа в Англии 
того периода было бы достаточно лесов, зан и мавших 2% терри
тории Англии и Уэльса 122• К концу XVIII в. лес покрывал л и ш ь  
s-ю% территории Британии 123• Таким образом, даже в идеаль
ных условиях максимально возможн ые объемы п роиэводства пе
редельного чугуна при использовании древесного угля состави
ли бы в Британии примерно 87,5-175 тыс. тонн, причем к 1g20 г. 
реал��4

ые объемы его производства достигли в стране 400 тыс. 
тонн · Даже не прини мая во внимание потребность в древеси
не для прочих целей, направить всю древесину н а  производство 

122· H��mersley 1973= 602-607; см. также: Flinn 1978: 139_164 
123. W•ll•ams 1990: 181. 

· 
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железа с помощью древесного угля было бы непосильной зада
чей. Производствснные печи должны были расnолагаться 
не только вблизи залежей железа, но и рядом с речными водое
мами, обесnечивавшими работу мехов, а древесный уголь, ис
пользовавшийся в nроизводстве железа, невозможно было пере
возить на расстояния, превышающие 10-12 миль (nредnочтитель
но менее 5): печам требавались большие куски древесного угля, 
при персвозке же на дальние расстояния он крошился на более 125 т б мелкие, а то и вовсе превращался в пыль . аким о разом, хотя 
Хаммерели и демонстрирует, что nроизводство железа в 17бо г. 
не сталкивалось с энергетическим кризисом, а тем более что со
кращение лесных площадей не было nричиной такого техноло
гического прорыва, как производство железа с помощью ископа
емого угля, те же цифры указывают на то, что дальнейший рост 
производства железа требовал наличия угля. 

В большинстве прочих британских отраслей персход на уголь 
был осуществлен раньше, чем в производстве железа 126• Таким 
образом, он значительным образом nредваряет собой стреми
тельнос расширение использования угля в паровых двигателях. 
Соответственно бум примснения угля в паровых двигателях вы
звать к жизни соответствующие нововведения не мог, что одна
ко не отменяет его значимости в расширении данных отраслей. 
Даже сели уголь использовался главным образом для отопления 
домов, без него стоимость топлива для nромышленности была бы 
гораздо выше. Да, реальные цены на древесный уголь в Англии 
стабилизировались в 1700-1750 гг. после периода резкого роста 
в 1550-1700 гг. (при этом все ценовые показатели по древесине 
и древесному углю необходимо исnользовать с чрезвычайной 
осторожностью)127• При этом следует отметить, что дешевый 
уголь постепенно становился все более достуnным благодаря 
строительству соответствующих дорог и каналов еще до того, как 
паравой двигатель сделал возможным разработку более глубо-

125. Harris 1988: 26; Flinn 1958: 150. 
126. Harris 1988: 26. 
127. Хаммерели (Hammersley 1973: бо8-6ю) указывает на то, что в силу высокой 

себестоимости трансnортировки цены на древес>шу от местиости к мест· 
•юсти сильно варьировались, и очень часто на местном рынке доминиро· 
вал один nродавец >�ли покупатель, что делало цены крайне неиадежиым 
показателем достаточности или нехватки древесины. Более того , цены 
на древесн ый уголь включали значительные трудовые издержки его про· 
изводства, а потому лишь в незначительной мере был и  связаны с ценами 
на древесину. 
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ких пластов. Однако, как м ы  вскоре удостоверимся, эти nосте
ленные усовершенствования были достаточно незначительны
ми ло сравнению с теми, что nроизошли благодаря пару (nрежде 
всего в период nосле 1750 г.), и вскоре достигли бы своих nреде
лов. Более того, nосле 1750 г. nроизошло новое nовышение цен 
на древесный уголь, возможно, вследствие роста nроизводства 

128 железа, несмотря на nовышение добычи искоnаемого угля · 

Значительно более дорогие энергоресурсы должны были бы nо
служить серьезным nреnятствием для количественного расши
рения многих отраслей. При этом несложно nредставить себе 
и ограничения, которые nодобный сценарий наложил бы и на тех
нологические нововведения. Как мы еще убедимся, даже сам nа
ровой двигатель был лоначалу столь громоздким, «nрожорли
вым» и опасным в эксnлуатации, что эксnерименты с ним могли 
показаться не стоящими того, чтобы совершенствовать его и да
лее, если бы стоимость топлива для него была существенно выше 
и угольные шахты сами не оказались идеальным местом для его 
nрименения. В главе 5 мы еще вернемся к вырубке лесов (и кон
тинентальной Евроnе); пока же достаточно понимать значи
мость роли угля в технологических nрорывах Британии, прежде 
всего в производстае железа, стали, пара, электричества и в раз
витии трансnорта. 

Более того, хотя рассматривать угольный бум начала XIX в. че
рез приэму всех тех nутей, nосредством которых искоnаемое то
пливо в конце концов ослабило остроту дефицита земельных ре
сурсов (хотя собственно в сельском хозяйстве это nроизошло бла
годаря удобрениям), было бы излишне телеологичным подходом, 
необходимо nризнать, что его nоявление, без сомнения, стало 
ключевым шагом. Сила воды, несмотря на все усовершенствова
ния водяного колеса, nопросту не обладала равнозначным nотен
циалом no обесnечению в течение грядущих десятилетий произ
водства энергии, значительно обгоняющего быстрый рост насе
ления, и не могла дать возможность химии заменить собой землю. 
Соответственно в итоге nредставляется целесообразным рассма
тривать добычу и nрименение угля в качестве наиболее вероят
ного евроnейского технологического nреимущества, имеющего 
чисто европейскую nрироду, nредставляющего собой ключевой 
фактор в совершенном в XIX в. nрорыве и ,  в отличие от тексти
ля, не зависящего в nолноте своего развития от достуnа Евроnы 
к заморским ресурсам. 

128. Flinn 1978: 143-145, 147-148; Hammersley 1973: бо8-б10. 
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Пароные двигатели играли эдесь ключевую роль и как маши
ны, использующие уголь для реал изации прочих процессов, и как 
источник энергии для более эффективн ых водян ых насосов, сnо
собствовавш их масштабному расширен и ю собствен но добычи 
угля. Майкл Флин н  отмечает, что, несмотря на все разнообразие 
способов использования ветра, воды, силы тяжести и лошадей 
для откачки воды из шахт, ни один и з  ни х  не был бы особо эф
фективен на глуби нах, на которых залегало больш и нство уголь
ных запасов страны. Таким образом, без пара «горная промыш
ленность Британии едва ли расширилась бы [ превыси в объемы 
добычи 1700 г.] и, возможно, nережила бы сн ижен ие доходно
сти» 129• Вместо этого с увеличе нием числа и эффективности ис
пользовавшихся в горной добыче паровых двигателей объемы до
бычи в последующие 50 лет увеличились при мерн о на 70% и бо
лее чем на soo% в период между 1750 и 1830 гг. , доведя общий 
прирост при мерно до goo%130• 

Разные паровые двигатели конструировались изобретателя
ми различных стран еще до XVIII в., одн ако стать чем-то боль
шим, чем просто диковиной, и м не удавалось 131• Китайцы уже 
давно поняли соответствующи й базовый научн ый пр инци п - на
личие давления воздушной атмосферы - и изобрели (в качестве 
«ящика- мехов») систему двой ного действия «п оршен ь - ци
линдр», очень напоминавшую паровую машину Джей мса Уатта, 
а также устройство преобраэован ия кругового движен ия в ли
ней ное, которое не уступало п рочим подобн ым устройствам, из
вестным в период до ХХ в. Все, что и м оставалось сделать, это 
испол ьзовать поршен ь  для кручен и я колеса, а не н аоборот. 
(В конструкции мехов целью был поток раскален ного воздуха, 
приводивши йся в движение поршнем, а не шаг в сторону при
ведения в движение колеса). Иезуитский миссионер, которым 
были продемонстрированы в 1671 г. фун кцион ирующие миниа
тюрные модели кареты и парохода, пр иводи мые в движение па
ровой турбиной , судя по всему, создал их на основе как китай
ских, так и западных изобретен и й 132• Соответствен но в строго 
технологическом смысле дан ная технология, явля ющаяся цен
тральной для промытлен ной революции , могла бы быть изобре
тена и за пределами Европ ы. И мы н икогда не сможем сказать 

129. Flinn 1984: 114. 
130. IЬid., р. 26, 121-128. 
131. Данные no Китаю си., наnр11иср, в: Nccdham 1965: 255· 
132. Nccdham 1965: 135-136, 225-226, 369-370, 387. 
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с полной определенностью, почему она была лоначалу изобре

тена именно в Европе. Тем не менее мы в состоянии выделить 

причины, по которым Европа, а точнее Британия, была наиб�

лее вероятным кандидатом в качестве места, где могл и п роизои

ти взаимосвязанные события, касающиеся угля и пара и сыграв

шие централ ьную роль в промытленной революции. Сравнение 

Англии с Дельтой Я нцзы, где и мел а место схожая ситуация 

с чрезмерным потреблением древесины и где существовали 

и развитые технологии, и экономика, в основе которой лежала 

коммерция, показывает, что преимущества Европ ы зиждилось 

как на удачном стечении географических обстоятельств, так 

и на общем уровне технических навыков и в гораздо меньшей 

степени-на каком-либо (возможно, и не существовавшем в дей

ствительности) превосходстве в рыночной эффективности эко

номики в целом. 
Именно Британия обладала технологическим и знаниям и 

и опытом, в которых Западная Европа XVIII в. признается м иро

вым лидером. Речь идет прежде всего о горной добьгч е, однако 

сюда же следует отнести другие области, соответствующая знач и
мость которых на первый взгляд далеко не очевидна: п роизвод

ство часов, огнестрельного оружия и навигационных приборов. 
История китайского горного дел а в цел ом и угледобыч и 

в частности оставляет много вопросов. Север и северо-запад Ки
тая обладают огромными залежами угля, и в течение того п ерио
да, когда в состав Северного Китая входил центр политич еского, 
экономического и демографического п ритяжения для остал ь
ных частей страны, Китаю удал ось создать гигантский у гледо
бывающий и железопроизводственный ком плекс. Так, согласно 
оценкам Хартвелла, объем ы п роизводства железа в Китае 
в ю8о г . ,  вероятно, превосходили показатели Европ ы ,  за исклю
чением России, в 1700 г. Более того, указанный комплекс был 
не только гигантским, но и хорошо развитым . Так, судя п о все
му, китайские производители железа владел и технологиями п о
лучения и п ри менения кокса (очищенного каменного у гля) 
свидетельства владения данными технологиям и более н и где 
не встречаются на п ротяжении еще м ногих веков 133• Однако 
в период с ноо по 1400 г. север и северо-зап ад Китая п ережил 
целый ряд катастроф: вторжение и захват территорий (монгола
ми и nрочими народами),  гражданские вой н ы, масштабные п о
тоnы (приведшие, в частности, к тому, что река Хуанхэ изменил а 
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свое русло) и эпидемии чумы. Племена чжурчжэней, вторгавши

еся в регион в XII в., часто требовали, чтобы самые искусные ре

месленни ки столичного региона были отданы им в качестве ком

пенсации за временное снятие осады; сколько этих ремесленни-
134 к 

ков впоследствии вернулись из плена, неизвестно . тому мо-
менту как на данной территории установилась относительная 
стабильность (после 1420 г.), экономико-демографический центр 
Китая уже безвозвратно сместился к экологически более благо
приятному Югу. Значительную часть территорий Северного Ки
тая пришлось заселять заново, что было осуществлено в XV в. 
по приказу правительства за счет переселения жителей из дру-

135 гих регионов . 
Сегодня нам известно, что вопреки тому, что предполагалось 

ранее, после нашествия монголов добыча железной руды и из

готовление изделий из железа были восстановлены. В провин

циях Гуандун, Фуцзянь, Юньнань и Хунань возникли новые цен
тры производства. В определенной мере отрасль удалось восста
новить и на северо-западе. К tбоо г. общие объемы производства 
достигли новой отметки- не менее 45 тыс. тон н ,  а производ
ственные технологии претерпели изменения 136• В исследовании 
Хуаня Циченя, из которого нам и известен факт восстановления 
производства железа после монгольского завоевания, очень 
мало говорится об использовавшихся топливных ресурсах. При
чем удивительно то, что все новые производстве н н ые центры, 
на долю которых, согласно его оценкам, проходилось более 70% 

производства железа, располагались н а  сильном удалении 
от мест добычи угля, из чего следует, что железо в ы плавлялось 
главным образом с помощью древесины и древесного угля 137• 
Нам по-прежнему известно крайне мало, что именно происхо

дило с производством железа в :XVII и :XVIII вв. При этом сам 
Хуань Цичень предполагает (на основе крайне немногочислен
ных свидетел ьств), что оно снизилось 138• Если так оно и случи
лось или если его объемы просто не удалось увеличить, то отказ 
от ископаемого топлива, ставший результатом смещения центра 
страны в период после монгольского завоевания,  вполне мог 
оказаться фатальным. 

134· Needham 1965: 497. 
135. Huang 1985: щ-н5; 1959, 136_137. 
136. Qjcl1cn 1989: 1-2, 46, s4. 
137. IЬid., р. 2, 70-72. 
138. IЬid., р. 2. 
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Что же касается добычи и применения ископаемого угля во

обще, то здесь многое нам по-прежнему неизвестно. Утвержде

ние Хартвелла о том, что отрасль так и не смогла оправиться 

от монгольских вторжений и сопутствующих бедствий, может 

быть однажды оспорено, как это произошло с его параллельным 

утверждением, касающимся производства железа. Пока же этого 

не произошло, и даже если однажды выяснится, что добыча 

и применение ископаемого угля никогда и не енижались так 

сильно, как это ему представляется, мы можем быть уверены, что 

одной из ведущих отраслей китайской экономики добыча и при

менение угля уже больше не были. 

Остается неизвестным, как сильно вследствие бедствий XII

XIV вв. пострадали знания, касающисся добычи и применения 

искоnаемого угля, а потеря таких знаний представляется вполне 

вероятной, поскольку еще в XIX веке и в Китае, и в Европе зна

ния эти зачастую персдавалась устно от мастеров своим подма

стерьям и не существовали в письменном виде. И когда многое 

из этих знаний больше не использовалось и не развивалось 

по причине того, что Китай - регион с крупнейшими запасами 

ископаемого тоnлива - nревратился в отсталую территорию, 

располагавшуюся вдали от основных рынков и оторванную от 
живительных контактов с прочими категориями рабочих. Хотя 
добыча угля и осталась значимой отраслью для Китая, она на
всегда утратила свою роль передового сектора. Вес более важная 
роль стала отводиться различным нововведениям энсргосберега
ющего характера, включая поджаривание nищи в казане вместо 
варки в более глубокой посуде. 

В XVIII в .  долина нижнего течения Янцзы, самая богатая 
и одна из наиболее сильно nострадавших от вырубки лесов, рас
ширила географию приобретения необходимой ей древесины, 
а также используемого в качестве удобрения соевого жмыха 
за счет торговли с территориями, расnолагавшимися выше по те
чению и вдоль морского побережья. (Наличие данного удобрения 
nозволяло населению исnользовать в качестве топлива траву и от
ходы сельскохозяйственных культур, которые в nротивном слу
чае nришлось бы применять именно в качестве удобрения). Хотя 
nодобные, связанные с торговлей полумеры не исключали одно
временных эксnериментов с искоnаемым топливом, с которым 
они сосуществовали в других регионах и могли заnросто сосуще
ствовать и в Дельте Янцзы, не оставив при этом каких-нибудь до
кументальных свидетельств. Вряд ли возможно, чтобы именно 
уголь был особо привлекатслъным для ремесленников и nредпри-
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ниматслей дол ины нижнего течения Янцзы: как сам регион, так 
и удобные для достуnа территори и  углем богаты не были. На долю 
девяти южных nровинций nриходится лишь 1,8 %  всех современ
ных угольных заnасов Китая, а на его 11 восточных провин ций _ 
8% в то время как на северо-западную провинцию Ш аньси ) 

б %139 и на Внутреннюю Монголию nриходится 1,4 о • Хотя в различ-
ных частях Южного Китая существовал ряд угольных шахт 
а на севере 140 еще и в достаточной для торговых nоставок близо� 
сти с Пекином, они были не так велики и неудачно расположены 
чтобы восnользоваться огромными потребностям и в топлив� 
со стороны самого богатого региона страны. По край ней мере 
время от времени непоследователь ность правительственных мер 

141 А • им также мешала . крупнеишие залежи, которые в теории 
должны были бы оnравдать инвестирование в совершенствование 
добычи и nеревозки угля, располагались на северо-западе. 

Хотя выгода от связывания залежей угля в северо-западных 
районах с Дельтой Янцзы и кажется в ретроспективе столь огром
ной, что можно легко вообразить попытки со стороны отдель
ных лиц реализовать столь масштабное предприятие, остается 
неясным, как именно они могли бы его осуществить .  При этом 
большая часть выгоды от nодобного предnриятия, видимая нам 
сейчас, nринимая во вниман ие наши знания о применен ии угля, 
не была заранее очевидной. 

Между тем занимавшисся эксплуатацией северо-западных 
шахт лица, жившие в довол ьно отсталом регионе, вряд ли могли 
узнать о технологических нововведениях в других местностях, 
применяя их для решения собствен ных проблем, и и мели немно
го возможностей встретить на своем жизнен ном пути ремеслен
ников, овладевших искусством специализирован ного производ
ства издел ий роскоши, таких, например, как часы. Такие ремес
ленники , конечно же, существовали, и в своих навыках, а может, 
и численности они не слишком уступали европейски м коллегам, 
однако почти все они жили в Дельте Янцзы или вдоль юга-вос
точного побережья - в регионах, которым была характерна на
стоящая одержимость часами и игрушками со сложным и  вну
трен ними механизмами 142• И даже если бы занятые работой 

139· Jingzhi 1988: 93· 
140. Для ознакомления с nеречием существовавших в XVII в. угледобыва1ОЩ11Х 

paftOtiOo си., например: Qjchen 1989: 70-72. 
141. Qichcn 1989: 109-140. 
142. См.: Needham 1965: 513-515, 522, 525-528, 531 (Нидхэм упоминает ч асы нроttз· 

nодства XVll в. размером с дюйм, весьма сложные в иэrотовлен11и, и часо· 
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на шахте люди и поняли, каким именно образом усовершенство

вать свои технологии добычи, у них не было оснований полагать, 

что добыча больших объемов угля дала бы им возможность насы

тить огром ный рынок: судя по всему, непреодолимые транспор:

ные проблемы вес равно не позволили бы им поставлять свои 

уголь богатым, но испытывающим дефицит топлива потребите-
. к из 

лям из крупнеиших городов итая . 

Шахты в Сюйчжоу и Сусянс, Северный Цзянсу, неподалеку 

от Великого канала, возможно, отличались самым удобны м  рас

положением среди всех шахт, обладавших потенциальным досту

пом к Дельте Янцзы. Однако даже стоимость угля, добывавшего

ся в Сюйчжоу, в эпоху правления династии Цин увеличивалась 

вдвое к тому моменту, как он прибывал в уездны й  центр, кото

рый был также и одним из портов канала 144• Подобно прочим 

шахтам, расположенным севернее, во времена империи Сун эти 

шахты являлись частью комплекса тяжслой промышленности, 
основными отраслями которой была добыча железа и соли. Судя 
по всему, им не удалось полностыо оправиться после серии по
трясений, выпавших на долю региона в XII-XIV вв.  В XVII I  в.,  
когда правительство приступило к стимулированию разработки 
угольных месторождений в данном регионе с целью обеспечения 
необходимым топливом Дельты Янцзы, им было при нято реше
ние о выдаче лицензий на ведение горны х  работ даже беднякам 
и безработным, которые выкапывали главны м  образом неглубо-

145 п кие шахты . редставляется маловероятны м ,  чтобы даже шах-
там с наибольшей капитализацией удалось бы добиться серьез
ных технологических прорывов, необходим ы х  для п реобразова
ния энергетической, транспортной и металлургической отраслей 
Китая. Наличие же столь малозначимых производитслей угля 
в тех немногих районах, которые находились в достаточн о й  бли
зости как от крупных рынков, так и от мест сосредоточения 

nых мастс::ров, способных восnроиэвс::сти самые утонченные 113 поставла� мых из Европы изде�ий); см также с. 285 11 296 мя сведений об одомет х 

1 
с дllфферснциальнои nс::редачей, дат11рующ11хся XI в. 

ра> 
43· Инфо

_
рмацию о транспортных расходах см. 8: Skinne r ,977 . С Wr1glн 1g8 р 

· а. 217. м. таюке; . 4: 9· айт отмечает, что после доставки уг •1• с ОДI 0-ве к · � 1 11 из шахт се-ро-запада 11тал до берега реюt в 50 киломстрах от шахты ero сто возрастала пя . д · ю•осгь 
1 , . « 

Тllкратно. аниые по Европе см. в: de Vries and van der Woude 997· 37· Исторически эксnлуатация залежей эне ro е болью
б

ей степени зависела от себестоимости щ:рев�зк;. ��:: :здrораздо на со ствеш10 добычу». 
• ержек 

144. Mingxia 1991: '27· 
'45· IЬid., р. 19, 21. 
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искусных ремесленников и рабочих, вряд л и  могло исnравить си
туацию. 

И, наконец, круnнейш ая техническая проблема, с которой 
nришлось столкнуться китайским n роизводителям угля, особен 
но на северо-заnаде страны , самым фундаментальны м образом 
отличалась от той, с которой nриходилось иметь дело их англий
ским коллегам. Английские шахты, как nравило, сталкивались 
с nроблемой nодтопления, и для ее решения требавались мощ
ные насосы. Для китайских шахт подобная п роблема была не так 
актуальна: вместо этого они были такими сухим и ,  что в них по
стоянно существовала оnасность самовозгорания. Именно эта 
проблема, решаемая посредством вентилирования, а не насосов, 
и занимала автора самого важного технического сборника Китая 
рассматриваемого периода. И хотя проблема так и не была пол
ностью разрешена, по мнению одного из современных сnециали 
стов по истории горного дела, данный сборник содержал крайне 
передовые для своего времени решения 146• Даже если бы еще бо 
лее совершенная вентиляция и снизила остроту проблемы или же 
если бы уголь был столь востребован, что за него платили бы 
больше в качестве компенсации за опасность его добычи, соб
ственно вентиляционные технологии не смогли бы nомочь ре
шить проблему транспортировки угля и проблемы более общего 
характера в той же мере, в какой удалось решить проблему бри
танских шахт с помощью насосов. Таким образом, хотя общие на
выки, ресурсы и экономические условия в Китае, nрин имаемом 
как абстрактное целое, могли благоприятствовать угольно-паро
вой революции не в меньшей мере, чем в Европе в целом, распре
деление данных факторов было таково, что вероятность подоб
ной революции выглядела гораздо более nризрачной. 

В отличие от Китая круnнейшие запасы европейского угля 
были расположены в куда более м ногообещающем регионе 
Британии. Это означало близость залежей к великолепно функ
ционирующему водному транспорту, к самой динамичной в ком
мерческом плане европейской отрасли, к большому числу ква
лифицированных рабочих в прочих регионах и ,  что n ридавало 
вопросам добычи и применения угля дополнительную актуаль
ность, к обществу, которое к 1600 г., а то и раньше начало испы-

146. Yingxing 1637: juan н, цитируется в: M i ngxia 1991: 23. Вода nредставляется 
не стол ь существенной проблемоli даже дл я шахт в СJОйчжоу-районе, от
ЛifЧавше•• ся гораздо большей влажиостьJО, чем северо-эаnад. Ibld., Р· 27. 
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тывать серьезную нехватку древесины 147• И хотя лес и изделия 
из древесины завозились морем, это было гораздо более дорогим 
видом транспортировки, чем сплав бревен, именно так обеспе
чивал ись потребности Дельты Янцзы . Соответственно стимулы 
к использованию относительно доступного угля и хотя бы к

" 
тому, 

чтобы больше узнать о нем, были гораздо б6льшими. Дс:истви
тельно, с 1500 г. и nозже основная составляющая спроса на уголь 
в Англии - потребность в отоплении домов. Население пользо
валось углем из-за его дешевизны, хотя получаемый в результа
те горения сильный дым и представлял собой проблему148• Про
мытленные же отрасли, начиная с пивоварения и заканчивая 
выплавкой стекла и железа, не могли его использовать из-за за
грязняющих веществ, попадавших в их nродукцию вместе с ды
мом, до тех пор пока вопрос не был разрешен в XVIII в. благода-

" 149 ря ряду новых технологии . 
Значительная часть знаний, касающихся добычи и nримене

ния угля, была накоплена рабочими и не была задокумснтирова
на в nисьменной форме даже: в XIX в. Так, Джон Харрис указы
вает на тот факт, что в течение XVIII в. вышло гораздо меньше 
nисьменных трудов, посвященных добыче и nрименению угля,  
на английском языке, чем на французском, именно по п ричине: 
того, что те мастера, которые и должны были знать все тонкости, 
nередавали соответствующую и нформацию устно. При этом Хар
рис демонстрирует, что nоnытки французов скоnировать различ
ные nроизводственные nроцессы, nодразумевавшие применевис 
угля, терпели неудач и, несмотря на то что им удалось воспроиз
вести необходимое оборудование, по той причине, что производ
ство, скажем, огнеупорных тигслей требовало крайне подробных 
знаний и выполнения действий буквально по долям секунды, 
чего можно было добиться лишь посредством опыта, а финансо
вый ущерб от ошибки мог быть весьма серьезным. Важнейшие: 
знания о том, сколько именно времени следуст держать изделие 
в огне, под каким углом и как оно должно выглядеть с разных 
сторон, настолько укорепились в сознании работавших с уголь
ными nечами и при этом они существенно отличались от знаний 
не�бходимых для работы с дровяными печами, что мастер пер� 
вои традиции не имел бы понятия, что именно следует объяснить 
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б 
• 1so Эф 0 nроцессе своей ра оты мастеру второи традиции . фектив-

ный обмен необходимыми знаниями состоялся лишь nосле соз
дания смешан ных коллективов английских мастеров главным об
разом nосле 1830 г. 

Таким образом, мы убеждаемся в том, что технологические 
знания были важнейшей составляющей того евроnейского тех
нологического nрорыва, которым стало исnользован ие угля. 
При этом само развитие знаний было nоставлено в зависимость 
от nродолжительного оnыта работы, солровождавшегося много
численными неудачами, nри наличии больших объемов недоро 
гого тоnлива. Подобный оnыт был возможен благодаря тому, что 
навыки мастеров, nотребительский спрос и сам уголь были скон
центрированы nоблизости друг от друга. Без nодобной геогра
фической удачи развитие технологий в отдел ьных nроизвод
ственных областях было возможным, однако будущее данн ых 
технологий (например, в исnользовании и совершенствовани и 
дровяных nроизводственных nечей) имело свои nределы, а дви
жение nутем, который в итоге nривел к исnользованию огром
ных заnасов энергии, nросто не состоялось бы. Ситуация в Ки
тае, когда его залежи угля были удалены от Дельты Янцзы в го
раздо большей степени, чем французские от ларижекой конгло
мерации, лишь еще больше nодчеркивают удачу Англии. 

Паровой двигатель nредставлял собой еще более важный тех
нологический лрорыв, чем медленный и nостеленный лрогресс 
в угледобыче и в развитии знаний о том, как именно nредуnреж
дать поnадание частиц угольного дыма в nиво, стекло и железо. 
Как мы уже удостоверились, Британии nовезло в том, что nро
блема добычи угля nредстала именно в виде необходимости от
качивать воду из шахт, а не nредотвращать самовосnламенение, 
nоскольку ее решение nривело к развитию двигателей, нашедших 
nрименение во множестве иных сфер. Однако ларовой двигатель 
не изобрел себя сам, и здесь местоnоложение также оказалось 
значимым фактором технологического лрогресса. 

Эффективность nарового двигателя была обесnечена и nосле
довател ьным его совершенствова нием многочисленными масте

рами, в том числе лицами, занятыми в совершенно неожиданных 
областях. Как указывает Мокир, истинное технологическое nре
имущества Евроnы (и Британии nеред Евроnой) заключалось 
не в инструментах или механизмах, а в приборах- наnольных 
и карманных часах, телескоnах, nодзорных трубах и т. л. Хотя 

150. Harris 1992: 18-33, особенно с. 21-23, 27, 30-31. 
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дан ные технические новинки и нашли определенное применение 
как средства производственно-технического назначения п режде 
всего в морской навигации15\ главным образом они стал и пред
метами обихода для состоятельных граждан, в пер вую очередь за
житочных горожан 152• При этом именно заимствование навыков 
точной расточки и калибровки из nроизводства приборов и в не
которой степени огнестрельного оружия и позвол ило Томасу 
Ньюкомену создать достаточно неплохой первый паровой двига
тель, а Джеймсу Уатту усовершенствовать его, в результате чего 
эффективность двигателя увеличилась четырехкратно 153• Живя 
сnустя более двух столетий после этих постепенн ы х  усовершен
ствований, сделавших двигатели безопаснее, эконо м и чнее 154 
и компактнее по сравнению с любым из их прототипов, мы при
выкли полагать, что потенциал даже самого примитинного паро 
вого двигателя был настолько очевидным, что его нельзя было 
не взять на вооружение сразу же, как только он появился. Одна
ко очевиден его потенциал лишь в ретроспективе. Даже с учетом 
отдельных навыков, заимствованных из производства оружuя 
и приборов, высокая себестоимость, крупные габариты и прочие 
недостатки данных двигателей привели к тому, что в течение 
88 лет (1712-1800 гг.) после появления первого двигателя Ньюко
мена было собрано лишь 2,5 тыс. подобных машин155• Прочие от
расли и изобретатели сделали ставку прежде всего на усовершен
ствование водяного колеса. Так, фон Тунзельманн полагает, что 
себестоимость энергии для единицы силы в текстильном обору
довании, приводимом в движение паром, удалось снизить значи 
тельным образом лишь после 1830 г . ,  и пока этого не произошло, 

151. Еще одна область, где Британия была nервой в Европе, а Европа- в w ц  е ;отя морской трансnорт был хорошо развит 11 8 Азии, Пре8осходя в не�о: орых аспектах даже caponeitcк�tй, ос•ювные nуги аэl!атских судов пр гали вдоль суш оле-и, и значительно IХЖС они выходили а открыты й  o кc=aJ-t: самые элемс=нтарныс= ошибки в нав11гации могли оказаться катает ф
' где 

СКI!ми. Здесь тех�tолоrическне nотребности мо еnла 
ро иче

щих Атлантический океан (nодобных nереходо
р ватслей, nересекаю

ли 11е со ) б 
· 8 азиатские •юре плавате-

те б 
вершали ' ылн вне всякого сомнс=Jвtя зна ... нтельны•н• как э JJeн ыл и спрос со стороны армнн н вoeнlloro 
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вода (в соответствующих местностях) оставалась вполне кон """-
б • !56 --; 

рентоспоса нои . 
И лишь в добыче утля nреимущества данного тиnа двигателя 

были стол ь очевидными, что их число в данной отрасли в тече
ние всего нескольких десятилетий быстро выросло, достигнув 
в 1800 г. тысячи, а их лрименение nомогло трансформировать це-

157 в б лую лромышленность . шахте круnные га ариты nарового 
двигателя лроблемой не являлись, как не была лроблемой и не
вероятная себестоимость необходимого ему тоnли ва, которая 
с удаленностью от места добычи только увеличивалась. Более 
того, надшахтные ларовые двигатели зачастую исnользовали не
кондиционный мелкий уголь, такой дешевый, что его трансnор
тировка в другие местности могла лолросту не оnравдать себя фи
нансово, что делало тоnливные издержки ларовых двигателей 
nрактически нулевыми158• Каким бы невероятным ни казался nо
добный сценарий развития событий сегодня, но если бы не nосте
nенно возрастающее nреимущества парового двигателя за счет за
имствования знаний из nрочих областей, не расширение лракти
ческого оnыта nосредством эксnериментирования на ближайш их 
угол ьных полях и не низкая себестоимость собственно угля, ла
ровой двигатель не стоил бы того, чтобы его nопуляризировать. 

Наведение социал ьных мостов между ремесленниками, пред
nринимателями и источ никами научных знаний стало триумфом 
«научной культуры», о которой говорит Маргарет Джэйкоб 
и в которой у Европы могло быть значительное преимущества 
(хотя, чтобы быть в этом уверенными, нам необходимы доnол
нительные исследования). Но даже сегодня уже можно говорить 
о том, что если бы с лроблемой огромных расстояний между 
угольными шахтами и nромытленными центрами nришлось 
столкнуться Е в  роле, а не Китаю, то вnолне вероятно, что резуль
таты развития двух стран могли оказаться совершенно иными. 
Во всяком случае история более раннего угольно -железного ком
nле кса Китая дает основания считать именно так. 

Резкий рост технологических открытий в Евроnе, разумеется 
(и об этом было уже немало сказано), явил собой неnременное 
условие лромышленной революции, но nрежде чем мы nоставим 
евроnейскую техническую мысль над технической мыслью nро
чих регионов мира XVIII в. и утвердим ее в роли источнu'Ка евро-

156. von Thnzelmann 1978: 224, 289. 
•57· Mokyr 1990: 88, 90; Мокир 2014: 143-144, 146. 

158. von Thnzelmann 1978: 62-63. 
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nейского превосходства, необходимо вспомнить о значимости 
случайного совпадения географических и удачного сочетания 
прочих обстоятельств в том, что британские уголь и паровые дви
гатели стали движущей силой индустриализации. Если, как вид
но в ретроспективе, Европа и сделала ставку н а  победившую 
в итоге скаковую лошадь, то факторы, которые привели к nобе
де, были самым непосредственным образом связаны с удачными, 
nрежде всего свойственными Англии обстоятельствами (по боль
шей части географическими). Сами по себе европейские науки, 
технологии и философские nредnочтения не nредставляются до
статочным объяснением, а nредполагаемые отличия в экономи
ческих институтах и в ценах на факторы nроизводства недоста
точно значимыми. Наконец, как мы удостоверимся в нижеследу
ющих главах, даже этот энергетический прорыв  мог вполне 
оказаться недостаточным по nричине европейского демографи
ческого бума, nришедшегося на конец XVIII и XIX в., если бы 
не были решены nрочие nроблемы обеспеченности ресурсами 
в значительной степени благодаря завоевания Европой осталь
ных частей света. А без ослабления остроты данных nроблем, слу
чившегося благодаря углю и колониям, одни лишь европейские 
изобретения не смогли бы создать такой новый мир, где нехват
ка земельных территорий не являлась nреnятствием для неогра
ниченного и стабильного роста экономических показателей 
из расчета на душу населения. 



Г Л А В А  2 

Рыночные экономики 
в Европе и Азии 

ЕСЛИ Западная Европа не выделялась в 1750 г. особенно вы
соким уровнем благосостояния, то, может быть, ее институ
ты в большей степени подходили для задач начавшегося 

в этот момент стремительного развития? Если определять инсти
туты достаточно широко, то данное предположение доЛЖ'Но быть 
верным по крайней мере для стран северо-запада Европы. При 
этом самое распространенное мнение о том, что Западная Евро
па развивалась быстрее всех по причине того, что она обладала 
самыми эффективными рынками товаров и факторов производ
ства, совсем неубедительно1• Есть, конечно, специалисты, выдви
гающие утверждения о наличии у Западной Европы разнообраз
ных институциональных преимуществ, включая такие, которые 
самым непосредственным образом исключают друг друга. На
пример, утверждения о том, что именно то, каким образом Ев
ропа отклонилась от развития свободных рынков, и способство
вало накоплению и концентрации капиталов, сохранности жиз
ненно важных, но «ТОЩИХ» экологических ресурсов и т. д. Данные 
утверждения будут рассмотрен ы  в последующих главах. Пока же 
давайте сосредоточимся на более традиционных утверждениях, 
согласно которым европейские рынки способствовали экономи
ческому росту континента и были самыми совершенными в мире. 

Разумеется, даже ставящие во главу угла рынки толкования 
истории достаточно сильно различаются в деталях. Немногие 
специалисты по истории экономики стали бы утверждать, что ре
альная ситуация в Западной Е вропе н а п о м инала абстракции 
из учебников вводного курса экономики, а многие согласились бы 
с тем, что в ряде конкретных случаев намеренные (хотя обычно 
временные) отклонения от идеальных условий конкуренции
например, протекционистские меры в США и Германии XIX в., 

1. C•t., nanp11м�p: North and Thomas 1973, р. 157-158; North 1991: 35· 
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огут оказаться крайне полезными для развития экономики · 

�днако в других случаях подобное несовершенство ведет к фи

нансовым nотерям. Например, применительно к Британии,  ко

торой в противном случае удалось бы продать больше своих то

варов США, или к несубсидируемым отраслям, потенциальные 

nотребители которых платили налоги, чтобы правительство мог

ло nросубсидировать другие отрасли.  По этой причине с нео

классических позиций достаточно сложно утверждать, что от

клонения от идеальных рыночных условий несли в себе ч истую 

долгосрочную выгоду для экономической системы, объединяв

шей всех существующих потенциальных торговых партнеров. Со

ответственно, пока ученые рассматривают Европу в целом ( осо

бенно если при этом они еще не уделяют достаточного внимания 

ее связям с другими континентами), им сложно увидеть большую 

nользу от меркантилизма и прочих форм вмешательства в функ

ционирование рынков. 

В той же мере и nоследние объяснения европейского дина

мизма, которые подчеркивают усовершенствование производи

тельности в малых масштабах и накопление капиталов миллио

нами обычных людей, в гораздо большей степени касаются от 

посите.лъпо идеальных рынков, которые заставляли всех этих вла

дельцев капиталов конкурировать между собой, а не каких-либо 

систематических перекосов, которые давали преимущества од

ним за счет других. Как следствие, многие труды по истори и  

развития Европы подчеркивают сн.ижепие проявлен и й  государ

ственного вмешательства и произвольнога налогообложения, 

светских и церковных монополий, неевободного труда и связан

ных с обычаями ограничений на пользование землей и смену за

нятий и т. п. При этом в них выдвигаются предположения о том, 

что в Европе такие тенденции проявили себя в пол ной мере 

раньше, чем где бы то н и  было. Тем не менее в данной главе 

мною выдвигается совершенно иное утверждение: Китай XVIII в. 

(а возмо�но, и Япония) был ближе к неоклассическому идеалу 
рыночнои экономики, чем Заnадная Европа. 

_
Крупнейшей отраслью и Европы, и Китая было сельское хо

зяиство. Соответственно мы начнем с рассмотрения р ынков зем
ли и сельскохозяйственной продукции. Далее перейдем к сравне
нию ограничений на занятия трудом (в форме обязател ьных ви
дов деятельности и службы, nреnятствий для переезда на новое 
место жительство и лишение прав на занятие профессиональной 

2· См., наnример: Sengl1aas 1985: 28-зо, 65. 
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деятельностью),  обсуждению такого воnроса, как свобода занято
сти в определенной производственной области и (или) торговл - е 
и, наконец, к сравнению домохозяиств как институтов, оказавших 
мощное влияние на функционирование рынков труда. Рынки же 
каnитала будут рассмотрены в главе 4· 

Рынки земли и ограничения 
на пользование землей в Китае и Западной Европе 

То, что Китай и Заnадная Евроnа сильно отличались как своей 
историей, так и географией, вполне естественно, однако все боль
шее число их регионов двигалось в XVI-XVIII вв. к тому, что 
Марк Блок назвал аграрным индивидуализмом. В целом Китай 
был ближе к рыночной системе сельского хозяйства, чем б6ль
шая часть Европы, включая и б6льшую часть Заnадной Евроn ы. 

Здесь крайне важно поразмышлять над тем, как именно nро
вести сравнение различных отклонений от воображаемого эко
номического идеала. К примеру, Филиn Хуань nридает особое: 
значение связанным с обычаями ограничениям на землю, труд 
и рынки товаров, свойственным Дельте Янцзы. Так, желающие: 
nродать, заложить или сдать в аренду свою землю часто должны 
были предложить ее прежде: всего своим родственникам и (или) 
односельчанам. Таким образом, данные рынки были далеки 
от идеала конкуренции3• Однако Хуань напоминает нам, что 
само по себе наличие активных рынков еще не возвещает о насту
плении «преобразующего экономического роста» 4• Однако по
скольку идеальные рынки нигде и не были исторической пред
nосылкой «преобразующего экономического роста», то само 
по себе это не: объясняет неспособиость экономики Дельты Янц
зы расти столь же стремительно, как росла экономика Западной 
Европы. Для соответствующего объяснения понадобились бы 
свидетельства и критерии, которые еще ни кто не нашел. 

Ограничения относительно того, кому именно nродавать или 
сдавать в аренду землю, могли часто стоить владельцу земли упу
щенной выгоды и мешать ее передаче наиболее эффективному 
nользователю; чем сильнее ограничения, тем ниже эффектив

ность. Мы можем никогда и не узнать масштабов соответствую

щего ущерба, нанесенного эффективности, однако мы може м 
nредположить, каков был его диаnазон. Наnример, маловероят-

3· Huang 1990: 108. 
4· lbld., р. 114· 
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но, чтобы разница между тем, чего мог добиться н а  определен

ном земельном участке самый талантливый земледелец и менее 

квалифицированный земледелец, который мог бы приобрести 

данный участок благодаря указанной традиции, была бы слиш

ком большой, принимая во внимание всеобщее знание основных 

технологий земледелия и весьма распространенную практику 

аренды земли (за долю от урожая или фиксированную арендную 

плату), которая стимулировала арендатора к тому, чтобы доби

ваться максимальных объемов урожая. При этом далеко не вся

кая сделка, регулируемая обычаями, передавала землю в руки ма

локвалифи цированного земледельца. 

В идеале огромной подмогой специалистам послужили б ы  

источники, которые не только описывают перекосы р ын ков, 

но и по-настоящему своеобразные результаты подобных псрско

сов, такие как существенная разница цен на отдельные земель

ные участки, отражающие не отличия в плодородии почв дан

ных участков, а социальные связи между покупателем и продав

цом. Хотя у нас и есть соответствующие свидетельства даже 

по достаточно развитым частям Европы, например Северной 

Италии XVII в .  5, все еще нет их л о Китаю и вряд л и  когда-нибудь 

у нас будет достаточно соответствующих документов как по Ки

таю, так и Западной Европе, чтобы позволить систематическое 

сравнение тоrо, насколько сильно ситуация на рынках земли от

клонилась от неоклассических ожиданий вследствие существо

вания соответствующих обычаев. 
В качестве альтернативы можно было бы попытаться найти 

свидетельства того, что лерекосы рынка привели к такому нега
тивному эффекту в какой-либо из местностей, который более ни
где не наблюдался. Скорее всего подобн ые случаи были бы свя
заны с тем, каким образом ограничения на пользованис землей 
свойственные значительной части Европ ы, мешали примснению

' 

известных технологических нововведений, способных обеспечить 
горазд� большую разницу в производительности по сравнен и ю  
с любои возможной разницей в результате периодически имев
ших место продаж земельных участков не тому, кто предло
жил бы максимальную цену, а тому, кто способен заплатить мень
шую сумму родственнику. 

Подавляющее большинство земельных участков в различных 
регионах Китая могло быть отчуждено без особых трудностей. 

5· Orш���l1e рынка земл11 в одной 11з nьемонтскнх деревень см. а: Levi 1988: 79_ 
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Так, в начале правления династии Ми н  (1368-1430 гг.) конфиска-
всрглись значительные площади земель в долине ЯнЦз ции под ы, 

однако земли эти всегда возвращались в частные руки .  в середи-
не XVI в. правительство сдалось, признав все земел ьные участки, 
владельцы которых платили за н и х  налоги, частной собственно
стью в. Часть земли, главным образом на севере страны, теорети
чески по-прежнему принадлежала государству и сдавалась с nра
вом наследования воинам или лодочникам, заняты м  на Великом 
канале. Самому правящему дому в эпоху правления Цин nринад
лежало около 700 тыс. акров земли. При этом даже на бумаге об
щие площади данной земли не превышали 3,5 млн акров, что, 
возможно, составляло лишь 3% пригодных для пахоты террито
рий 1• Более того, значительная часть данных земель в итоге так 
или иначе рассматривалась в качестве частной: наследственные 
арендаторы продавали и заклад ывали ее, а также яростно 
(и успешно) опротестовывали более поздние попытки правитель
ства заставить их заплатить за официальный переход участков 
из государственного владения в частные руки8• 

Другие площади земли оказались неотчуждаемыми благодаря 
их переводу в категорию частного «благотворительного имуще
ства», которое было предназначено для вдов, сирот и обеспечения 
церемониальных расходов на нужды семей потомственных чле
нов профессиональных корпораций или же расходов на нужды 
монастырей и школ. Подобная категория земель была значимым 
фактором в целом ряде районов страны. Так, в провинции Гуан
дун на ее ДОЛЮ МОГЛО ПрИХОДИТЪСЯ ДО 35% ПрИГОДНЫХ ДЛЯ ВОЗДе· 
лывания площадей, однако на большей части территории Китая 
их доля была крайне невелика9• Согласно проведеиному в ХХ в. 
опросу, 93% всех сельхозугодий в Китае находилось в частной соб
ственности с неограниченным правом наследования 10. Более того, 
остается неизвестным, отличалось ли полъзоваиие неотчуждаемой 
землей от пользования землей других категорий.  

Вне зависимости от принадлежности значительная часть зем
ли обрабатывалась арендаторами и даже субарендаторами, и здесь 
могли иметь место дополнительные ограничения. Сказать точ
но, сколько именно земли арендовалось, затруднительно даже 

б. Huang 1974: 99. 
7· Huang 1985: 87. 
8. Pomeranz 1993: 240. 
9· Chen 1936: 34-3S· 
10. Buck 1937: 192. 
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по ХХ в., п о  которому существует гораздо больше письменных 

свидетельств. Вполне возможно, что доля арендованной земли 

в Северном Китае не превышала 15-20%11, что же касается Дель

ты Янцзы, отличавшейся высоким уровнем коммерциализации 

и относительно высоким уровнем благосостояния, то там доля 

арендованных земель вполне могла доходить до so%12• В ряде 

районов юго-востока Китая в аренде находилась ббльшая часть 

земель13• 
Согласно правовым обычаям, зачастую земля должна была 

предлагаться в аренду в первую очередь родственниками или од

носельчанам. На юго-востоке, где узы родства были особенно 
сильны, они, вероятно, достаточно часто ограничивали возмож
ности сторонних покупателей и арендаторов земли, поскольку, 
несмотря на то что группы родственников в данном регионе 
и отличались многочисленностью, даже правило «в первую оче
редь- родственники» давало возможность участия в борьбе 
за nредлагаемый участок достаточно большому числу людей 14• 

При этом некоторые источники ХХ в. отмечают, что родствен
ники и лица, к ним не относившиеся, были способны арендовать 
землю, сдаваемую, согласно подобным обычаям, на одинаковых 

15 ч о условиях . то касается других частеи страны, то здесь м ы  зна-
ем о подобных ограничительных обычаях из документов, указы
вающих на то, что предложения от родственников по тем или 
иным земельным наделам поступали, однако в итоге они были 
nроданы nосторонним лицам16• Тот факт, что во многих китай
ских деревнях большое число земельных наделов переходило 
к nосторонним лицам, указывает на то, что непреодолимым пре
пятствием nодобные обычаи бывали редко. Наконец, нам и звест
ны многочисленные свидетельства того, что по крайней мере 
с XVПI в. и в дальнейшем младшие члены рода сдавали родовую 
землю посторонним лицам, которые обрабатывали или пере
устраивали ее таким образом, что изменения оказывались не-

н. Jing and Luo 1986: 34-35; Huang 1985: юз. 12. Huang 1990: 103_45%. 
13· Робер: Маркс (Marks 1984: 44) указывает на то, что большая часть з.:мли наход лась в nользовании э.:ыл.:дельцев на правах собственности хотя в Р��онов эвачительная доля эеыли и сдавалась в аренду· со�ласно �==е ( en 1936: 19), У неболыuого числа деревень в аренде на:одилос 68! земли. ь до ,., 
14· Naquin апd Rawski 1987: 100_101. 15· Wa1son 1990: 247. 
16. Наприыер, Huang 1990: 107. 
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обратимыми, как если бы на данную землю уже никто н е  мог nре
тендовать; это было nротивоз��онным, однако nостфактум часто 
признавалось имеющим силу . 

Более серьезный комплекс проблем касается диапазона прав 
арендодателей и их взаимосвязи с инвестированием в развитие 
земельных участков. Аренда земли, при которой ключевые реше
ния относительно ее культивации принимзлись арендодателя
ми, была значительно более частым явлением, чем «уnравленче
ские» фермы, где владелец (или выступающий от его лица уnрав
ляющий) принимал бы решения и руководил наемной рабочей 
силой 18. Таким образом, споры вызывает вопрос о том, были ли 
права арендодателей защищены в достаточной мере, чтобы nо
зволить им развивать арендуемые наделы и стремиться к той же 
продуктивности, которую должны были демонстрировать «уnрав
ленческие» фермы. 

Свидетельства того, насколько хорошо были защищены nра
ва арендаторов, далеко не однозначны. Большинство дошедших 
до нас арендных договоров указывают на то, что nрава арендо
дателей в части культивации земли были защищены в достаточ
ной мере19, однако согласно архивным материалам, касающимся 
разногласий между владел ьцами земли и арендаторами, приме
нять nоложения данных договоров на nрактике было сложно20• 
Быстрое расширение коммерциализации, свойстве нное XVIII в., 
ускорило переход к чисто договорным отношениям между зем
левладельцем и арендатором, хотя и не обошлось без противле
ния со стороны тех, кто продолжал видеть в земле неприкосно
венное наследное имущество, а не просто товар21• 

Но даже если мы взглянем на данные отношения с самой пес
сим истической точки зрения, а именно предположим, что отсут
ствие защиты прав арендаторов и высокая стоимость ренты не да
вали им возможности ин вестировать в повышение производи
тельности, нам все же следует помнить о двух ключевых моментах. 
Во-первых, при подобном сценарии неспособность к соответству
ющим усовершенствованиям была бы последствием набирающих 
силу рынков, а не обычаев. Во-вторых, самое большее мы имеем 
дело с дополнительными рисками, с которы м и  приходилось 

17. Osborn� 1994: 11-13, 15, 19. 
18. Huang 1985: 79-81; Huang 1990: 58-75. 
19. Mycrs 1982: 290-291; Rawski 1985: б (в примечании к данной С'rранице также 

даС'Гся псреч�нь литературы); Bernhardt 1992: 24-26. 
20. Zclin 1986: 510-514. 
21 .  Buoyc 1993' 54-57· 
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сталкиваться земледельцам, уже инвестировавшим в п родуктив

ность земли, и многие из них все равно делали выбор в пользу 

дополнительного вклада в ее дальнейшее повышение. (В конце 

концов продолжительные аренды были самым привычным де

лом, пусть даже и в условиях отсутствия гарантий.) У нас нет сви

детельств того, что основанные на обычаях права мешали жела

ющим провести необходимые улучшения земледел ьцам так и по

стуnать, хотя nодобная ситуация, как м ы  вскоре убедимся, для 

Заnадной Европы была более привычной. Даже в Северном Ки

тае, где «уnравленческие» фермы встречались чаще, чем где-ли

бо еще, а аренда земли реже (что, возможно, служит указанием 

на то, что там арендаторы были способны добиваться максималь

ной отдачи от земли реже, чем в других регионах), они, судя 

по всему, не отличались существенно большей лроизводительно-
22 

стью в сравнении с арендаторами или мелкими земледельцами . 

В значительной части Заnадной Евроnы приобрести ил и про

дать сельскохозяйственные угодья было не в пример сложнее, 

чем в Китае. Еще в XIX в. примерно на половине подобных зе

мельных участков в Англии располагались жилые строения зем

левладельцев, что делало их продажу практически невозмож

ной23. В Испании XVIII в. «вследствие системы ордината на рын

ке было представлено так мало земли, что ее стоимость отпуги
вала потенциальных покупателей ... в то время как и владельцы 
капиталов, и крестьяне в земле остро нуждались»24. Во Франции 
система ордината распространялась на меньшее число земель, 
однако сама практика все же существовала25• В то время как 
в ряде частей Западной Европы XVII и XVПI вв. существовали 
практическ� свободные рынки земли (в Голландии, Ломбардии 
и Швеции) , подпадавшие под действие ордината имения в Ан
глии и Испании составляли гораздо большую долю земель Запад
ной Европы, чем доля территорий, оказавшихся вне действия 
рыночных механизмов в Китае. 

Активность рынка аренды могла в значительной мере компен
сировать ограничения на продажу земли, позволяя даже никудыш
ному землевладельцу отдавать свое имение в управление лицам, 
способным использовать его оптимальным образом и nредложить 

22. Huang 1985: 139_145. 
23. Thompson 1963: 68. 
24. Сап 1967: 51. 
25. Fors1cr 1960: 120, 162-163. 
26. Сведения rю Голландии см в.: de Vries 1974: 33, 38, 44-78, 54; no Ломбардин 

см. в: Robcrts 1967: 68-69; по Швеции см. в: Roberts 1967: 142, 146. 
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самую высокую арендную nлату nри одновременном собл юдении 
собственных коммерческих интересов. При этом в некоторых ча
стях Евроnы инвестиции на модернизацию nо-nрежнему были 
уделом землевладельцев, вследствие чего ограничен ия на nрода
жу земли не могли комnенсироваться даже сильным рынком арен
ды. Кроме того, в некоторых частях Заnадной Е вроп ы исnользо
вание земли было столь же ограниченн ым ,  что и ее nродажа 
а иногда и в большей стеnени. ' 

В Англии землевладельцам удалось избавиться от большей ча
сти гарантированных nравом наследования арендных договоров 
еще в XIV-XV вв.27 В северной части Нидерландов nодобная си
стема никогда и не была в достаточ ной мере развита, а значитель
ная часть обрабатываемой земли в XVI в. и nозднее в любом ел _ 

чае nредставляла собой территории, отвоеванные у болот и моряlа. 
К середине ХVП в. эти два евроnейских региона отличались самым 
nроизводительным сельским хозяйством и высочайшим уровнем 
дохода на душу населения29• И именно они сы грал и весьма суще
ственную роль в евроnейском экономическом nрорыве. При этом 
в Голландии и Англии, вместе взятых, было более чем вдвое мень
ше населения, чем во Франции (даже в 1750 г.). При этом наслед
ственная аренда была там весьма расnространена, nолучив в XVI, 
XVII и XVIII вв. дополнительные юридические гарантии 30• А nо
скольку наиболее значимые инвестиции, достуn ные евроnейско
му сельскому хозяйству в этот nериод, требовали сотрудничества 
членов целых коммун и (или) таких расходов, которые мог бы nо
зволить себе лишь землевладелец (или его агент), то гарантия nрав 
аренды была (в отличие от ситуации в Китае) скорее nреnятстви
ем, чем стимулом для модернизации. 

Наследственная аренда сильно nреnятствовала объеди нению 
отдельных наделов, а без этого их огораживание оказы валось 
слишком дорогим делом, от которого было мало nрактической 
nользы. При этом огораживание земли было необходимо для ре
ализации самого значимого технологического изменения, до
стуnного евроnейским земледельцам в nериод до второй nоло
вины XIX в.,- высадки кормовых кул ьтур на зо-sо% nлощади 
наделов, ежегодно отдаваемой nод пар (как для увеличения их 
nл одородия, так и для выnаса скота). К XVI в. многие итальян-

27· Blocl1 1966: 127-128; Brenner 1985а: 47-48. 
28. de Vries 1974: 27-28, 31-32. 
29. lbld., р. 152, 243; de Vries 1976: 36. 
30. Вloch 1966: 128-192. 
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скис голландские и британские земледельцы обнаружили ,  что 

огор�живание земли для защиты от скота и ее засев определен

ными кормовыми культурами не только помогали nовысить ее 

плодородие точно так же, как и в случае отдачи под пар, но при 

этом еще и обесnечить кормом большее поголовье скота. На

воз же от увеличенного поголовья, в свою очередь, повышал уро

жайность всего надела31• Согласно одному из последних иссле

дован ий, в Англии доnолнительный навоз, получаемый за счет 

расширения поголовья скота, в почву не добавлялся, поэтому 

урожайность с единицы площади на самых луч ших почвах не по

вышалась. Однако благодаря тому, что увел ичи вшееся плодоро

дие пастбищ (включая и те, что ранее были малозначащими) по

зволяло отдавать большие площади лучшей земли под зерновые, 
32 

в результате увеличивались общие объемы урожая . 

При этом «новая форма земледелия» обычно требовала одно

го из двух типов огораживания, которые противоречили суще

ствовавшим обычаям. Согласно первому общие угодья, которые 

деревня использовала в качестве общего источника топливных 

материалов и корма для скота, делились н а  частные наделы .  Со

гласно второму производилось объединение и обнесение оградой 

земли, которая уже находилась в частном пользовании, однако 

ранее она подпадала (как почти вся земля) под действие обяза

тельства, согласно которому земля оставлялась под пар каждые 

два-три года, с тем чтобы жители деревни могли выгонять на нее 

свой скот. Второй тип огораживания рассматривается реже, хотя 

под его действие подпали значительно большие площади, и, со

ответственно, для целей настоящего исследования он значи м  

в большей степени. Подвергавшисся огораживанию н аделы 

не обязательно были крупными33, причем выделение методом 

огораживания очень малых наделов было бессмысленным. Воз

делывание квадратных наделов было более nрибыльным, чем вы
тянутых, тонких полосок, характерных для значительной части 
Франции. 

Во Франции XVIII в. огораживание обоих типов распростра
нялось довольно медленно. Появление многочисленных зако
нов, позволяющих проводить разграничение общих угодий, при
ходится на период после 1750 г. и в особенности после 1769 г. 

Наиболее значимое зако нодател ьство, давшее землевладельцам 

31. См. соотв
.
стствующие коэффициенты в: de Vrics, 1976: 39-40. 

32. Ambrosolo 1997: 393_394. 
33· Parker and Croot 198s: 8o-8J. 

147 



В ЕЛ И К О Е  РАСХ ОЖДЕ Н И Е  

право отделять наделы, которые и так у�� находились в и х  соб
ственности, было принято в 1767-1777 гг. И даже если данное 
право и было даровано в теории, укорен и в шаяся наследствен
ная аренда зачастую делала его бесполезным на nрактике. в Ан
глии nрактически каждый случай отделения наделов nосред
ством огораживания требовал обязательного перераспределения 
арендуемых наделов для создания участков, которые имело 
смысл отделять. Во Франции подобная насильственная мера 

б • а Д « ыла невозможнои» . аже там, где местные суды и принима-
ли решение об изъяти и или п ередаче надела того или иного 
арендатора, французские коммуны еще в XIX в. применяли 
«жесткие санкции» в отношении землевладельцев, изгонявших 
арендаторов, и в отношении новых арендаторов соответствую
щих наделов36• Таким образом, ограничения на пользование 
землей в круп нейшей стране Западной Европы были достаточ
но сильны, чтобы успешно препятствовать распространению но
вой формы земледелия, то есть технологий, известных тем, что 
они позволяли увеличивать урожайность единицы земли при
мерно на бо% по сравнению с технологиями, использовавшими
ся по состоянию на 1800 г. на большей части Франции, на севе
ре Германии и в Италии 37• В Испании королевские указы оказа
лись еще более действенными в предотвращении огораживаний, 
а поп ытки фиксации арендной платы и цен на пшеницу еще бо
лее мешали любым попыткам и н вестирования в более продук
тивное сельское хозяйство38• В большей части Германии трех
польная система продолжала доминировать по крайней мере 
до эпохи Наполеона в силу гарантий прав пользования обще
ственным выгоном и разл ичных тради ций и протекционных 
прав. Из 18 млн гектаров земельных угодий одновременно под 
паром находилось около 4 млн. Чтобы понять, насколько важ
ны были данные институты, достаточно взглянуть н а  то, что 
случилось после их исчезновения. К 1850 г. практика отдачи зем
ли под пар сошла на нет, большие площади общинной и ранее 
непахотнопригодной земли стал и обрабатываться, ежегодно под 
пашней находилось 25 млн гектаров, а урожаи из расчета на гек· 

34· Bloch 1966: 221-222. 
35· lbld., р. 233· 
36. IЫd., р. 179-1so. 
37· dc: Vric:s 1974: 152; de Vric:s 1976: 64-67. Соедс:ни Jl о ши роко распространс:1шОй 

пра ктикс: запрета отдачи эс>tл и под пар в Северной Италии см .  в: Zanghcri 
1969: 33-37· 

38. Elliolt 1961: 62-64; C>t. та кже:: Кlсiп 1920. 
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тар увеличились. ( В  ряде ж е  районов юго-заnада, где об�ествен

ные выгоны сохf.анялись дольше, увеличения урожаимости 

не nроисходило3 .) 
в целом в соответствии с общеnринятым мнением территории 

Заnадной Евроnы, nрактиковавшие новую систему земледелия, 

были в 1800 г. ненамного более многочисленными, чем в 1600 г.,

«технологическая сельскохозяйственная революция» явилась 

главным образом феноменом XIX в.'�0 Каких-либо хоть отдален

но схожих nримеров из истории китайских обычаев или законов, 

которые отсрочили бы распространение хорошо известного пе

редового сельскохозяйственного опыта в столь огромных мас

штабах, нет41• 
Авторами ряда последних публикаций ставится под сомнение 

тот факт, что огораживание вело к существенному увеличению 

урожаев42• Так, Грегори Кларк выдвигает предположение о том, 

39· Nipp�rdey 1996: 123, 131, 134· 
40. van Bath 1977: 71; Thompson 1968: 63-73. 

41. Жарк"е споры о том, nочему аграрный "ндив.,дуализи возобладал во Фран

ции гораздо nозже, чем в Лнгл�оtи, и о различных "tод�лях перехода с�ь· 

ского хозяйства к «Каnиталистическим» классавыи струкrура•t, сисrеиаи 

" ментал.,тету, не должны лреn11тствовать ходу нашего рассмотрени11 
дальнейш"х воnросов. Что здесь важно, так это само существование вре
менного отставания и ключеnая .вэаимосвизь между относительной заи�
ленностью данного nерехода и доволь11о r.tедле1нrыи внс:дренис::м новых 
тех1юлог"f' (В\ос\1 1966: 197-98). Более серьезна" nроблема возн.,кла бы 
а случае, есл" бы было подвергнуто сомооешою превосходство броrтанско
го сельского хозяйства XVIII в. над французск.,.,, то есть nодвергнуты со
инс::ниtо различия в свободе применсни.11 110вых технологий. Подобные со
мнения дей:ствительно высказывались глаанw.ы образо•' Патрикои. 
О'Брайаном (O'Bri�n 1977: 174) " Фрэнс.,сом Томпсовом (Thompson 1968: 71). 
При этом их утв�рждения осноаываются на nредnоложении, что даже 
в Британии новые техно;Jогии 811с:дрялJ1СЬ tiC: столь быстро, каtе •tы ког
да·то сч.,тал.,, но 11е на отр.,цанош их лр�восходства. Однако повторные 
исследования, касающиеся численности британского 11а.с�ени .. , заста алJI
ют нас вновь лересматр.,вать сво" оц�нк" британского ссльскохозайствен
н�го роста в сторону nовышения (данные "з: Cooper 1985: 141-142). Хот11 
О Брайан и nрав в том, что предостерегает нас от nо11ска та1шх различий 
в сельском хозяйстве, которые были бы достаточно вслик11 длJI обоснова
ния более раннего про�IЫ/Ш\tнного лрорыва Бриташш, это не отwен11ст того 
факта, что Франция увязла на более чем два века в ситуацн11, когда ею был 
ДОСТIННут предел роста населеНIIЯ 11 КОГДа eft Лр11ХОДИЛОСЬ пepiiOДIIЧeCK" 
сталк.,аатьс" с кр"з11сом П(>Одовольстви" (Laduгie 197� 1976). И это "Р"" 
том что nлотность ее населеt-Н111 была ннже показателс:й Англнlt, истори
ческих Н"дсрландов, запада Гермашш 11 севера Италош (Cooper 1985: 138-
139), а бытовавшне обычан лр�лятствовали лереходу к более продуктllа
ноli сельскохозя йстnсшюй системе. 

42. Allen 1982; McC\oskey 1975а, 1975Ь, 1989; C\ark 1998. 
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что повышение числа арендуем
А
ых наделов, явившесся следстви

ем огораживания, составило в н глии менее 40% (вполне в ) % 
еро-

ятно, что и во Франции тоже , а не юо , как утверждают многие 
источники43• Гораздо большие приросты урожаев ,  которые обыч
но и приводятся, могут быть отнесены на счет увеличения объе
мов труда и капитала, что зачастую и наблюдается после прове
ден ия огораживания, а не на счет собственно огораживания или 
того, что увеличен ие объемов труда и кап итала происходило 
за счет их перенаправления из прочих областей. Таким образом 
как полагают ученые, прирост общей производительности фак: 
торов производства- соотношение между объемами урожая 
и стоимостью всей земли, труда и капитала, использованных для 
его получения, и соответственно показатель общей эффективно
сти - оказывается не таким уж и впечатляющим .  Если же капи
тальные затраты на огораживание вычесть из 40%-ного прироста 
аренд, то прирост общей производительности факторов произ
водства окажется еще меньше44• 

Данные утверждения указывают на то, что даже часто упоми
наемая «несостоятельность рынка» 45 в Европе эпохи Средневе
ковья и раннего Нового времени не столь уж и важна. Однако для 
целей нашего исследования этот вопрос остается значимым. Ис
пользование общей производительности факторов производства 
в качестве показателя выгоды огораживания указывает на то, что, 
если бы огораживание не имело место, труд и капитал, использу
емые в возросших объемах на отделенных путем огораживания 
наделах, нашли бы себе применение в других сферах, которым 
был свойствен сопоставимый уровень потенциальной выгоды46. 
Это представляется сомнительным применительно к дополни-

43- Clark 1998: П. 87-94. 
44· IЬid., р. 94-97; см. также: McCioskey 1989: 159· 
45· При этом для Маккласки и соавторов в и какой песостоятельности рынка 

tle было и в помине: система открытых полей являла собой рациональиый 
способ сокращешtя рискоn (посредством владения «портфолио» из не· 
скольких малых наделов) во времена, когда размеры процентных ставок 
были сю•шком велики, чтобы большинство земледельцев могли подстра· 
ховатьсJI от голода посредством nоздержан и я  от продажи изл ишков зер
на. Как только обстоятельства ••змеш•лись, ведостатки системы открытых 
nолей более 11е компевсировались подобным методом страховки и земле
дельцы отказались от нее. 

46. Маккласки (McCioskey 1975Ь: 155-156) упоминает это в качестве возможной 
проблемы, утверждая при этом, что расходы на nрочие факторы произ
оодства раонялись бы связанным с вими истинным альтернативным 113" 
дсржкам. 
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тельным объемам капитала, используемого после огораживания 

для возведения изгородей и модернизации, и в еще большей сте

пени применительно к труду. Или, если сформулировать пробле

му иначе, использование общей производительности факторов 

производства в качестве нашей собственной меры указывает на то, 

что земля - фактор производства, производительность которого 

вследствие огораживания возрастала, была в целом не в большем 

дефиците, чем труд и капитал -два фактора, «расходуемыХ» в це

лях повышения урожайности земли при огораживан и и  и внедре

нии новых технологий земледелия. Однако, как мы удостоверим

ся ниже, а более подробно и в главе 5, вполне вероятно, что в раз

личных частях Европы проблема дефицита земли стала прояв

ляться достаточно остро. По этой причине меры, п р иведшие 

к повышению урожайности с единицы земли, были направлены 

на увеличение объемов продукции, несмотря на то что требовали 
достаточно большого вклада труда и капитала. Без подобных мер 
нехватка земли, скорее всего, привела бы к тому, что без дела ока
залось бы большее число людей (и, возможно, большая масса де
нег) или же их труд использовался бы скорее для непродукти в
ных, нежели для созидательных задач. 

Значительная часть материальных благ в Европе раннего Но
вого времени использовалась для таких непродуктивных целей ,  
как, напр�мер, приобретение титулов ( и  косвенным образом 
на цели воины, которая являлась главн ы м  занятием большинства 
правительств ), а не на цели расширения производств .  Согласно 
достаточно распространенному мнению, именно перенаправле
ние все большей доли материальных благ на расширение п р о из
водства и торговли, а не на проявления религиозного, художе
ственн�го и прочих статусов, постепенно и сделали некоторые 
европенекие экономики капиталистическим и ,  в то время как остальные оставались докапиталистическим и 47 Дан -

- . н ы и  сдвиг деиствительна мог в определенной мере отражать в себе «дух ка-питализма». Одновременно с этим происходило и появление новых точек применения производственных инвестиций, включая 

47· В качестве классического мнения no данном в 
Макса Вебера •:Протестантская э 

у опросу можно nри вестн труд 
тика " дух каnиталиэ В nоследовали многочисленные об 

ма,.. след за ним 
ъ.яснс:ния прочих 

из которых ставили во главу угла 
авторов, некоторые 

изменение ментали материального характера Т 
тста, а друг�tс-сllлы 

· ем не менее важност ф не nодвергается. Н иже б 
ь сномсна сомнснню 

" Яна де Фриса- автора 
удут

б
рассмотрсны nубликации Фернана Браделя 

в наи алее значимых раб nенное внимание второ•t ф 
от, уделяющих nервоетс-у актору. 
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такие, которые требовали незначительного прямого участия 
в уп равлении со стороны инвестора, который зачастую был боль
ше заи нтересован в прочих занятиях статусяого характера4s. 
О гораживание было всего л и шь одн и м  и з этих медленно за
рождаю щихся точек ю tвестирования капитала. Пока же боль
шие суммы продолжали инвестироваться в другие, менее nро
дуктивные с экономической точки зрения сферы. Нет никаких 
оснований полагать, что если бы юридические nреnоны для осу
ществл ения огораживан ия так и оставал ись в силе, то инвести
рован ие каnитала для целей выделения наделов nосредством 
огораживания и их модернизации обязательно оказалось бы nро
дуктивным. Соответственно, nротивоnоложной оценкой вклад 
огораживания в общие объемы nродукции учитывается в недо
статочной мере. Из этого следует, что общей nроизводительно
стью факторов nроизводства в недостаточпой мере учиты ваются 
издержки от наличия институтов, nреnятствовавших nроведе
нию огораживания. 

То же и даже в большей стеnени относится и к утверждениям, 
касающимся спроса на труд. Все изменения, к которым nривело 
огораживание,-превращение nастбищ в nашни,  осушение болот 
и снижение nлощадей, находящихся по nаром,- требовали зна
чительного трудового вклада, но насколько точно р ыночная 
оnлата труда отражает собой его альтернати вные издержки? Уро
вен ь рыночной оnлаты труда вряд ли может оnускаться ниже 
nрожиточного минимума, nоскольку существует мало оснований 
трудиться, если труд не в состоя нии вас nрокормить, однако при 
рыночном уровне оnлаты труда работы на всех будет хватать да
леко не всегда. Значительная часть Евроnы раннего Нового вре
мени, включая Англию и Ирландию, которым был характерен 
особенно быстрый рост населения 49, страдала от бесnрецедент
ного уровня как частичной, так и nолной безработицы сельских 
жителей 5°. И как Артур Льюис указывал в своей классической ра-

48. См., напр.,мср: dc Vrics 1976: 219-226, 232-235. 
49· См.: Wrigley 1990: 107-111. 
50. См., напри >tср, работу Фелпса Брауна и Шил ы Хопкинс (Phclps Brown and 

Shcila Hopkins 1956: 306 and 1957: 289-99, особенно с. 296), которые отме
чают неспособиость сельского хозяйства ассим илировать возросшие тру

довые ресурсы и соответствующее резкос увеличение спроса на временный 

" плохо оплачиваемый приработок. При этом необходимо также иметь 
в виду, что около s% мужского населения Европы в возрасте 15-40 лет 

были военными (dc Vrics 1976: 204), что, однако, к значительному дсф.,цlf

ту рабочих рук не при водило. 
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боте, nосвященной экономикам, испытывающим излишки тру

довых ресурсов51, заработная плата тех, кто занят в них, вряд л и  

может упасть до (крайне низкого) уровня альтернативных издер

жек трудящихся, то есть экономической стоимости того, чем они 

занимались бы, если бы их рабочих мест не существовало. Соот

ветственно заработная плата, выплачи ваемая дополнительным 

трудовым ресурсам, занятым на выделенных путем огоражива

ния наделах, завышает ценность того, что следует вычитать 

из произведенной продукции при оценке чистой в ыгоды от ого

раживания. Соответственно общая производительность факто

ров лроизводства лишь в недостаточной мере учитывает издерж

ки, которые испытывали многие западноевропейские экономи

ки в результате наличия преград для проведения огораживания. 

Остается непонятным, в какой именно ситуации находилась 

Европа раннего Нового времени- в ситуации, где есть чистые 
«излишки трудовых ресурсов», по Лью ису, или же в ситуации, 
которой свойственна полная занятость населения и зарабатыва
ние им своего прожиточного минимума. Разумеется, полн ая 
и частичная безработица представляла собой хроническую про
блему для Европы на протяжении значительной части XVI
XVIII вв., однако подробное исследование рынка труда Нидер
ландов недвусмысленно указывает на то, что, несмотря на значи
тел ьный уровень безработицы в XVII в. и тенденцию к снижению 
заработной платы в других странах мира, в Нидеfландах зарабо
ток городских и сельских жителей падал редко5 

• С другой сто
роны, Джоэл Мокир утверждает, что по крайней мере частично 
безработица может объясняться не только избытком желающих 
трудиться относительно существующих объемов работы, но и дру
гими �акторами, например более выраженным по сравнению 
со еваиственным современному человеку выбором в пользу 
лраздности и сезонным характером работы в сочетании с боль
шими транспортными и информационными издержкамиsз. По
пытки же рассчитать чистые «изл и ш к и  трудовых ресурсов» 
то есть количество тех, без кого общие объемы произведенной

' 

продукции не пострадал и бы, оказываются безуспешными даже �им�,Гительно к крайне бедным и перенаселенным местностям 
в. При этом вполне вероятно, что в Европе раннего Нового 

51. Lewis 1954: 139-191. 
52. dc Vries 1994а: 61. 
53· Mokyr 1985а: I0]-108. 
54· Schultz 1964: 61-70. 
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времени альтернативные издержки излишних трудовых ресур
сов, nоглощаемых благодаря nроведению огоражи вания, был и 
выше нуля, но гораздо ниже имевшей место рыночной оnлаты 
труда . И если nраздная жизнь ценилась больше, чем сегодня 
то это тоже должно было бы свидетельствовать о том, что труд: 
который nриносил лишь незначительную nрибыль (nоскольку 
nривлечение трудящихся ,  которые были склонны к nраздности 
влекло серьезные издержки), вносил тем не менее значител ьный' 
вклад в общие объемы производства. Таким образом, настоящая 
мера выгоды от nроведения огораживания, возможн о, лежит где
то между тем, на что указывают расчеты общей производитель
ности факторов производства, и тем, что дает игнорирование из
держек, связанных с любыми факторами, кроме земли. Однако 
это все равно подводит нас к несостоятельности рынка вслед
ствие запутанности ситуации с правами собственности на землю 
значительно более сложной, чем та, что наблюдалась в Китае. ' 

Евроnейское земельное законодательство заставляло воздер
живаться и от прочих мер модернизации. Во Франции XVIII в. 
проведение работ no осушению болот и ирригации существую
щих nахотных земель сильно тормозили обычаи и юридические 
процедуры, которые делали почти невозможной покупку наде
лов, которым угрожала подобная модернизация, даже там, где 
ее проведение было крайне выгодн ым. Отменить привилегии 
и упростить данные процедуры смогла только революция55• 
В то же время предусмотренный обычаями порядок комnенса
ции тем, кто осуществлял ирригацию, и разрешения связанных 
с правами на воду сnоров в Китае и Японии в XVIII  в. и, возмож
но, в Индии XVI-XVIII вв., где осушение болот и ирригация раз
вивались в одинаковой степени быстро, представляется более 
эффекти вным 56• 

Разумеется, французские земледельцы нашли иные способы 
nовышения объемов продукции. Так, по крайней мере на севере 
Франции многие земледельцы, жившие в XVII I  в.,  а некоторые 
и в более раннем периоде и имевшие возможность покупать 
и продавать товары на городских рынках, сумели приспоеобить
ся посредством nостепенного изменения набора выращиваемых 

55· Rosentha\ 1992: xii, 43, 48-50, 6о, 70, 93, 120, 165. 
56. Chen and Myers 1976; Marks 1997: 105-110, Perdue 1987: 165-174, 181-196 (Пердью 

отмечает, что проблема заключалась в чрезмерн ости ирри гационны х  ра· 
бот, а не в 11х недостатке, о которо м говорит Розситаль применительно 
к Франции); Kelly 1982: 89-103, 118-195 (особенно с. 192-195) , 204-219; 
Ludden 1985: 87-89; Stein 1982а: 109-116; Fukuzawa 1982а: 200. 
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культур и применяемых технологий, что и позволило им добить

ся существенного nовышения объемов продукции. Более того, на
кануне промышленной революции потенциал выгоды от даль
нейшей специализации без внедрения технологических измене
ний не был исчерпан57• Однако он не был исчерпан потому, что 
оставались неиспользованными многие возможности роста, опи
санные Смитом. И даже если ситуация с обеспеченностью Фран
ции nродовольственными товарами была не такой мрачной, ка
кой ее представляют некоторые сторонники «новой историче
ской науки», она все же была достаточно мрачной и достаточно 
неприглядной, чтобы стать предметом озабоченности могуще-- 58 
ственных торговцев, политиков и прочих жителеи городов , 
чтобы на значительную прибыль могли рассчитывать даже зем
ледельцы самых отдаленных местностей, способные повысить 
объемы производства. Однако темnы прогресса оставались сла
быми и сохранялась старая система. При этом в горадах не хва
тало продовол ьствия, а торговцы и чиновники были п ол н ы  ре
шимости изыскивать зерно в самых отдаленных уголках стра
ны59. Джеймс Голдсмит, критикуя мнения о неповоротливости 
деревни, в связи с этим пишет: «Существует мало сомн е н и й  
в том, что раздробление земли и старинные положен и я  феодаль
ного законодательства замедляли реорганизацию деревни,  одна
ко то не были непреодолимые преnятствия . . .  Имеющиеся свиде
тельства указывают на недостаточность использования ресурсов 

� 
' 

а не на мальтузианский туnик» . Подводя итог сказанному, сле-
дует отметить, что относительно медленное распространение 
различных нововведений, способствовавших повышению объе
мов продукции,- огораживания, осушения болот и т. п . ,  все еще 
пред:тавляется как «несостоятельность рынка», требуя разъяс
нении относительно существовавших инетитугоn (подобно тем, 
что даны Розенталем). Применительно к Китаю XVIII в. необхо
димость в подобных разъяснениях представлена гораздо ниже. 

Системы тру.цовой занятости 
Если система прав собственности на землю в Западной Европе исключительной эффективностью не отличалась, то что можно 

57· С:�·· наnример: Grantham 1989с: 43_72. 58· 1'11У 1975' 392-393. 397-400, 4о9-414. ��· КaGop
ld

lan �9
h
76' 

8
252-299; Tilly 1975: 424-428; Mcuvret 1977: vols. 4_6 passim 

· smн 19 4: 186, 187. · 
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сказать 0 ее: рынках труда? Давайте для начала nосмотрим, как 
именно воnрос «Свободного труда» соотносится с экономической 
эффективностью и развитием. С точки зрения экономической си
стем ы, nротивоnоложной точке зрения неевободно го человека, 
воnрос заключается в следующем: исnол ьзуются ли неевободные 
трудящиеся лицами, в зависимости от которых находятся, для 
выполнения работ, отличающихся меньшей nродуктивностью 
по сравнению с работами, которые они выполняли бы, будучи 
свободными? Вероятность того, что данные лица будут застав
лять находящихся у них в nодчинении людей заниматься неnро
дуктивной деятельностью, крайне: велика, поскольку nользу 
от подобной деятельности усматривает лишь госnодин, для ко
торого лишний час работы крепостного не несет в себе ни допол
нительных денежных расходо в, н и  искусственно nонижаемых 
альтернативных издержек61• Если после освобождения креnост
ные: выбирают более продуктивные: виды деятельности, значит, 
система обязательного труда в действительности снижает общие 
объемы производства. Согласно такову сценарию, наnример, быв
шие арендаторы из числа креnостных крестьян, изгнанные с зе
мельных наделов «модернизирующими» их хозяевами, становят
ся рабочей силой для новых отраслей. «Модернизирующий» хо
зяин может nроизводить меньшие объемы nродукции, однако его 
-чистая выгода оказывается выше:, поскольку ему не nриходится 
содержать многочисленную груnпу креnостных, занятых выпол
нением относительно малопродуктивных задач. Экономика же 
в целом оказывается в выигрыше, nоскольку теперь эти трудящи
сся нанимаются для выnолнения других видов деятельности, где 
результаты их труда стоят выше: nрожиточного минимума. 

61. Лишннй час времени тахоrо трудя щеrося, потраченный на выполнение кон· 
кретной задачи, все же несет в себе оnределенные альтернативные издерж· 
ки для хозяина, в качестве которых выступает стоимость другой зада•ш, 
которую трудя щнйся мог бы выnолнять вместо первой. Однако там, rде 
ряд альтернативных задач невелик - н апри•tер, в номестье сельскохозяti· 
ственного назначения, в котором в силу отсутствия капитала, пристрастий 
хоз.оина нли прочнх прнчнн рыночное nрои зводство не ведетс.о или все 
необходJ,.tые для его осуществления трудовые ресурсы уже заняты им, 
данные издержки также могут быть весьма низкими. В случае же, ко гда 
альтер11ативой выполне11и10 задачи является nраздное врсмЯ11репровожде· 
ние, альтернативные издержки для хозяина и вовсе являются нулевы ми, 
что совершенно не отражает nоложение работодателя, которому необхо
димо сделать так, чтобы стремящийся к праздности свободн ый человек 
предпочел труд. Более подробно мы остановимся на данной пробл е�•е 

• главе 5 прежде всего применительно к ситуации в Восточной Евроnе. 
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Однако это, как правило, сценарий долгосрочного развития, 

поскольку новые отрасли за один ден ь  не появляются. Пока же 

этого не произошло, многим трудящимся данной категории при

ходится персбиваться временными заработками, а общие объем ы  

производимой продукции могут снижаться, поскольку старые за

дачи, вносившие 1tС'КОmорый вклад в производство, более не вы

полняются, даже если этот вклад и был недостаточн ы м ,  чтобы 
оправдывать заработную плату на уровне не ниже прожиточно
го минимума (например, задача повторн о й  прополки при нали
чии небольшого количества сорняков). Таким образом, в кратко
срочном и среднесрочном плане неевободная рабочая сила спо
собна как повысить общие объемы п р одукции,  так и стать 
причиной их снижения. 

Подобные проблемы встают применительно ко всем системам 
подневольного труда- рабовладельческой, крепостной и т. д. Не
которыми учен ыми был проведен схожий анализ труда крестья
нок и крестьянских детей. По их мнению, там, где обычаи и л и  и н 
ституциональные условия заставляли крестьянок и крестьянских 
детей трудиться вне дома, но при этом на дому они производили 
годные для продажи изделия (в дополнение к воспроизводству ра
бочей силы посредством приготовпен и я  пищи, ухода за детьми 
и т.д.), крестьянская семья функционировала подобно малому 
имению, в распоряжении которого находится лишь группа зави
симых трудящихся. Поскольку членам семьи надо было обеспечи
вать себя пропитанием, все, что они зарабатывали, так или иначе 
было на пользу домохозяйству, даже если их подразумеваемая по
часовая зарплата была ниже прожиточного уровня. «Завязанное 
на себя» общество, в котором подобная система труда широко рас
пространена, может проявлять множество тех же экономических (а то и вовсе социальных или эмоциональных) характеристик, что и рабовладельческие или крепостнические общества: использование крайне трудоемких технологий, отличающийся весьма малыми размерами рынок потребительских товаров и нсзначительная заинтересованность в трудосберегающих технологических нововведениях62. Мы еще вернемся к семейному труду после рассмотрения институтов, в рамках которых люди находились в подчинении У лиц, родственниками которым о н и  не являлись. Единого мнения относительно того, когда именно экономическая значимость подневольного труда в Китае замет н ы м  образом снизилась, у исследователей нет. Государство долгое время 

62. Lcwis 1954; Chayanov 1966: 53-117; ЧаJtнов 1989: 214-282; Huang 1990; Gecnz 1963. 
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пыталось добиться наличия свободных подданных, которых оно 
могло бы облагать налогами и мобилизовывать напряму " " ю, 
а не посредством могущественмои местнои знати, однако доби-
ваться своего у государства получалось далеко не всегда. Япон
скими учеными была проделана огромная работа по документи
рованию наследственного подневольного труда земледельцев 
особенно в имениях долины Янцзы. ' 

Необходимо отметить, что к концу XV в. такие имения стали 
переходить на наемный труд. К началу же XVII в. вместо «уnрав
ленческих» ферм долины Янцзы, на которых использовался как 
наемный, так и подневольный труд, стали появляться небольшие 
наделы, либо находившиеся в собственности свободных крестьян, 
либо взятые в аренду простолюдинами. Ббльшая часть тех, кто 
еще являлся на момент смены династии Мин династией Цин кре
постными крестьянами (примерно 1620 г.), стали свободными 
в последующий пятидесятилетний период войн, хаоса и соответ
ствующей нехватки рабочих рук. Даже те специалисты, которые 
особенно подчеркивают наличие подневольного труда в долине 
Янцзы, обычно признают, что к XVIII в. его значимость сошла 
на нет63• (Большинство лиц «Низкого происхождения», не заня
тых сельскохозяйственным трудом, - музыканты, актеры и не
которые государственные чиновники - к 1730-м гг. также пере
шли в разряд свободных простолюдинов.) 

В других регионах экономическая значимость подневольного 
труда снизилась еще раньше. Так, в Северном Китае в период 
правления династии Мин (1368-1644 гг.) статус многих сельско
хозяйственных рабочих был ниже статуса прочих простолюди
нов, однако привязки к земле они не имели. К концу XVIII в. та
ких работников было уже немного даже на той незначительной 
доле (менее ю%) земель, которые обрабатывались лицами, не яв
лявшимися ни их владельцами, ни  арендаторами64. Последние 
юридические ограничения в отношении северакитайских арен
даторов и сельскохозяйственных рабочих исчезли к 1780-х гг.-

63. Elvin 1973: 235-267. 
64. Лишь 20% над�ов из 331, nредставленных в выборке осземле11ладсльцеа-унрав· 

ленцев» в работе Инга Сю и Луо Луна (Su and Lun 1986: appendixes 1 and 
2), обрабатывал11сь лицам11, не являющ11мися 11х арендатором, и nредста а· 
лястся маловероятным, чтобы в собственности данных землевладельцев 
находилось более 20% всех обрабатываемых нлощадей (см., например: 
Huaнg 1985: 104), что nозволяет rовор11ть о том, что, возможно, 4% всей 
земли обрабатывалась лицами, не яuл.я:вшимися ни их владельцаr.tн, 
ни арендаторами. 



Г Л А В А  2. Р Ы Н О Ч Н Ы Е  Э К О Н О М И К И В Е В Р О П Е  И А З И И  

nримерно в то же время, что и в Западной Европе, однако еще 

до того, как это произошло, они действовали в отношении очен
_
ь 

малого числа лиц65. Хотя кое-где в Китае, прежде всего в Хои

чжоу (nровинция Аньхой) в XIX и даже ХХ вв., все еще остава

лись имения, где применялея nодневольный труд. Это исключе

ние, возможно, касалось лишь нескольких тысяч китайских се

мей, в то время как население страны в 1780 г. могло достигать 

зоо млн человек66. Военным из числа маньчжуров было дозволе

но содержать рабов, однако вполне вероятно, что к XVПI в. боль

шинство представителей даже этой малочисленной части насе

ления более не могли себе этого позволить. Даже в XVI I в. ,  на ко

торый пришлась «золотая пора» маньчжуров, их рабы обычно 

были личной прислугой, к которой зачастую относились почти 
67 

как к родственникам, а не земледельцами или ремесленниками . 

Подобный ход развития событий не сли ш ком отличается 

от того, что мы наблюдаем в Западной Европе. К 1500 г. к западу 

от Эльбы полная крепостная зависимость была достаточно ред

ким явлением, так что большинство крестьян могли свободно же
ниться, персселяться на новое место жительство и владеть зем
лей68. Тем не менее система крепостничества существовала даже 
во Франции XVIII в.69 А подневольный труд и такая разновид
ность крепостной зависимости, как вилланство, оставались весь
ма распространенными явлениями в землях датской короны70• 
Более того, и во Франции, и в Западной Германии в силе оста
валось множество синьоральных пошлин и ограничений, среди 
которых часто были монополия знати на помол зерна, обязатель
ное выполнение сельскохозяйственных работ и контроль знати 
за местным судопроизводством. Все эти привилегни зачастую за
ставляли крестьян отказываться от отстаивания своих прав 11• 

Даже в Англии XIX в., где вилланство на тот момент не существо
вало уже несколько столетий, так называемые законы о бедных 
давали беднякам возможность рассчитывать на определенные 
льготы только в том случае, если они оставались в пределах 

65. Huang 1985: 85-ю5. 
66. Уе 1983: 232-233, 239-240, 291. 
67. Elliott 1993: 346, 383 (большинство рабов-маньч».-уров выполняли роль доо1аш

нсй прислуrи); более общую информацию см. а: Wei, Wu, and Lu 1982: 77_ 
91. 

68. van Batl1 1977: 113-114. 
69. Soboul 1966: 159-161. 
7°· dc Vrics 1976: 58-59; Kjacrgaard 1994: 148-149, 154-155; 167, 221-223. 
71· Soboul 1966: 168-179; Behrens 1977: 6о6-6о7; Mooscr 1984: 99-103. 
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своих округов. Такая норма закона делала даже краткие отлучки 
слишком рискованными, поскольку давало возможность владель
цам соседних крупных имений насильно использовать труд пой-

72 м манных простолюдинов . играции же на дальние расстояния 
в границах Европы препятствовало множество юридических лре
понов, языковых отличий и прочих лроблем - гораздо больше 
чем в Китае, в чем мы сейчас и удостоверимся. 

' 

Миграция, рынки и И11СТИ1УfЬI 

Логично было бы ожидать, что бедняки должны мигрировать 
(если у них есть такая возможность в принципе) в одном из двух 
направлений:  в места, где выше соотношение между землей и ра
бочей силой (как правило, в приграничных районах страны), 
или же в места (зачастую, хотя и не всегда, города), где выше со
отношение между капиталом и рабочей силой и где имеются ра
бочие места в сферах строительства, услуг или лромышленного 
производства. В XVI-XVIII вв. лервое направление могло при
нять намного больше людей, чем второе, и оно получило гораз
до большее развитие в Китае, чем в Евроnе. 

Европейцы, стрем ившиеся в более изобильные земли, могли 
в теории рассматривать в качестве таковых восточную часть Цен
трал ьной и Восточную Европу или Америку. Тем не менее нали
чие целого ряда институциональных механизмов (зачастую объ
единяемых под такими терминами, как «манориальная систе· 
ма», «феодализм» или «второе крепостничество») означало, что 
лишь неэначительное число жителей из густонаселенных райо
нов Заnадной Европы могли улуч шить свое положение, отпра· 
вившись на восток. Вместо этого они вынуждены были бы ми· 
риться с меньшей юридической свободой и с неолределенностью 
ситуации с лравами на занятые и м и  земел ьные участки (не гово· 
ря уже о такой расnространенной в отдаленных приграничных 
областях проблеме, как ограниченность капитала и достуnа 
к р ы н ку). Хотя некоторые жители Германии и переезжали 
на жительство в Россию и Пруссию, а голландцы - в  Литву и т.д, 
в рамках особых соглашений, гарантировавших им юридическую 
безоnасность, это было искл ючением. В целом ми грация в отно

сителыю малонаселенные и nотенциально плодородн ые регио· 
ны на востоке была крайне небольшой по сравнению с тем, что 

можно было бы представить себе в отношен и и  воображаемой 

72. Brundage 1973: 2-5. 
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объединенной Европы, или с тем, что происходило на равно

значных по площади территориях Китая. (Дополн ительно 

об этом будет сказано в главе 5·) В более же общем плане заселе

ние указанных мест произошло лишь с настуnлением радикаль

ных юридических изменений и с бумом населения в самой Вос-

точной Евроnе в XIX в. 

Даже nереезд евроnейцев в богатый землями Новый Свет в nе

риод до 1800 г. не выдерживает сравнения с массовой м и граци

ей в Китае. Общее число евроnейских nереселенцев в Южную 

и Северную Амери� в nериод до 18оо г., возможно, не л ревыша

ло и 1,5 млн человек 3. Более того, nримерно две трети nереселсн

цев из Англии nрибыли в Новый Свет в качестве связанной до

говором индснтуры74 nрислуги75, в то время как nринятая в раз

личных колониях nолитика искусственным образом затрудняла 

возможность для бедняков остаться свободными людьми и nри 

этом воспользоваться теми благоприятньа.tи возможностям и ,  ко

торые дарил Новый Свст76• Поток евроnейских мигрантов был 

тонкой струйкой по сравнению с избытком трудовых ресурсов 

только в одной Британии и не смог уравнять nоказатели продол

жительности жизни свободных евроnейцев с обоих сторон Ат

лантики в той же мере, в какой это удалось зарождающсмуся 

рынку труда. Так, nереезд в Новую Англ и ю  в 1700 г. nовы шал 

nродолжительность жизни молодого англичанина примерно 

на дссятилстие17, однако до 1800 г. число nерсссленцсв остава

лось нсбольшим. 
В случае с nереездом на жительство в Новый Свет (в отличие 

от персселения в Восточную Европу) выеокис издержки ми гра
ции по сравнению с уровнем дохода и сбережений бедняков были, 

73· Kulikoff 1992: 185-18б. 
74· Согласно nодобному договору перссс:ленцw расnлач11аиис�о :u саоА Пр<>СЗА 

иореи до Лиерию1 работой в те'lе1111е нескольких лет у лнц, которые IIN 
его 011латнли.- Прш.еч. пер. 

75· IЬid., р. 191. 
7б. Наnрниер, Morgan 1975, 215_234. 
77· Грнасн (Grevcn 1970: 2б-27, 109, 193) npllaOдJIT следующие данные по ожидае

иоrt nродолжитсл ьностн ЖIIЗHII дла л•щ в возрасте 20 лет· 
иуж•11 1 б 

· 44,2 года дла 
1 1 " 41, года дл.11 женщ11н 8 конце ХVП 8 (дла nоел 

расп . 
· едуЮЩ.IIХ 803· 

IЫХ КО1Орт 0113 упала чуть ннже 40 лет) nлюс чрсэаычаi\но 11113К1111 
уровень смертности срсд11 л•щ �•ладшс 20 лет. Разэсл же (Razzell l • б 
npiiBOДII'I' Д31111Ые 110 ра3Л11'1 11ЬIИ (ГЛЗВIIЫ.I образо•t 8WCШII ) 

993· 7 5) 

ГЛIIЙСКОГО об 
N CЛOJIN ан-

ЩеСТ8а, согласно которы•• продолж11тсл �он� ж 
ДОСТIIГШIIХ возраста 25 лет 8 Л'VIJ а 8озр 

1131111 ЛIIЦ, 

" в кон XVIJ 1 
' . осла на 25-31 год, а • CCVCAJI не 

це 8. данныr. показатсль прнблнзнлса уже к 35 
nочтн соотаетст 

годам, что 
вовало ноказатслАи 110 �tассачусс:тсу. 
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возможно, более серьезным преnятствием, чем любые юридиче
ские проблемы. При этом необходимо отметить, что большин
ство людей могли покрыть эти издержки лишь nосредством до
говора индентуры, а даже его условия зависели nрежде всего 
от ограниченного спроса круnных, ориентированных на эксnорт
ное производство плантаторов на рабочую силу и имеющейся 
у них альтернативы в виде использования труда рабов, когда 
труд лиц, связанных договором индентуры, начинал обходиться 
слишком дорого78• Разумеется, усилия со стороны европейских 
стран не могли сравниться с неоднократными усилиями китай
ского nравительства, направлен н ы м и  на то, чтобы облегчить мас
совое переселение в районы, испытывавшие нехватку рабочей 
силы, и при этом сделать это таким образом, чтобы земледельцы 
сохраняли свою независимость. 

Эти усилия со стороны nравительства Китая зачастую включа
ли в себя покрытие расходов на переезд, кредиты на обустройство, 
выдачу семян, выделение тягловых животных для вспахивания 
земли, nредоставление основной информации и земл и79• Числен
ность пересел ившихся на дальние расстояния в слаборазвитые 
районы Китая (а также в те, что страдали от малочисленности на
селения nосле войн XVII в.) только в конце XVII и в XVIII в. nре
высила 10 млн человек. При этом больши нство переселенцев ста
ли владельцами собственных наделов80, а те, кто стал арендатора
ми, почти всегда оставались свободн ыми арендаторами81• И хотя 
у нас нет достаточных данных, чтобы продемонстрировать, в ка
кой мере переселениям удалось выровнять уровень дохода в раз
ных регионах, отдельные свидетел ьства позволяют говорить о том, 
что китайские «земли новых возможностей» оказались быстро за
селены до такой степени, что дальнейшее переселение в отдален
ные районы более не представлялось шагом вперед. Таким обра
зом, вполне вероятно, что массовые миграции китайцев независи
мо от того, что именно за ними стояло, сделали гораздо больше 
для избавления nеренаселенных местностей от избыточной рабо
чей силы, чем миграции европейцев. 

С другой стороны, европейская миграция в направлении 
больших капиталов могла оказаться более легкой. Жители тех 

78. См.: Galenson 1989: 52-96; Morgan 1975: 295-315; доnолнительно по данному 
волросу еще будет сказано в главах 4 и б . 

79· Lee 1982: 284, 293; Xiaofcn 1997: 30-34-данные по Сычуани; Marks 1997: 291-
да1шыс по Гуа1щуну и юrо-заnадным провинциям. 

Во. Lcc and Wong 1991: 52-55. 
81. Zc:lin 1986: 518 . 
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частей Европы, которые испытывали наибольший дефицит ка

питала (например, России), были мало расположены к пересе

лениям. И как м ы  уже удостоверились, такие институциональ

ные механизмы, как, к примеру, англ и йские законы о бедных, 

могли стать искусственным препятствием для переезда и з  бед

ного английского прихода в Лондон (или в более позд н и й  пе

риод в Манчестер). Тем не менее в XVII и XVIII вв.  м н огие ев

ропейцы все-таки переселялись на короткие и средние рассто

яния в региональные экономические центры (например, немцы 

и скандинавы - в  Нидерланды, а ирландцы - в  Англию). 

Китайское государство, всегда с подозрением относивш есся 

к «лицам без определенного места жительства» и предпочитав

шее земледельцев пролетариям, не предпринимало тех же шагов 

по персмещению бедных слоев населения к рабочи м  местам 

в экономических центрах, что ваблюдались в их персм е ще н и и  

к земледельческим территориям на периферии. Более того, не

которые меры государственной политики подобн ы м  персмеще

ниям препятствовали.  В качестве одного из таких п р имеров мож

но привести организацию помощи голодающим таким образом, 

чтобы они могли получать продовольствие лишь в своей местно

сти. Схожие цели преследовал и такой амбициозный п роект, как 

попытки сделать живущих по соседству ответствен н ы м и  за дей

ствия друг друга посредством системы внутриобщинного контро

ля за соблюдением законов, однако он, скорее всего, реального 

влияния на процессы миграции не оказал. Вполне вероятно, что 

гораздо большую значимость имели обычаи и социальная струк
тура китайской промышленности. 

Как в Китае, так и Европе крупнейшей промытленной отрас
лью XVIII в. была текстильная, причем большая часть произ
водств находилась в сельской местности. В Китае в данной отрас
ли были заняты в основном женщины, частично в силу того, что 
прядение и ткачество считались олицетворением женского тру
да. Однако немногие одинокие женщины были готовы переехать 
на новое место в одиночку в Китае, где женщи н ы  без сопрово
ждения родственников рисковали своей репутацией в том числе 
при совершении краткосрочных паломничеств. Даже сегодня 
в некоторых частях Китая возможность переезда женщины в по
исках рабо

8
;ы по-прежнему рассматри вается как нечто предосу

дительное · Чтобы женщина могла уехать со своим мужем ей 
требовалось на новом месте жилье, а мужу в идеале -земель�ы й  

8�. См., иanpимcp: judd 1994. 
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надел: для занятых наемным трудом мужчи н  работы хватало, од
нако понятие о том, что у мужчины - главы домохозяйства обя
зательно должен быть свой н адел (собстве н н ы й  или взятый 
в аренду), было настолько укоренившимся в сознании китайца - , 
что могло запросто оказаться причинои отказа от переезда на но-
вое место. В районах нижнего течения Я нцзы и ряде других тер
риторий насчитывалось множество прядильщиц и ткачих, одна
ко там не было ни занятых в текстильной отрасли семейных пар 
столь характерных для Западной Европы, ни крупных землевла: 
дельцев, заинтересованных в том, чтобы расселить подобных 
тружеников на своей земле для облегченного доступа к труду. 
Иными словами, то, что можно было бы назвать «вариантом про
летарекой миграции», было в Китае явлением малораспростра
ненным, поскольку профессиональная прядильщица или ткачи
ха была не пролетарием, а частью домохозяйства с собственным 
или хотя бы арендованным наделом. 

При этом в Китае институты, подобные европейским, мог
ли бы в большей мере способствовать миграции, которой было бы 
обеспечено (в теории) равновесие за счет персмещения населе
ния из местностей с переизбытком рабочей силы в местности, бо
гатые капиталом. В XIX в. со стремительным ростом населения 
окраин Китая и лишь незначительным увеличением населения 
его наиболее процветающих районов такие институциональные 
отличия могли бы сыграть существенную роль (мы еще вернем
ся к этому вопросу в главе 5). Однако что касается ситуации се
редины XVIII в., крайне трудно представить, чтобы расцвет 
Дельты Янцзы не обладал достаточной притягательной силой 
для привлечения множества наемных работников из других мест 
независимо от существовавших там традиций о ролях разных по
лов и прочих культурных ценностей. В Дельте Янцзы плотность 
населения уже составляла более 1 тыс. человек на квадратную 
милю83, в то время как в Хунане, самой плодородной и не испы
тывавшей трудностей с орошением провинции среднего течения 
Янцзы,- около 175 человек на квадратную милю8�. И разумеется, 
среди жителей Китая (особенно мужчин) насчитывалось больше 
тех, кто умел обрабатывать землю. Принимая во внимание дан
ные обстоятельства, представить себе массовую миграцию китай
ского населения в столицу довольно проблематично, даже если 
забыть о том, что ей препятствовали традиции, а власти активно 

83. Wang 1989: 427. 
84. Расчеты на основе: данных иэ: Perdue 1987: 25, 40. 
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содействовали переселению в районы, богатые землей. Существо

вавшие же в Европе институты серьезно затрудняли миграцию 

земледельцев, но не лиц, ищущих наемную работу в местах, бо

гатых капиталом, однако в XVIII в. поток последних оставался 

довольно незначительным. Разумеется, у нас нет никаких осно

ваний утверждать, что традиции, препятствовавшие миграции 

в богатые капиталом регионы, представляли собой столь же се

рьезный недостаток рынка труда в Китае XVIII в. ,  что и указан

ные препоны, с которыми приходилось иметь дело nотенциаль

ным земледельцам в Европе. И конечно, ни Китай, ни Западная 

Европа не могли похвастаться хорошо отлаженным неокласси

ческим рынком труда. Для целей нашего исследования достаточ

но уже того, что Китай, вероятно, был ближе к данной модели,  

хотя и ненамного. 

Рынки сельскохозяйственной продукции 

Более того, земледельцам, занимавшимся выращиванием продук

ции для рынка, приходилось чаще сталкиваться с монополизмом 

покупателей, чем их коллегам, проживающим по соседству 

с Лондоном и Парижем. Английская и французская монархии, 

стремившисся к получению капиталов практически любой ценой, 

со снисхождением относилисъ к развитию частного рынка, в рам

ках которого нормы против скупки зерна, до того как оно будет 

поставлено на рынок, не соблюдались. Торговцы все чаще скупа

ли зерно напрямую у крестьян в рамках оптовых сделок, что ли

шало последних доступа к физическому рынку, где продавец 

имел дело с предложениями целого ряда конкурирующих меж-

б 
" " as К Б ду со ои покупателеи . ак подчеркивает роделъ, условия nо-

добных сделок, в рамках которых у торговцев существовали пре
имущества в виде доступа к отдаленным рынкам и наличные 
деньги, были «по самой своей природе неравными»86 и зачастую 
вели к возникновению порочного круга самовозобновляющейся 
долговой кабалы крестьян и отсутствия у них выбора относитель
но того, когда и кому продавать свой урожай. 

85. Информацию по Англии см. в: Everitt 1967: 543-563, 568-573; по Франции см. а: 

Карlап 1976: 69-70; о попытках обеспечить продажу зерна исключительно 
на рынках и при наличии м ногочисленных покупателей н отказе от дан
ной практики см в.: Ibld., р. 90-91; о повсеместности nра•:ти к н  nред!lа ри
тельной скупки зерна см. в: lbld., р. 289-290. См. также: Ushcr 1913. зоб 

86. Braudel 1977: 53; Бродель 1993' sB. 
. . 
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В отличие от Франции и Англии в Китае эпохи Цин государство 
было крайне озабочено тем, чтобы обеспечить наличие на местных 
рынках J.Нюгочислепиь!Х, 'КО'ItК)Iрирующих между собой nродавцов 
и лакуnателей основных товаров. До 1850-х гг. это было основной 
целью системы лицензирования торговцев и брокеров87. Существу
ет достаточно свидетельств того, что в целом (хотя и не всегда) эти 
принцилы саблюдались в торговле зерном и хлопком, составляв
шими большую часть рыночных сельхозтоваров. Да, торговцы за
частую nрибегали к кредиту, чтобы nриобрести нужные им сель
скохозяйственные товары, однако, судя по всему, опять же по край
ней мере до 1850 г. у крестьян почти всегда оставалась возможность 
выбора, кому именно свою продукцию продать 88. 

Занятость в промышленности 
и неосновные виды заработка в сельской местности 

Более того, у китайских крестьян по сравнению с европейскими 
было гораздо больше свободы заниматься производством ремес
ленных изделий на коммерческой основе, продавая их конкури
рующим между собой продавцам. Для простоты давайте рассмо
трим производство тканей. 

В ранний период империи Мин в Китае по-прежнему существо
вали семьи потомственных ремесленников. В 1393 г. их число со
ставляло 3% от общей численности населения89, однако в после
дующие 200 лет данная система исчезла: вознаграждение ремес
ленникам из числа креnостных было столь незначительным, что 
многие из них лускались в бега, в то время как семьи крестьян все 
чаще занимались nроизводством тканей и прочих изделий на nро
дажу90. К концу эпохи Мин система полностью изжила себя, а но
вая династия Цин и вовсе официально отменила ее в 1645 г. Хотя 
гильдии и были весьма распространены, объединения производи
телей текстиля были малозначимы, а городской монополии на ле
гальное nроизводство тканей не существовало. Более того, в эпо
ху династии Цин правительство поощряло занятие сельских жен
щин nрядением и ткачеством как в целях повышения экономиче
ской стабильности платящих налоги крестьянских домохозяйств, 
так и по причине того, что образ матери за ткацким станком рас-

87. Mann 1987: 42, 45· 

88. Рап 1994: 130-201, 173-187; см. также: Lu 1992: 488-490. 

89. Wu and Xu 1985: 112-115. 
90. lbid., р. 116-118. 
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сматривался как хороший пример для морального воспитания де

тей. Государственные власти занимались распростран�нием :емян 

хлопчатника и отпечатанных памфлетов-инструкции, содеиство

вали обучению населения соответствующим навыкам и активно 

внедряли разделение труда по принципу «мvжчина пашет, жен-
- -- �1 

щина ткет» в качестве основы сильно и семьи . 

В целом данные меры срабатывали. К началу XVII в. почти 

каждое домохозяйство в районах нижнего течения Янцзы  было 

занято выполнением тех или иных работ, связанных с производ

ством текстильных тканей. В XVII-XVII I  вв. их примеру после

довали и многие семьи Северного Китая и Линнаня. Кроме того, 

значимые производства были налажены в районах среднего те

чения Янцзы и в других местностях92• Там же, где местные про

изводства не развивались, виной было отсутствие необходимых 

ресурсов и поступление соответствующих изделий из  более раз

витых регионов. 
Городские гильдии Западной Европы контроль за текстиль

ным производством также утратили, хотя это произошло не так 

быстро. Пусть труд сельских жителей и был более дешевым, го

родские ремесленники добились признания законности своих 

прав на привилегии, которые можно было регулировать, н о  

не так-то легко было упразднить93• Мыслители эпохи П росвеще

ния поставили под сомнение легитимность данных прав, однако 

в законодательных актах их мнение подтвердилось только л ишь 

после 1789 г. Европейские правительства, которых сильно забо
тил вопрос поддержания порядка в zородах94, понимали, что бы
страя отмена городских монополий чревата массовыми волнени
ями, в результате чего они часто запрещали производства в сель
ской местности. На значительной части территории Германии 
власти в XVII и XVIII вв. даже пытались укрепить городские мо
нополии95. Многие германские гильдии действительно стали мо
гущественнее (де-факто или де-юре) в XVI II в., продолжив охо
титься на «кроликов на местах»- своих сельских кон куренто в-

91. Особенно четко данный вопрос вредстаалев в: Mann 1992. 
92. Boz

1
���g 1998: 107-108; Lu 1992: 480-481; Huang 1985: 118-120; Marks 1997, 171_ 

93· Scwcll 1980: 117-121 - no Фравцни; Walker 1971 - no Гермашщ. 
94· Данное мнение довольно настой•tиоо отстаивается Вонгом (\Vong 1997), рас

сматривающим, в какой мере соответствующне nоследствия эконоыич� 
с кого хара ктера, на которые eoponeйcкtte t·осударства реагнровал11 IIЛII же 
не реагировали, отлнчалнсь от ситуац11н в К11тае 

95· KellettЬiettz 1974: 59· 
· 
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даже в XIX в.96 Несмотря на данные меры, промышленность 
в сельской местности продолжала расширяться, а некоторые ма
стера стали отказываться от идеи исключения сельских работни
ков из своей сферы занятости в пользу привлечения их к труду. 
Тем не менее привилегии городских гильдий по -прежнему зако
нодател ьно заnрещали миллионам жителей деревни заниматься 
nромытленной деятельностью. 

Другие nреnятствия к осуществлению данной деятельности 
были и в самой сельской местности. Герцоги Ратлендширские 
(Ратлендш ир- сердце либерализма и европейского текстильно
го nрои зводства) nришли к выводу (не без основан ий), что рас
пространение nроиз водств вязаных изделий вело к кон куренции 
между сельс кими работниками, повышению уровня рождаемо
сти и в итоге к б6льшим расходам на содержание бедн ых. Как 
владельцы трех четвертей деревни Боттсфорд и покуnатели боль
шей части производимой ее жителями рыночной nродукции, 
они должны были не допустить подобных бед. Еще в 1809 г. Питт 
описы вал их действия следующим образом: «Многочисленным 
и здоровым крестьянам здесь оказы вается поддержка, чулочно
вязальным же машинам здесь не место, и содержать тех, кто 
на них работает, никто не собирается». Нет ничего удивительно
го в том, что в то время как в Лестершире набл юдался бум тек
стильного произ водства, оно зачастую отсутствовало в деревнях, 
Находившихея во владении л и ш ь  одной дворянской семьи, 
и было слабо представлено в районах с большой концентрацией 
землевладельцев97• В некоторых частях Германии (прежде всего 
за nределами Пруссии) гильдиям удавалось вводить эффектив
ные заnреты на занятость многих работников (особенно женщин) 
в производстве тканей и на nротяжении значительной части 
XIX в. 98 Между тем необходимость отбывать различные nовин
ности еще и в 1848 г. представляла собой серьезную nроблему как 
для ткачей, так и для сторонников нововведений99• 

В других случаях сельская nромышленность испытывала зна
чительный nодъем, однако ценой данного роста опять же было 
наложение ограничительных мер со сторон ы  гильдий. В дан
ных случаях сельские и городские гильдии действовали вместе 
(nри поддержке государства) в целях противодействия техно-

96. Walker 1971: 88-107. 
97· Levine 1977: 19-20. 
98. Ogilvie 1996: 128-129. 
99· Kriedtc, Medick, and Schlumbohm 1981: 143, 182, 197-198. 
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логическим изменениям. Изучив данные по Германии, Ш ил а  

Огилви пришла к выводу, что в XIX в. институциональное н а

следие протопромышленного развития и корпоративные при

вилегии по-прежнему «nредставляли собой непосредственное 

и живучее препятствие на пути экономических и социальных 
" 100 изменении» · 

Однако нам не следует ограничиваться персчислением откло-

нений от идеала отрытого и единого рынка труда: отклонения 

могут быть найдены повсеместно, но это не означает, что доста

точно развитого рынка труда не существовало. При этом м ы  рас

nолагаем итоговыми показателями по ряду примеров и з  истории 

Европы, которые демонстрируют тот факт, что интеграции в ры

нок труда были характерны значительная ограниченность и не

стабильность. 
Знаменитые выкладки по заработной плате в Англ и и ,  опуб-

ликованные Фелпсом Брауном и Ш илой Хопкинс, сам ы м  не

двусмысленным образом указывают на п родолжител ьную зако

стенелость рынка. Номинальное вознаграждение для различ

ных видов несельскохозяйственного труда оставалось без изме
нений на протяжении десятилетий, а то и столети й ,  несмотря 
на частые колебания как предложения, так и спроса. Разница 
в уровне заработка квалифицированных и неквалифицирован
ных работников также оставалась без особых изменений в тече
ние невероятно долгих периодов 101• Сегодня м ы  располагаем 
nодобной информацией и по отдельным частям Франции и Гер
мании 102• Безработица в Англии - вполне логичный результат 
неспособиости заработной платы приспоеобиться к колебани
ям спроса-с XVI по XVIII в. была достаточно сильной. Кроме 
того, несмотря на серьезную сез01тую безработицу, в XVI I I  в .  
в Англии лишь немногие сельхазрабочие подрабатывали н а  про
мышленных производствах в nериод отсутствия сельскохозяй
ственных работ. И несмотря на достаточно высокие заработки 
во время уборки урожая, особо большого сезонного nритока про
МЫШ

1
�;нных рабочих в сельское хозяйство также не наблюда

лось . Эт� сильное разграничение между рынками труда сель
ского хозяиства и nромышленности позволило nоддержать ощу
тимую разницу между зарплатой в городе и деревне: по состоян и ю  

100. Ogilvie 1996: 136. 
101· Phelps Brown апd Hopkiпs 19g1, 3.  
102. Соотвстствующне данные приведсны в:  dc Vries 1994а: 40-42. 
103· Аllеn- ц11тируется в: Postel-Vinay 1994, 72. 
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на конец XVIII в. уровень заработной платы в городе составл 
154% от уровня зарплаты в сельской местности 10�. 

ял 

Рынкам труда Голландии вполне могла быть свойственна зн _ 
чительна ббльшая гибкость, по крайней мере

" 
в течение «золото� 

эпохи» XVI и XVII вв. Уровень номинальнои заработной платы 
и разница в оплате труда квалифицированных и неквалифици
рованных работников изменялись гораздо чаще, а временные ра
ботники постоянно меняли сферу занятий с сельскохозяйствен
ной на промышленную, что способствовало объеди нению данных 
рынков труда 105

• Однако после 1650 г. колебания уровня номи
нальной зарплаты и разн ицы в оплате труда квалифицирован
ных и неквалифицированных работников происходили реже. Го
родские профессиональные объединения добились того, чтобы 
зарплата оставалась высокой и даже повысилась в реальном вы
ражении после падения мировых цен в период после 1670 г., не
смотря на снижение доходов и рост безработицы106• Для сезон
ных же работ промышленного характера все чаще нанимались 
временные мигранты из германского и скандинавского сельхоз
сектора. Тем временем потерявшие в деньгах и гарантиях заня
тости голландские трудящиеся не имели необходимой времен
ной занятости как по причине снижения масштабов различных 
государственных проектов (например, прокладки каналов), так 
и в силу того, что фермеры все чаще нанимали не сезонных, а по
стоянных работников. Бол ьшое число голландцев покидали 
страну, поступая на службу в Голландскую Ост-Иидекую компа
нию в качестве солдат и матросов. Хотя это и был работодатель, 
к которому обращались в последнюю очередь, но в XVII I  в. ком
пания быстро развивалась. В тот момент в Н идерландах сформи

ровались три четко обособленных рынка труда: доступ на самый 
притя гательный из них был строго ограничен, а те, кто был за

нят на двух других, проживать у себя на родине на постоянной 
основе были не в состоянии 107• 

В XVII I  в. и даже на протяжении XIX в. особого объединения 
рынков труда не наблюдалось. В Англ и и  в период с 1820-х 

по 1850-е гг. резко увеличился разрыв в уровнях оплаты труда 
сельских и городских трудящихся, составлявший 54% в 1797 г. 

и достигший своего пика - 8 1% в 1851 г.; в течение последующих 

104. Williamson 1990: 183. 
105. de Vries 1994а: 45, 53, 56. 
106. !Ьid., р. 61-62. 
107. !Ьid., р. 57-бо, 62. 
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десятилетий о н  енижался л и ш ь  постепенно, периодически 

108 
вновь возвращаясь к росту . , • 

Судя по всему, во Франции рынок труда отличался большеи 

внутренней взаимосвязью, однако это было лишь временным яв

лением. Долгое время французские промышленные производ

ства в сельской местности летом закрывались, поскольку оказы

вались не в состоянии конкурировать с высокими сезонными 

сельскохозяйственными зарплатами. Многие промышленные ра

бочие по достижении примерно 35 лет все чаще предпочитали 

постоянную занятость в сельском хозяйстве, поскольку заработ

ная плата, на которую они могли рассчитывать в промышленных 

отраслях, снижалась. Столь значительная доля лиц, совмещав

ших занятость в сельском хозяйстве и промышленности (в 1800 г. 

25-40% французских сельхазрабочих подрабатывали и на про

мышленных производствах), способствовала форм ированию 

рынка труда, отличавшегося большей внутренней взаимосвязью, 

чем британски й, по крайней мере вне городов. Более того, воз

раставшая в период 1750-1870 гг. коммерциализация французско

го сельского хозяйства означала, что эта взаимосвязь усиливалась, 

во всяком случае, во многих частях страны 109• Однако взаимо

связь эта обеспечивалась крайне низкой капиталаемкостью фран

цузской промышленности, что позволяло в финансовом плане 

пережить летнее закрытие производств относительно безболез

ненно, и низким уровнем зарплат, что делало закрытие произ

водств необходимостью в летний период, когда оплата труда 

в сельском хозяйстве повышалась. С развитием в последней тре

ти XIX в. предприятий, применявших паравые машины, конку
рентоспособность этих производств падала; а с падением уровня 
зарплат в период сбора урожая вследствие кризиса сельского хо
зяйства в 1870-х гг. сезон ные потоки рабочей силы из промыш
ленноrо сектора иссякли. Результатом стало резкое повышение 
во Франции конца XIX в. разн ицы между городскими и сельски
ми ��fплатами, а также между зарплатами в различных регио
нах · К ХХ в. французскому рынку труда были свойственны 

I08. Williamson 1994: 162, 166; Williamson 1990: 182-183. Данные п о  Англни nред
ставляют собой средневзвешенный nоказатель, учитывающий бол� ши
рокую разницу, свойственную югу Англюt, 11 мевее выраженную- северу· 
переnод nредставленных на с. 182 коэффициентов по 1797 и 1851 г '_ 
всден мною. 

г. про11з 

109. Postci·Vinay 1994: бs-бб, 72_74. 
110. lbld., р. 78-79· 
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скорее: новые: виды сегментации, а н е:  общая тенденция к объеди
нению. 

Единого мнения относительно того, nочему Ев роле индустри
альной эnохи была столь долгое: время свойственна знач итель
ная и вес: возрастающая разница в уровне: зарnлат между отдель
ными отраслями и регионами, нет. Объяснения, разумеется, да
ются разные, но nри этом они учитывают м ногочисленные: 
факторы, которые: не могут рассматри ваться в качестве «дефек
тов» рынков труда111• Тем не менее существует широкий консен
сус относительно того, что данные «Дефекты» сыграли оnреде
ленную роль в том, что разница в уровне зарnлат не исчезла. 
И независимо от того, какая именно сила лрилисывается различ
ным факторам в каждом конкретном объяснении, nоражает то, 
что здесь мы вновь стал кивас:мся с необходимостью искать объ
яснения значительному отклонению Евроnы от эффектив ности, 
как ее nонимал Смит, как в раннее Новое время, так и в собствен
но индустриальную эпоху; при этом в Восточной Азии каких-ли
бо лараллелей с подобным отклонением м ы  не находим. 

К сожалению, в нашем распоряжении нет надежных выкладок 
ло уровню заработной платы в Китае, позволивших провести 
сравнительное исследование:, однако из дальнейшего текста на
стоящей главы станет ясно, что по крайней мере в XVIII в. зара
ботки лиц, занятых в сельском хозяйстве:, и лиц, занятых в сель
ских текстильных лроизводствах, вероятно, были достаточ но 
близки. Более того, нам известно, что в Китае не существовало 
сравнимых с евроnейскими ограничений на переход из одной от
расли в другую. Отдел ьные китайские землевладельцы nочти ни
когда не имели власть, сравнимую с властью герцогов Ратленд
ширских. В любом случае они скорее: nредпочли, чтобы их арен
даторы имели доnолнительный источник дохода, nозволявший 
им рассчитываться за арендную плату, которая все чаще выnла
чивалась деньгами. Что же касается городских гильдий ремес
ленников, то, как мы уже видели, какой-либо реальной властью, 
позволившей им заnретить деятельность конкурентов из сель
ской местности, они не обладали. Наличие более неформальных 
мер, таких как наем сезонных и nостоянных приезжих работни-

111. Уильямсон (Williamson 1990: 193) nолагает, что более nоловины разн ицы 
в уровне зарnлат объясняется различи.оми в стоимости жизни, негатив ны · 
ии последстви.оии жизни в городе и все большей достуnностыо социаль· 
ной поддержки малообеспечен ны м слоям населенн.я в сельской местно· 
сти; однако он приходит к вы воду, что данные факторы не в состоян и и 
объяс1шть существенную весастоятельность рынка труда. 
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ков через функционировавшие п о  месту и х  жительства органи

зации, означало, что рынок труда во многих аспектах отличался 

сегментацией, которая, однако, не усугублялась законодательны

ми ограничениями. Причем маловероятно, что это п р и вело 

к формированию рынков труда, отличавшихся меньшей взаимо

связью, чем европейские рынки труда в раннес Новое время. 

Применительно к Японии, где до 186о-х гг. существовало мно

жество законодательных ограничен и й  как на м и грацию, так 

и на занятия дополнительными видами деятельности, следова

ло бы ожидать сегментации, сравнимой с европейской. Однако, 
судя по всему, они достаточно легко ограничивались неформаль
ными договоренностями, по крайней мере в коммерчески разви
тых регионах. Саито Осама продемонстрировала, что начиная 
с 1750-х гг. поденщики в городах столичного региона зарабаты
вали почти столько же, сколько и поденщики в сельской местно
сти, что указывает на существование взаимосвязанного р ы н ка 
труда 112• Нишикава Шунсаку схожим образом показал, что пре
дельная производительность труда в XIX в. в Т�сю, при ни маемая 
как уровень заработной платы сельскохозя йственного рабочего, 
была чрезвычайно близка к заработку лиц, занятых на близлежа
щих соляных производствах113• Таким образом, хотя уче н ы м  
и предстоит еще много работы, существующие свидетельства 
не позволяют говорить о том, что европейские рынки труда со
ответствовали неоклассическим нормам в большей мере, ч е м  
рынки труда Японии и Китая. 

Семейный труд в Китае и Европе: 
<<инволюция» и <<революция трудолюбия» 

Потребле-ние и прои.зводство 
Как бы то ни было, но Филип Хуань полагает, что экономике Ки
тая эпохи династии Цин была характерна «инволюция», отличав
шаяся от той, что была свойственна Западной Европе. Расширс�ие производства и обмена продукцией основывалось, по мнению уаня, на все более возрастающем применении неоплачиваемоrо семейного труда, приносившего небольшой (и снижающийся) доход из расчета на единицу труда. Доход этот позволял домохозяй ��у удовлетворять свои более или менее устоявшисся потреби� ьские нужды, однако цена этому была значительной: сочетание 

112. Saito 1978: 92. 
113. Nisl•ikawa 1978: 81-s2. 
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низкой прибыли и почти нулевой условной зарплаты делало ин
вестирование в трудосберегающее оборудование бессмысленным, 
удерживало население от выполнения низкопроизводительных 
задач и обеспечивало лишь незначительный рынок для «товаров 
не относящихся к категории предметов первой необходимости»

' 

Объемы производства сельской промышленности в подобных ус
ловиях расти могли, но производительность труда- нет. Таким 
образом, речь шла о «переводе на коммерческую основу мелкото
варного производства крестьян и их заработка, а не о зарождаю
щемся капиталистическом предприятии». Ситуация усугублялась 
почти полным исключением женщин по причине «ограничений 
культурного характера» из процесса труда за пределами дома 114. 
Подобные ограничения вели к тому, что в семье труд женщины 
рассматривался как бесплатн ый, во многом подобный труду рабов 
или крепостных крестьян, которых необходимо было кормить вне 
зависимости от объемов их труда. 

Если предположить, что представляемая Хуанем ситуаци я 
в Китае соответствует действител ьности, насколько сильно она 
должна была отличаться от ситуации в Западной Европе в пери
од, предшествующий концу XVIII в.? Относительно Европы так
же существуют многочисленные св идетельства того, что расши
рение производства с 1500 по 18оо г. в значительно мере стало ре
зультатом применения существенно б6льших объемов труда, 
а не стремительного повышения уровня производительности . 
Данная тенденция была настолько распространенной, фундамен
тальной и продолжител ьной, что Ян де Фри с предложил переос
мыслить соответствующий период в качестве эпохи «революции 
трудолюбия» 115. И как я уже указывал в главе 1, остается неясным, 
насколько сильно все эти дополнительные объемы труда способ
ствовали повышению уровня жизни рядовых жителей Западной 
Европ ы. Как мы удостоверимся в главе 3, существует немало сви
детельств того, что не относи вшисся к правящим классам евро
пейцы в 18оо г. обладали имуществом гораздо больших размеров, 
чем в 1500 г., но при этом питались они ничуть не лучше, а в дей
ствителыюсти даже хуже. 

Как нам уже известно, потребление мяса в Европе из расчета 
на душу населения в период между поздн и м  Средневековьем 
и 18оо г. снизилось. В то же время потребление хлеба в Париже 
из расчета на душу населения в период с 1637 по 1854 г. какой-л ибо 

114. 1-luang 1990: 91, 110. 
115. de Vrics 1994Ь: 249-270. 
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долгосрочной тенденции не проявило1 16 (данные по другим го
родам схожи с ларижскими). При этом с течением времени объ
емы труда, для того чтобы позволить себе те же объемы хлеба, воз
растали. Так, в Страсбурге в период между 1400 и 1500 гг. обье
мы ручного труда для удовлетворения месячной потребности 
семьи из четырех человек в пшенице колебались между 40 и 100 
часами, при этом чаще всего в диапазоне бо-8о часов. К 1540 г. 
показатель уже намного превышал юо часов и в течен ие трех nо
следующих столетий ниже этого уровня уже не опускался. Дан
ные по Франции в целом указывают на то, что месячная потреб
ность в пшенице вновь могла быть удовлетворена менее чем 
юо часами работы не раньше 188о-х гг. 117 Схожая ситуация н а
блюдалась и в случае с германскими трудящим и :  локулательная 
способность их заработной платы в период между 1500 и 1650 гг. 
упала примерно на 50%118• В Англии снижение локулательной 
способности началось несколько позднее. При этом в ее истории 
был и ловторный лик локулател ьной способности (nримерно 
в 1740 г.), когда на зарплату строител ьного рабочего вновь м о ж
но было купить столько же хлеба, сколько и в XVI в. Однако в це
лом заработная плата английских трудящихся вернулась к лока
зателям локупательной способности, выраженной в возможности 
приобретения определенных объемов зерна, задокументирован
ным по XVI столетию, также лишь в XIX в.119 Принимая во в н и
мание то, насколько важную роль зерновые культуры играли 
в питании, составляя более лоловины калори й ,  потребляемых 
даже высшими городскими слоями, и, возможно, до 8 о% кало-

• 

. 120 рии в рационе малоимущих , вполне вероятно, что реал ь н ы й  
nqчасовой заработок в указанный период падал. (В целях поддер
жания своей покулательной способности для приобретен ия 
определенного количества калорий некоторые лереходили с хле
ба на картофел ь, однако это рассматривалось как снижение каче
ства питания.) 

Мелкие земледельцы независимо от того, были о н и  владель
цами или арендаторам и  земли, питались немногим лучше. Хотя 
во время циклов повышения цен на зерновые их доход и позволял приобретать больше кухонной утвари, предметов домашней 

1 16.  Braudc\ 1981: 132; Бродел ь 1986: 146-147· 
1 17. lbld., р. 134-135; там же, с. 149-150. 
118. Расчеты на основе: ЛЬе\ 1980: 136, 161, 191. 
119. Clark 1991: 446. 
120. Braudcl 1981: 131-133; Бродель 1986: 146-148. 
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мебели и т. п., качество их питания изменени й в лучшую сторо
ну не претерпевало. Ситуация складывалась главн ым образом 
так, что знач ительное повышен ие ч ислен ности крестьян ни вели
ровало рост объемов произведен ной и ми продукции , а сокраще
ние территори и незанятых земел ь, куда недовольн ые крестьяне 
могли бы псрсселиться, облегчало правящим классам и государ
ству задачу изъятия у крестьян изл ишков продукци и. Разумеет
ся, товарная корзина населен ия попол нялась новыми товарами, но, при нимая во вни мание потери , представляется маловероят
ным, чтобы новая товарная корзи на была качествен нес первона
чальной , п ри этом теперь, для того чтобы заработать на товар
ную корзину, приходилось тратить бол ьше времен и, чем трати
ли предыдущие поколения. Если бы реальная заработная плата 
в сельском хозяйстве повышал ась или хотя бы оставалась неиз
мен ной, то не было бы и избытка сел ьхозрабоч их, способствовав
шего сн ижению реальной заработной платы, по которой в нашем 
распоряжен ии и меются многочислен ные документальные свиде
тел ьства 121• 

Исследования протопромы шлен ности, характеризовавшейся 
ги гантским ростом сел ьских ремесел в раннее Новое время, под
водят к тем же выводам. Работа Дэвида Левина, посвящен ная ан
гли йскому текстильному производству в деревне, недвусмыслен
но указывает на то, что заработок одного текстильного работни
ка в сел ьской местности не был достаточ но высок, чтобы помочь 
прокормить семью; даже заработка двух таких работников было 
зачастую недостаточно без одновремен ного воздел ывания ими 

земельного надела и (или) заработка, обеспечи ваемого трудом их 
детей .  Тем не менее вероятность того, что семей ной паре таких 
работн и ков удастся прокорм ить сем ь ю  за счет своей работы 
и возделыван ия небольшого надел а, была достаточ ной, чтобы 
дан ные работн ики вступали в брак, не дожидаясь наследства, ре
зультатом чего были ранн ие браки , более высокий уровень рож
даемости, переизбыток населен ия в местностях скопления тек
стильных производств и сн ижен ие заработков. П оследнес вы
нуждало трудящихся работать доль ше, что, в свою очередь, вело 
к дальнейшему ускорен ию их падения 122• Таки м образом, по за

ключению Левина, протопромышленность была не п редвестни
ком грядущей и ндустриализации, а тупи ком, из которого Англия 

1�1. Kricdtc, Mcdick, ащl Schlumbohm 1981: 28-29. 
122. Lcvinc 1977: 58-87. Си. также: Kricdte, Mcdick, and Scblumbohm 1981: 57• 77-86. 
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(но при этом н е  все е е  работники текстильной отрасл и) была вы

ведена благодаря экзогенному технологическому лрорыву. 

Взаимосвязь между развитием протолромышленности и уско

ренным ростом населения более не nредставляется столь же од

нозначной, какой она была для ранних сторонников модели. Рас

ширение системы наемного труда в сельском хозяйстве, которая 

также давала возможность зарабатывать себе на жизнь и вступать 

в брак, не дожидаясь наследства в виде земельного надела, мог

ло иметь тот же эффект на население, что и лротолромышлен

ность 123, и оно также вело к увеличению числа семей, для мате

риального обеспечения которых требовалось не менее двух чело

век. При этом основополагающее предnоложение Левина о том, 

что протопромышленность могла как завести в туnик, так и при

вести к значимому прорыву, по-nрежнему nредставляется вnол

не состоятел ьным. Оно также напоминает нам о том, что лроле

тарии, которым приходилось взаимодействовать с рынком в ка

честве отдельных лиц, а не части семьи, которая была не только 

nроизводственно-потребительской еди ницей, но и могла иметь 

в своем распоряжении землю, могли отклоняться от неокласси

ческих ожиданий все в той же «инволюционной» манере. 

В своем исследовании nротоиндустриалиции на территориях, 

входящих сегодня в состав Германии, Франции, Англ и и  и Бель

гии, Питер Кридт, Ганс Медик и Юргсн Шлюмбом выдвигают 

предположение о том, что посредством капиталов и организаци

онных навыков торговцев протолромышленность действительно 

могла сnособствовать nоследующему расцвету фабрик и заво-
124 п дов . ри этом их описание соответствующих экономических 

и демографических nоследствий для трудящихся налом и н аст 
картину, которую рисует Левин: оnределенная и нволюция, 
стагнация уровня жизни и увеличе-ние общей потребности в до-
с 125 в тупных ресурсах . дополнение к чему лротоиндустриализа-
ция, судя по всему, соnровождалась значительным ростом насе
ления в соответствующих частях Герман и и  в XVIII и начале 
XIX в., несмотря на законодательные nопытки на местном уров
не усложнить встуnление в брак. Массовая безработица и nадение 
зарплат ниже nрожиточного уровня были широко распростра
ненными явлениями, особенно в 1840-х гг. 126 В целом же: уровень 

123. Си.' вс:речс:вь справочной литературы в: Ogilvic: and Cc:rman 1996: 1-11• 
124. Kr1edtc, Medick, and Schlumbohm 1981: 100-101. 
125. IЫd., р. 77-88, 139. 
126. Nippc:rdc:y 1996: 91_93. 
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жизни в Германии по крайней мере до 1850 г. каких-либо тенден 
ций к улуч шению не выказывал. От четверти до nолов ины ремсе
ленников Германии жили ниже черты бедности. Так, доля жите
лей мужского nола во Франкфурте, имевших достаточно имуще
ства, чтобы иметь статус горожанина, снизилась с 75% в 1723 г. 
до зз% в 18ll г.127 

Таким образом, в XVI-XVIII вв. рост объемов труда nри отно 
сительно нсбольшом nовышении уровня жизни был по край ней 
мере так же свойствен Западной Евроnе, как и Китаю. П ри этом 
другая часть европейских измене н и й ,  описанная де Фрисом 
сильно контрасти руст с картиной Китая, предлагаемой Хуанем :

' 

«Революция трудол юбия являла собой nроцесс распределепия ре
сурсов в рамках домохозяйства, приведший к повышению nред
ложения Еыночных товаров и труда, а также спроса па рътичпые 

товаръz» 1 8• Иными словам и ,  по мере того как европейцы все 
больше трудились, nроизводя товары для рынка, они исnользо
вали часть заработанных денег для приобретения предметов (го 
товых изделий и nолуфабрикатов) домашнего обихода, которые 
раньше производили сами,- хлеба, свечей и т.п .129 Хотя общее 
число рабочих часов по-nрежнему увеличи валось 130, денежные 
траты на уменьшение объемов домохозяйствениого труда служат 
свидетельством того, что время, уделяемое труду женщинами, во
все не рассматривалось в качестве нулевых альтернативных из
держек. Хуань же дает понять, хотя и не говорит об этом прямо, 
что у китайских крестьян значительного снижения объемов до
мохозя йственного труда не произошло. Таким образом, сельско
го рынка промышлен ных товаров не возникло: произошло nро
стое увеличение объемов семейного (прежде всего женского) тру
да вместо описанных де Фрисом увеличения и перераспределения, 
свойственных Европе. Если это так, то следует говорить о серьез
ном отл ичии, однако эмпир ических свидетельств в пол ьзу дан
ного заключения нет. Вместо этого можно сказать, что описан
ная де Фрисом ситуация в Западной Европе применима и к наи
более развитым частям Китая. 

Некоторое увеличение и перерасnределение труда и мело ме
сто в обоих рассматриваемых регио нах мира. М ногие из новых 
товаров, которые стали nриобретать европейцы,- кофе, табак, са-

127. Nipperdcy 1996: 121, 144, 150, 183, 192, 197· 
128. de Vries 1994Ь: 249 (в оригинале выделение курсиво>� отсутствует). 
129. de Vries 1993: 107-21. 
130. de Vries 1994Ь: 257· 
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хар, н а  которые сельскис pCJ>teCЛCitн.U'I(U тратили б6льшую долю 
своего дохода, чем любая другая группа европейского населс
ния 131 хотя вnолне возможно, что большинство крестьян в прин
циnс �риобрстали немного товаров, представляли собой не про
сто рыночные версии того, что когда-то с большими трудо в ы м и  
затратами nроизводилось самим домохозяйством, ведь вплоть 
до XIX в. большая часть этих товаров потреблялась в основном 
вне стен дома132. Таким образом, представляется маловероятным, 
чтобы у европейцев выс вобождалось немало времени, затрачива
емого на домохозяйственный труд, если только не рассматривать 
данные товары в качестве компенсации за снижение потребле
ния столь любимых (и требующих значительных трудозатрат) 
мясных блюд. Прочие товары, все больше входящие в крестьян
ский обиход,- мебель, подносы, убранство стен и т. п. ,  также 
представляются не связанными с экономией труда. Вместо этого 
они указывают на изменения в уровне жизни и, возможно, на при
обретение ряда предметов досугового назначения 133. Также впол
не возможно, что припятые стандарты допустимого уровня жиз
ни не повышались, а изменялись. Например, наличие комода 
стало представпяться более важным для собственного самоуважения, чем регулярное потребление мяса. Однако прочие набиравшие популярность товары - хлеб, п и во и одежда - действительно экономили немало времени домохозяйствениого труда. (Если рассматривать все производство для домашних целей как чистый труд, то окажется, что значительная его часть нерентабельна. Повышение специализации, бывшей частью «револю ц и и  трудол юбия», могло действительно привести к повышению средней прибыли с трудочасов, несмотря на снижение почасовой заработной платы. С другой стороны, вопрос сильно осложняется тем, что ряд видов домохозяйствеиного труда - nриготовление nищи, уход за ребенком- может обладать по крайней мере некоторыми качествами досуга.) 

Китайцы, nодобно европейцам, также приобретали все больше сахара и табака- в действительности, как м ы  увидим далее, вnолне вероятно, что до 1830 г. китайцы nриобретали больше сахара, чем евр�пейцы. Совершенно очевидно, что оплата данных приобретении требовала повышения объемов труда, а не его перераспределения. А поскольку потребление и зерновых , и мяса, 

131,  Kricdtc, Mcdick, and Schlumboltm 1981· 64 65 68 69 М d' k 8 :3!1· Данн.ыс no сахару см. в: Mintz 1985: 1�2.  
-

• - ; с tc 19 2 : 90-92. 
33· dc Vrtes 1976: 179-180; de Vries 1993: 107_114. 
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судя по всс:му, оставалось неизменным134 при незначительных из
менениях в методах приготовлс:ния пищи, nредставляется мало
вероятн ым, чтобы здесь можно было сэкономить значительные 
объемы домохозяйствеиного труда (хотя исследования китайской 
пищевой nромышленности могут привести к необходимости пе
ресмотра данного мнения). Возможно, самое важное nредположе
ние, которое можно сделать на основе тех незначительных дан
ных, которыми мы располагаем, это то, что объемы труда, необхо
димые для покупки определенного количества риса, стабильно 
повышались между 1100 г. (когда наблюдалось оптимальное соот
ношение между площадью обрабатываемой земли и численностью 
населения) и по крайней мере 1800 r.1 85, что очень наnоминает си
туацию, сложившуюся в Европе в период после эпидемий чумы. 
(В XVПI в. в Китае:, как и в Европе, часть населения пс:реключи
лась на менее предпочтительные виды пищи, особенно пищевые 
культуры Нового Света136, тем не менее это не отменяет общую 
тенденцию повышения цен на продукты питания.) 

Китай напоминал Европу и в том, что его население начало 
приобретать все больше непродовольственных товаров, несмотря 
на то что стоимость приобретения определенных объемов кало
рий возросла. Существуют определенные свидетельства о приоб
ретении широкими массами населения большего количества ме
бели, ювелирных украшен ий и прочих изделий. Поскольку в Ки
тае, в отличие от Европы, и мущественных описей покойных 
не производилось, представляется крайне затруднительным про
водить сравнение медленного повышения субъективной ценно
сти различных товаров (и, следовательно, денег) соотноситель

но с досугом в Китае и в Европе, однако направление происхо
дивших изменений представляется схожим. М ы  рассмотрим 
имеющиеся свидетельства в главе 3 и удостоверимся, что схо

жесть с Европой достаточно велика. В целях же вопроса, рассма

триваемого в данный момс:нт, можно ли говорить о том, что по

вышение объемов труда в Китае было однозначно более инволю

ционным по своей природе явлением, чем в Европе, достаточно 

будет сказать, что определенный рост приобретений нс:продо

вольственных товаров действительно имел место при отсутствии 

134· Pcrkins 1969: 71. 
135· Zhao 1983: 55-57. 
136. Общие данные no расnространению пищевых культуры Нового Света см.: 

Но 1955· При этом автор указывает на тот факт, что наибопьшую значимость 
да11ныс культуры nриобрели в ЗКО110МИЧески наиболее слабых местностях. 
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лотерь в излюбленных nищевых nродуктах, сравнимом со сни
жением в объемах nотребляемого евроnейцами мяса. 

Жители Китая также стали значительно чаще nриобретать ус

луги, возможно, даже чаще евроnейцев, которые, судя no всему, 
отдавали nредnочтение товарам длительного nользования, на

шедшим отражение: в оnисях имущества nокойных. Так, суще
ствует огромное число свидетельств того, что в XVI-XVI II вв. ки
тайцы (даже малообесnеченные слои) стали гораздо чаще nоль
зоваться услугами сnециалистов no различным ритуалам и про
фс:ссиональных актеров. Более того, сектор платных ритуальных 
и развлекательных услуг показывал тенденцию к росту по край
ней мере с VIII в. В отличие от ситуации в Китае на территории 
Евроnы официальные церкви и представители общины продол
жали отправлять большинство ритуалов жизненного ци кла 
на бесnлатной основе. До конца XVII и в XVIII в. коммерциали
зация сферы досуга была достаточно новым феноменом даже для 
средних классов в относительно благополуч ной среде городской 
и буржуазной Англии 137• Принимая во внимание м ногочислен
ные отличия культурного характера, было бы не слишком уди
вительно узнать, что китайские nотребители распоряжались сво
ей растущей покулатс:льной способностью совсем не так, как жи
тели северо-залада Европы. Если бы nодобная разница в nредпо
чтениях китайских и евроnейских nотребителей действительно 
существовала, она имела бы значимость в долгосрочном плане, 
однако это вряд ли было свидетельством «инволюции» tзs. Точ
но так же как и в случае с отсутствием снижения потребления 
мяса, сравнимого с европейским, можно с определ енной уверен
ностью сказать, что расширение прочих видов nотребления в Ки-

137· Информаци� по Китаю см.: Tcis�r 1993 и отд�лiоttыс эссе а: Johnson, Nathan 
and Rawskt 1985; по Англии см.: P\umb 1972. 

' 
138. Сп�шу добавить, что подобна• разюща и� обJiзатсльно означала бы, что IШ

тайцы (и nрочие нссвропсйские народы) сне от мира c�ro,. или более n сдрасположены к тому, чтобы тратить впустую свои средстаа на бсспол��ы с ритуалы. Дл,. т�атралиэованного прсдстаолс:ннJt ил 11 noxopotl 1 с 
CJI одни И � Же 

1 ПОЛь.зуiО'1'-
Н 

ресурсы - время люд�й, продукты nита>шJI, ъtатериалы а костюмы и т. n. независимо от того, nровод.атСJI 1111 он11 пр� МИ б 
"'1"-ССIIОИала· или же лю ит�ляшt. При этом ритуальны� расходы не об а�· нее нрод 

-тсльно мс-уктивны n экономнч�ском план�, чс::м прочие= расходы в надпис�А 
· ысечеuис на могильных камнях созда� эконом•1чсскиf1t спрос а .... � И  б 
�n � �  курсвне та ака, и 111.1 то ни другое в фнэ••ческоt-t nлa�-te не с-пособст ' ет значит�льному повышению производи�льностн труда заказчика· одJау· =�:, о:

я
едел�IIIIЫх

б
условиJtх " то 11 другое может быть психологнчес�и .а::� того, что ы соответствующие лица ост ф� ботника .. и 11 ��� выnадали 113 жнзшt общщlы, 

а вались э '1"-кт наныыи ра-
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тае представляло собой явное повышение качества жизни, до
стигнугое за счет указанного роста объемов труда. 

Таким образом, ни уровень жизни, н и  объемы труда в целом 
(насколько мы можем сказать) не являются основанием для про
тивопоставления «инволюционного» Китая «трудолюбивой» Ев
ропе. Не является основанием для этого и то, что нам, в частно
сти, известно о динамике домохозяйств и труда. 

Если бы сельский Китай являлся по-настоящему инволютив
ной экономикой -такой, где альтернативные издержки по край
ней мере для женского и детского труда были настолько малы 
что, работай они больше, заработать даже несколько дополни� 

тельных грошей представлялось для них задачей почти невоз
можной, то следует предположить, что домохозяйства практи
чески не тратили бы деньги на то, чтобы экономить женский 
труд, но они тратили. Так, в период между 1350 и 1850 гг. хлоп
ковые ткани почти полностью вытеснили пеньковые. Сам Хуань 
отмечает, что в силу недостаточной длины волокон пеньки про
цесс производства тканей из нее «достаточно сложен»; изготов
ление же ткани из хлопка оказалось не в пример легче139• В Ки
тае, как и в Европе, выросли объемы приобретения свечей, что 
является свидетельством желания тратить деньги в целях сниже
ния объемов труда, необходимого для функционирования домо
хозяйства. Как мы вскоре удостоверимся, китайские семьи день
ги тратили и для экономии времени, необходимого для произ
водства рыночной продукции. 

Некоторые виды продукции по-прежнему производились для 
собственного пользования вопреки понятиям рыночной эффек
тивности. Так, поскольку в Китае позднего периода империи 
умение вышивать все в большей мере рассматривалось как одно 
из главных женских качеств, девушкам (по крайней мере опреде
ленного социального статуса) приходилось держать в сундуке 
со своим приданым несколько изделий, которые они вышили 
сами, несмотря на то что овладение искусством вышивания тре
бовало немало времени, и многие девушки с большей финансо
вой пользой использовали бы его, занимаясь изготовлением тка
ней или получением шелковой нити и покупая на заработанные 
подобным образом денежные средства украшенные вышивкой 
изделия. (Некоторые так и поступали, несмотря на требования 

•39· Huang 1990: 44; см. также: Warden 1967, для ознакомления со сложностями, 

связа нными с получением нити >1З льна, см. с. бз8-6З9> пеньки -с. 48-49. 
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• 140 ) Однако в этом нет ничего уди вительного, пасколь
традиции · 

противодействие nолному подчинению жизни законам рын-

� (или если сформулировать это иначе, подобное отражение 

произв;дственных процессов в культуре) наблюдается во всех об

ществах. Однородн ы й  набор производимых на дому товаров 

и услуг в действительности отличается многообразием товаров 

и услуг и представители любой культуры настроены, чтобы про

должа;ь производить их для себя и членов своей семьи, а н е  �я 

других. То же в еще большей степени верно и для еще однои аб

страктной однородной категории, которая противопоставляет

ся рыночному труду членов семьи,- досуга. Данное понятие ох

ватывает любые виды досугоного времяпрепровождения (разга

дывание кроссвордов, слушание или сочинение муз ы к и ,  сек�, 

посещение дня рождения другого члена семьи и т. п.);  в любои 

культуре существуют такие виды досуга, которыми можно по

жертвовать в большей степен и, чем други ми, для получения бо

лее высокого дохода (и, соответственно, вознагражден и я  в виде 

приобретения товаров и услуг). 
Таким образом, наличие некоторых видов домохозяйствеиной 

деятельности, которых не затронули преобразования «революции 
трудолюбия», несмотря на уровень их значимости для китайской 
культуры, вовсе не свидетельствует о том, что в Китае данный про
цесс оказался слабее того, что наблюдался в Европе, если только 
в Китае подобных видов домохозяйствеиной деятельности не ока
залось существенно больше или если они не касались более фун
даментальных вещей. (Например, обществу, где приготовление 
пищи рассматривалось в качестве слишком сокровенного процес
са, чтобы этим можно было заниматься за деньги для посторон
них, пришлось бы столкнуться на своем пути к «революции тру
долюбия» с гораздо большими препятствиями, чем Китаю и Ев
ропе.) Вместо этого различия между Китаем и Европой в данном 
случае не позволяют говорить о чьем-либо явном преимуществе. 
Например, в сельской местности Китая доля женщин, живших 
в семьях «расширен ного» типа, была выше, чем в Европе, что об
легчало им пользование услугами по уходу за ребенком со сторо
ны родственников, более не способных работать в поле или у ткацкого станка из-за своего возраста. У европейских крестьянок было меньше подобных возможностей и меньше полномочий требовать от свекровей вроде бы само собой разумеющейся помощи. Уход же за детьми со стороны лиц, не являющихся родственниками, был 
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не только дорогим, н о  и (в некоторые эnохи) nодвергалея обще
ственному nорицанию. 

Соответственно, на данном этаnе рассмотрения nроблемати
ки мы не в состоянии на основе объемов nроизведенной nродук
ции или моделей nотребления делать вы воды о том, какому 
именно региону, Китаю или Заnадной Евроnе, «революция тру
долюбия» была свойственна в большей мере, включая такие ее 
nроявления, как nерерасnределение и расширение домохозяй
ствеиного труда и рост nотребления, наnравленного на эконо
мию времени, или же о том, какой именно из двух сравниваемых 
регионов nережил нечто схожее с чистой «инволюцией». Оnти
мальным было бы отнести оба сравниваемых региона к одной ка
тегории и nризнать растущую значимость рынков труда, ры нков 
как времясберегающих, так и nрочих товаров, а также демогра
фических nроблем в обоих оконечностях Евразии. Чтобы nодой
ти к воnросу сравнения более основательно, давайте обратимся 
как можно более неnосредственным образом к стоимости време
ни человеческого труда, которая зависит от различных решений 
в организации nроизводства. Сначала мы рассмотрим воnрос 
с nозиций мужского труда, затем с nозиций труда женщин, ко
торые в силу меньших возможностей трудовой занятости имели 
больше шансов стать заложниками инволюционной экономики. 

Производственные решения и распределение труда 

Достаточными данными по nроизводственным решениям в рам
ках малого земледельческого хозяйства мы не расnолагаем. Тем 
не менее можно говорить о том, что сельскохозяйственный зара
боток мужчин никогда не nадал ниже минимума, необходимого 
для nитания работника. Те же, кто имел в своем расnоряжении 
землю и мог заниматься земледелием самостоятельно, вряд ли 
жили хуже, чем сельские nролетарии. Более того, о многом гово
рит резкий рост nриобретаемых объемов удобрения на основе со
евого жмыха, стоившего гораздо больше навоза, но требовавшего 
значительно меньше трудозатрат nри его nрименении. На основе 
данных по заработку и ценам можно было бы сделать вывод о том, 
что домохозяйства, nриобретавшие соевый жмых, в своей оценке 
мужского труда имnли цитно ориентировались на его (мужского 
труда) рыночную стоимость 141• Наконец, nоскольку расчеты чис-

141. Согласно Паву (Pan 1994: g6-g8, 110-13; см. также: Лdachi, 1978), одна весовая 

един ица соевого жмыха соответствовала �o-so весовым единицам должным 
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ла рабочих дней, требующихся дл я  обработки одного му (или од

ной шестой акра) рисовой плантации в Дельте Я н цзы, указывают 

на их неизменность для XVII и XIX столетий, а таюке 1930-х rг.142, 

при росте объемов урожая с одного му143 возможно снижение доли 

арендуемых наделов в общих объемах урожая 144• У нас оказывает

ся меньше указаний на наличие инволюции в сельской .мecrmwcmu 

по крайней мере в данной части Китая, чем на ее существование 

в Европе раннего Нового времени, для которой было характерно 

повышение количества рабочих часов и, судя по всему, снижение 

реального заработка неквалифицированных рабочих. 

Сравнения показателей женского труда таюке не дают возмож

ности недвусмысленно говорить о том, что «революция» была 

в большей степени свойственна Европе, а «инволюция»- Китаю. 

В Китае культурные традиции, осуждающие работу женщины вне 

домохозяйства, были более сильн ыми, чем в Европе, однако это 

еще не свидетельство того, что рынок, на котором продавали 

образом разведенного нааоза, а nотому могла быть исnользоа<UJа с ме.нь
шими трудозатратами. Кроме того, nри nриобретении жмыха экономил
с.о труд, затрачиааемый на сбор нааоза. Сс:иь.о, куnиашая соеаый жмых, 
который требуется в качестае доnолнительного удоб�ни.о дл.о рисовой 
nлантацю• nлощадью 5 му, на 3 таэля, тратила три nятых денежной соста
вяющей годовой заработной nлаты одного nосто.онного нае•шого работ
ника или одной четаертой его общего заработка, состоящего из денежной 
части и оплаты натурой. Разница между стоимостью соеаого ж•1ыха и по
куnного навоза состааляла примерно мес.о<tный общий заработок наемно
го работника (для расчетов азят аерхний nредел заработной платы)· при 
этом вес удобрений, которые необходимо было пе�нести до полJt: ени
жался в случае со жмыхом на 4,8-6,2 ты с. фунтоа. Принимая во внимание 
тот факт, что отдельные наделы, которые обрабатыаал эеыледелс:ц, ыогли 

:
•аходиться на эначит�льном удалении друг от друга, это эконом•tло зна

tительную часть ежемесячного труда. Лдач11 {Adachi) nри аодит данные 
но объемам соевого жмыха nрноб,_,.аеиоrо • r- · зажиточными земл��да.ца-
ми, но при этом особо nодчеркиаа�, что приобрет�ния эти дс:..'lались nре
жде всего с цел ью экономии на заработной плат.:. Вполн<: 
nодобны 

а<:ро•тно, что 
е же мотивы двигали и мелкими зе••ледельцами. (В XVIII а. а 0_ 

л ин<: нижнего т.:чения Янцзы над.:лы площадью 5 м у, схорсс accro п 
д 

_ 

ставляли собой нижний nорог среднего размера над•wо . 
' рсд 

ци1 б 
�· "· ДЛJI информа-

2 )

'
�

о наи олее аероятным средним раз••ерам наделов си.: Рап 1994' 521-

б 
4· раанения со средней заработной платой nоденного работ;шка 

б;:.;
и бы менее краснореч ивы; nри этом необходlню отметить что за а 
на я nлата такого работника должна была значитслыю пrvоаы' 

р -

житочный ур 
г- шат .. про· 

овень, поскольку в жиэш• работникоа данt· tо·� ка- б 
вали nериод 

п ·�rop1111 ы-

р 
ы, когда они надолго остааалис .. без работ 

142. 311 1994= 41-43· 
ы. 

143· Pcrkins 1969: 21. 
144· Bernhardt 1992: 228. 
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свой труд европейки, отличался большей свободой, чем рынок, 
на котором продавали свою пр�дукцию китаянки. Как мы уже 
удостоверились, уставы гильдии зачастую препятствовали уча
стию женщин в рыночном производстве. Уставы эти были частью 
более широких культурных норм, поощрявших мужчин к тому 
чтобы в максимальной мере концентрировать труд своих же� 
на производстве продукции для дома (насколько нереалистич
ным это ни было бы для большей части населения), а потому они 
могли быть настроены против свободного женского труда 
в той же мере, что и китайские культурные нормы, согласно ко
торым женщина должна была оставаться в пределах своего дома, 
но при этом могла заниматься производством рыночной продук
ции. Возможно, вовсе не случайно то, что европейские монархи 
эпохи Просвещения переняли ритуал китайских императоров 
вспахивать первую борозду нового сельскохозяйственного сезо
на, но не традицию китайских императриц прилюдно собирать 
листья шелковицы и делать подношения богине тутового шелко
пряда 145• Разумеется, многим европейцам идея о том, чтобы по
ощрять женский труд, направленный на производство продук
ции для рынка и дома, и одновременно рассматривать его в ка
честве no).tOЩU женщине в воспитании детей 146, показалась бы 
абсолютно чуждой. 

Китаянки редко продавали свою продукцию самостоятельно. 
Обычно они занимались этим под присмотром своих мужей или 
свекровей, которые, вполне вероятно, не слишком высоко цени
ли досуговое время невесток и заставляли их работать даже по
сле того, как доход от дополнительного труда падал ниже уров
ня рыночного заработка. При этом тот факт, что европейки на
прямую продавали свой труд л ицам, не состоявшим с ними 
в родственных связях, вовсе не означает, что схожие силы в рам
ках домохозяйства не подталкивали их к тому, чтобы продавать 

145· Информацию по заимствованию французскими и австрийскими монархами 
з�млед�льческих ритуалов китайских и мп�раторов с м . :  Ledderose 1991: 
245-246. Для информации об участии и м ператриц династии Цин в куль· 
те богини тутового ш�лкопряда - «единственной публичной церемоюtи, 
которой ж�нщиt>ьt руководили, будучи представит�л ьницами им ператор· 
ского дома:о, см.: Мапn 1992: 79-81. 

146. Китайские мыслители часто утверждали, что, наблюдая за матерями, вы пол· 
ня1ощими свою работу, д�ти учились прилсжанию, бережливости и дис· 
ци ллине. Соответственно даже китаянки, которые могли позволить себе 

обходиться без денежного дохода} часто были вы нуждены его иметь, 

в то время как европе�к зачатую побуждали отказываться от платного тру· 
да, �ели они могли себе это позволить. См.: Mann 1992: 86-89. 
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больше своего труда, чем они желали бы, п р и  одновременном вы

полнении низкодоходной домохозяйствеиной работы. 

Более того, когда китайские семьи продавали ткани,  создан 

ные трудом своих женщин, это происходило в условиях нал и ч и
_я 

многочисленных, конкурирующих между собой покупателеи: 

хотя описания взаимоотношений между крестьянскими домохо

зяйствами и торговцами и разнятся, все они сходятся в том, что 

крестьяне имели прямой выход на рынок 147• Европейская же с�

стема, нацеленная на устранение кон куренции, в рамках которои 

торговцы обеспечивали работн и ков сырьем и зачастую оборудо
ванием, а также авансом, с тем чтобы у тех не было необходимо
сти продавать свои издел ия, подразумевала, что подобные рабо
тодатели были часто в состоянии обходить конкуренцию на рын
ке труда тем же образом, что и зарождающаяся частная торговля 
зерном. Нередкой была ситуация, когда торговцы делили между 
собой территории, чтобы не конкурировать друг с другом; это по
зволяло им привязывать работников к единственному работода
телю в рамках системы, которая была достаточно близка к пео
нажу, или по крайней мере расширять число работ н и ко в  без не
обходимости повышать им зарплату148• 

Наконец, те недостаточно полные данные, которыми м ы  вла
деем, указывают на то, что Китаю и нволюция могла быть свой
ственна в меньшей степени, чем Западной Европе. В своей работе 
Хуань опирается в основном на одно-единственное исследование 
рабочих договоров XVIII в. в провинции Хэнань, согласно кото
рому связки «муж- жена>> получали меньшее денежное возна
граждение (в дополнение к питанию), чем мужчины, нанимавши
еся в одиночку. Согласие на подобные условия должно было означать, что данные семьи считали, что женщин ы  должны трудиться даже за вознаграждение ниже прожиточного уровня и что занятие другими видами деятельности (например, хлопкопрядением и ткачеством) приносило схожий ил и еще более н и зю1й доход. Однако несколько договоров из экономически отсталой провинции со слаборазвитым текстильным производством невозможно использовать для выводов о богатых регионах с высокоразвитым тек

_
стильным производством; более того, сами договоры достаточнои однозначностью не отличались 149 Наконец · , произведенные 

14�· Ta�aka 1984: �0-92; Nishijima 1984: 61-62; Lu 1992, 490. 14 . Kr�edte, Mcdtck, and Schlumbohm 1981: so-s1, 102-104. 149· lJ работе Хуа11я (Huang 199 . б ) 413-41 Д 
о. 5 nр11водятся данные llэ: \Venzhi et al. 1983: 407 7· оговоры, заключаемые с се)tсйныы11 пара•·и 

' 
- , ИОГJ\J1 зачаеtую 
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Хуанем расчеты заработка nрядильщиц и ткачих основываются 
на ценах XVII в., которые, как мы вскоре убеди мся, не могут слу
жить средними nоказателями для существовавших условий. 

В отличие от Хуаня Пан Минь Те осуществил реконструцию 
ряда гиnотетических, но nри этом вnолне nравдоподобных се
мейных бюджетов, отвечающих реалиям середины XVIII в. Со
гласно данным бюджетам взрослая женщина и ее девятилетняя 
дочь были в состоянии nоnолнять ежегодный доход достаточно 
бедной крестьянской семьи из Цзянманя на 11 ,73 таэля (китай
ский эквивалент унции серебра) посредством выращиван ия шел
ковичных червей и прядения шелковой нити и параллельного 
выnолнения домохозяйствеиных задач. Если семья могла финан
сировать nроизводство шелковой нити, не прибегая к займам, 
то сумма дополнительного дохода могла составлять уже 13 ,73 та
эля 150

• Заработок наемного работника мужского nола nри выра
щивании шелковичного червя и шелкопрядении мог составить 
не более � тазлей в год плюс nропитание на время трудовой за
нятости 1 \ даже если он оказывался в состоянии получить рабо
ту на все 12 месяцев, что было маловероятно. Если речь шла о ра
ботнике, нанятом на круглогодичной основе, он мог целый год 
не беспокоиться о своем nроnитании, однако заработок его со
ставлял лишь 2-4 таэля серебра. 

Таким образом, данные расчеты указывают на то, что заработ
ный потен циал женщин в доnолнительных видах труда оказы
вался на уровне или выше рыночной заработной nлаты неквали
фицированного работника-мужчины. Даже 11,73 таэля должны 
были составлять примерно 85% заработка мужчины в 1750 г. nри 
условии, что мужчина работал 12 nолных месяцев и в дополне
ние к денежной части зарnлаты nолностью обеспечивал себя про
питанием. А nоскольку в среднем nроnитание нашей гиnотети
ческой шелководческой бригады, состоявшей из матери и доче
ри, равнялось в рисовом выражении nримерно 90% nроnитания 
взрослого мужчины 152, nолучается, что в дополнение к своему 

быть рассчитаны и на питание их детей и родителей; рабочие договоры, 
заключаемые только с мужем, могли быть рассчитаны на меньшее колн· 
честоо прнем:ов nищи (здесь можно выдsинуть предположение о том, что 
остальную пищу готовила ему супруга). Любое из данных nредположений 
делает выводы Хуаня несостоятельными. 

150. Данные из: Рап 1994: 97-101. Данные дополнены моими собственными рас· 
четами . 

151. Zhao 1983: 55-56. 
152. Pan 1994: 348.1 
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nрожиточному минимуму, который в целом совnадал с nрожи
точны м минимумом мужчины, их заработок nриносил еще 
и nрибыль. Данная nрибыль была nолучена за счет труда двух че
ловек, однако девятилетний ребенок вряд ли мог зарабатывать 
столько же, сколько и взрослый. И мать, и дочь должны были nо
свящать рассматриваемому виду деятельности гораздо меньше 
времени, чем наш гиnотетический работник-мужчина, занятый 
им на nротяжении всего года. К тому же нами сделаны щедрые 
доnущения относительно заработка работн ика-мужчины, когда 
мы nредnоложили, что работницы вынуждены были nрибегать 
для финансирования своей деятельности к займам по самым вы
соким из задокументированных nроцентных ставок (10% в месяц). 

Женские заработки в отличающейся большими масштабами 
хлоnчатобумажной отрасли также были выше уровня, характер
ного для инволюции. В своем исследо вании долины нижнего те
чения Янцзы Лу Ханьчао выдвигает nредnоложение о том, что 
в конце XVII в. заработок ткачихи мог быть достаточным дл я  
того, чтобы nрокормить трех-четырех человек nри условии, что 
nроизводство необходимых объемов хлоnка-сырца обесnечива
лось ее мужем153• Однако расчеты Лу точно так же, как и расче
ты Хуаня, основаны на nоказателях 16go-x гг. В тот момент Ки
тай только-только выходил из жесточайшей деnрессии, и отно
сительные цены на различные nотребительские товары не соот
ветствовали nривычному nоложению вещей. Так, наш источн и к  
по ценам, наnример, 1696 г. указывает на то, что в тот год цены 
на хлопчатобумажную ткань были низкими, в то время как цены 
на хлоnок-сырец достигли своего максимума за последние во
семь лет, что должно было служить указанием на чрезвычайно 
низкие заработки ткачих и nрядильщиц. При этом слышать 
утверждение о том, что цены на хлоnчатобумажн ы е  ткани 
в 1690 х гг. были чрезвычайно низкими, крайне удивительно, по
скольку свидетельствующие об этом авторы должны были б ы  
пом�ить о следующей, достаточ но свежей для и х  nамяти ситуа
ции. в 168о-х гг. цены уnали до минимальных значений за nо
следние 50 лет и стали гораздо ниже тех, что были nочти на nро
тяжении всего периода nравления династии Мин154• С другой 
стороны, к середине эnохи nравления династии Цин цены на 
ткани среднего качества nревышали nочти вдвое цены XVII в . 

цены на высококачественные ткани также выросли, хотя и не стол·� 
153· Lu 1992: 482-483. 
154· Zhongmin 1988: 2о7. 
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сильно. (По тканям низкого качества соответствующих данных 
у нас нет, однако нам и�вестно, что в долине нижнего течения 
Янцзы подобных тканеи выпускалось все меньше и меньшеtss.) 
Для нас особенно значим именно этот период, которым охваты
вается б6льшая часть XVIII и начало XIX в. 

При этом допустимо предположение о том, что демографиче
ский бум XVIII в. мог привести к более быстрому повышению цен 
на зерно, чем на ремесленные товары. В связи с этим необходи
мо проводить оценку реальной заработной платы прядильщиц 
и ткачих в более позднем периоде. С результатами подобной 
оценки, проведеиной мною на основе двух массивов данных 
по ценам на хлопок-сырец и хлопчатобумажные ткани, можно 
ознакомиться в приложении Е .  В тексте приводятся данные 
из массива с более низкими ценовыми показателями, поскольку 
они представляются более надежными и ведут к значительно 
меньшим расчетным показателям реального заработка. 

Кроме того, я продолжаю предполагать, что сельскохозяй
ственные работники из числа мужчин были обеспечены кругло
годичной работой, в то время как мои расчеты по заработку жен
щин основываются на предположении о том, что трудовая заня
тость последних составляла 200-210 дней в году. В действитель
ности же было бы, возможно, целесообразнее предполагать, что 
круглогодичной работой были обеспечены как раз ткачихи и пря
дильщицы. Согласно результатам опроса, проведеиного в ХХ в. 
в самом сердце хлопчатобумажной промышленности нижнего 
течения Янцзы, трудовая занятость ткачих и прядильщиц со
ставляла 305 дней в году156• 

Те из женщин, кто занимался лишь хлопкопрядением, дей
ствительно зарабатывали очень мало, по крайней мере если при
держиваться нашего сценария низких цен; их заработка было до
статочно для приобретения лишь 1,3 ши зерна, что едва соответ
ствовало половине потребностей взрослой женщины. При этом, 
как указывает сам Хуань, лишь немногие из работниц, занятых 
исключительно прядением, были взрослыми. И даже 1,3 ши было 
больше, чем нужно для пропитания девочек доподросткового 
возраста, которые в основном и занимались прядением, в тече
ние тех дней, когда они действительно были заняты этой рабо
той. Более того, это как раз тот случай, когда использование ми
нимальных значений ценового диапазона может привести к из-

155· Zhongmin 1988: 207-208. 
156. Xinwu 1992: 469. 
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лишне пессимистическим выводам. При использован и и  же 

максимальных показателей ценового диапазона мы получаt:м си

туацию когда заработок женщин был существенно выше прожи-
' 

157 
точного минимума 

у женщин же, которые занимались не только хлопкопрядt:ни-

ем, но и ткачеством, заработки были значительно выше, что про

ясняет рассматриваемый нами случай. Такие женщины были 

в состоянии зарабатывать 12 таэлей при 210 рабочих днях в год 

в середине рассматриваемого столетия, что соответствовало воз

можности приобрести 7,2 ши риса. Это несколько выше показа

телей среднего заработка сельскохозяйственных работн иков 

из числа мужчин в рамках нашего «оптимистического» сценария 

и достаточно для питания взрослой женщины и до пяти малень

ких детей или же, если смотреть на ситуацию с точки зрения су

ществовавших на тот момент реалий, для питания взрослой жен

щины, престарелого тестя или тещи, которые могли, например, 

выnолнять часть работы по дому, и двух-трех детей. Сочетаниt: 

более низких пищевых потребностей данной работницы и более 

высоких заработков означает, что та часть ее заработка, что пре
вышала ее собственный прожиточный минимум, превосходила 
в 1,6-3,0 раза аналогичный показатель сельскохозяйственного ра
ботника-мужчины. 

Наконец, женщина, способная приобретать пряжу, сосредота
чиваясь 210 дней в году исключительно на производстве тканей, 
могла зарабатывать 16,2 таэля даже при нашем сценарии мини
мальных значений ценового диапазона, что было на целых зs% 
выше заработка прядильщицы-ткачихи или сельскохозяйствен
ного работника-мужчины и, вероятно, ненамного ниже заработ
ка городских ткачей (в основном мужчин), занимавшихся про
изводством высококачественных тканей158• Ли Бочжонг пришел 
недавно к схожим заключениям об относительных заработках 
сельскохозяйственных работников и ремесленников (и разницах 

157· C•t. приложение Е. Для понимания того, поче•tу и•tенно сценарий исполь
зования минимальных показателей ц�новоrо диапазона излишн� песси
мистичен в данном случае с 
м 

' м., в частности, раздел «Применение миuи-
альных покаэателей ценово1·о диапазона» прнложени.я. Е. 

158. Для информации по заработной плате данных ткачей в 1730-40-с гг с . Zh 
1983· 57 и б 

· м.. ао 
· · х зара отная плата представляется ниже 16 тазлсiit 

тыре 
в трех иэ че-

х рассматриваемых Чжао случаев, однако приведеиные им циф �:� по всему, касаются лишь денежной составляющей заработка, 11 то :ы
: 

в 
как работники nочти наверняка обеспечивались едой, возможно к�-

ом и рядом прочих веденежных составляющих оплаты труда. 
' Р 
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между уровнем и х  заработка и nрожиточ ным минимумом), не
смотря на оnределенные отличия между нашими и nримятыми 
им nредnоложениями относител ьно nродолжительности рабо
чего года и nрочих nараметров 159• В целом можно сделать заклю
чение, что nри нуждение китайских женщин к nроизводству из
делий на дому явилось для них более ограничивающим в соци
альном и культурном nлане феноменом по сравнению с ситуаци 
ей с женским трудом в Евроnе, однако к значительному 
искусственному снижению nроизводительности это, судя по все
му, не nривело. То, что китаянки, судя по всему, зарабатывали 
на дому немногим меньше nролетариев-мужчи н  (а возможно, 
и больше), nриобретает значимость nри рассмотрении новой, 
nравокационной версии гиnотезы «инволюции», nредложенной 
Джеком Голдстоуном 160• В отличие от Хуаня Голдстоун не вы
двигает утверждений о том, что Китай страдал от nеренаселен
ности в большей стеnени, или о том, что его рынки труда 
(по крайней мере мужского) отличались меньшей развитостью 
по сравнению с Евроnой. Он (так же как и я во многих своих 
nредnоложениях) оnирается на работы Левина и nрочих авторов 
для nредставления картины Евроnы, которой свойствен избыток 
рабочей силы (в широком смысле nонятия), nрежде всего в nро
тоnромышленности, сравнимый с избытком рабочей силы, кото
рый был характерен для Китая. Далее Голдстоун рассматривает 
Китай и Евроnу как схожие регионы, утверждая (не nрибегая nри 
этом к исnользованию термина «и н волюция»), что в обоих реги
онах насчитывалось большое число людей, nрежде всего женщин, 
чьи альтернативные издержки (и, соответственно, заработная 
nлата, которую необходимо было и м  выnлачи вать) были суще
ственно ниже альтернативных издержек неквалифицированных 
работн иков из числа Myжt-UIH. 

Далее Голдстоун утверждает, что чрезвычайная дешевизна 
женского труда снижала nотенциальную nрибыль любого рабо
тодателя, который стал бы конкурировать с ним, исnользуя труд 
мужчин, даже если бы такой работодател ь в целях nовышения 
nрои зводительности труда своих работников nрибегал к nриме
нению машин. Таким образом, Голдстоун утверждает (так же как 
и Хуань), что работавшие сами на себя на дому жительницы сель
ского Китая делал и идею строительства фабрик не столь nривле
кател ьной, какой она была бы в случае отсутствия конкурен ции 

159. Bozhong 1998: 150-151. 
160. Goldstone 1996: 1-21. 
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стороны. (Обратите внимание, что для Голдстоуна значи-
с их 

б - е мужчин и женщин .  
м является разница в зара отнои плат 

�
ы 

тветственно даже сели заработок женщин, которым трсбова

л��ь меньше: сд:1, чем мужчинам, и был достаточным для обсспс� 
ния их потребностей, что отменяет «инволюцию» при рассмо 

�
с 

с:нии волроса с позиций Хуаня, утверждения Голдстоуна оста

в�ись бы верными.) Разница в том, говорит он, что в Европе 

женщина могла работать и вне стен дома. Таким образом, вновь 

появляющиеся фабрики могли нанимать тот самый дешевый 

труд против которого им nриходилось конкурировать, реализуя 

лоте�циал nолучения nрибыли за счет своего нового оборудова

ния. Соответственно, тот факт, что китаянки оставались дома, 

nусть и занимаясь производством товаров для рынка, имел прин
циnиальное значение. Результатом явилась ситуация почти пол
ного отсутствия в Китае фабрик, хотя вес nрочие: факторы- на
личие: каnитала, техническая мысль и т. п.-дслали его столь же 
хорошим кандидатом для индустриализации, как и Европу. 

Некоторые из затрагиваемых Голдстоуном вопросов рассмат
риваются в ряде частей настоящего издания. Например, в главе 1 
мы уже обращались к препятствиям, объяснявшим отсутствие 
технологического прорыва, которого следовало бы ожидать при 
наличии в обществе большинства необходимых элементов. И мы 
уже рассмотрели ряд nричин, nозволяющих усомниться в том, 
что одной механизации текстильного производства было доста
точно, чтобы наnравить любое общество по пути самоподдсржи
вающегося экономического роста (мы еще вернемся к данной 
nроблеме в главах 5 и 6). При этом главный вопрос, рассматри
вавшийся Голдстоуном, остается актуальным и в настоящий мо
мент: были ли социальные нормы, связанные с половой принад
лежиостью работников, одним из главных nреnятствий для осу
ществления индустриализации в Китае, а не: в Европе: и Я понии? 

Разумеется, китайские традиции, согласно которым женщины 
должны были оставаться дома, были сильны в достаточной мере, 
чтобы даже: семьи бедняков отказывались от идеи посылать своих 
дочерей на фабрики. Тем не менее nредставляется вероятным, что, 
если бы фабрики существовали, было бы достаточно женщин (или 
тех, кто nринимал решения в семье), готовых пойти на нарушение 
данного табу в обмен на небольшое повышение своих доходов. Ли 
Бочжонr демонстрирует, что, каким бы сильным и древним ни был 
идеал мужчины-nахаря и женщины-ткачихи, на практикс: он реа
лизовывался недословно. Многочисленные тексты из долины 
нижнего течения Янцзы указывают на то, что в конце: правления 
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династии Мин (Л'VII в.) мужчины помогали с лроизводством тек
стильных тканей, а женщины работали в поле. Подобные уnоми
нания встречаются достаточно часто еще в середине лравления 
династии Цин, хотя полностыо исчезают nосле Восстания тайли
нов (18so-1864 гг.)161• Более того, замедленность реализации дан
ного идеала была самым тесным образом связана с ее nрактиче
ской стороной, а не с игнорированием самого идеала. Соответ
ственно, мужчины лерестали помогать с лроизводством тканей 
частично в силу того, что необходимыми навыками не владели162 
и их и так низкая квалификация в данном виде деятельности усу
губилась с лереходом на систему ротации земледельческих куль
тур, что не оставляло им времени заниматься чем-то, кроме соб
ственно работы в поле, в то время как ткачихи в Цзяннане nере
ключалисЪ на лроизводство тканей более высокого качества. 
Кроме того, женщины исчезли с полей в тех районах, где выращи
вание риса сочеталось с лроизводством шелка, раньше и в более 
лолной мере, чем там, где выращивание риса сочеталось с культи
вацией хлоnка. Причина этого кроется в том, что значительная 
часть лроизводства шелка лереместиласъ из частных домов в го
рода, что затрудняло для женщин возможность ненадолго отлу
чаться для работы в поле (при этом соответствующие nроизвод
ственные помещения в городах можно рассматривать в качестве 
прообразов nервых фабрик)163. В чаелроизводственной же лро
винции Аньхой и сахароnроизводственных провинциях Гуандун 
и Фуцзянь женщины продолжали трудиться бок о бок с мужчина
ми на протяжении всего XIX в.164 

161. Bozhong 1996: 102-106. 
162. Ibld., р. 105. Брей (Bray 1997: 206-272) nолагает, что в действител ьности 

в поздний период и мператорского правпения мужчины играли в тек
стильном nроизводетое существенно б6льшую роль - данное мнение 
во многом nодкреnляет мои утверждения о том, что разделение труда 
было ограничено старинными традициями не столь уж и чрезмерно. Тем 
не менее се предnоложение во многом ограничивается nроявлениям и  об
разцовых вавыкоа тскстиJJьного производства и ткачами, занятыми про
изводством самых дорогих тканей (см., например, с. 239-241, 257),- ситу
ация, несколько напоминающая ситуацию с элитными шеф- поварами 
в странах Запада, чье существование еще не отменяло того факта, что при
готовленнем большей части еды в странах Запада занимались женщины. 

163. Bozhoпg 1996: 105. Даннос отличие также может помочь объяснить исчезно
встtе упоминаний о работающих в поле женщинах в лровинции Цзян
llань после Восстания тайн и нов, nоскольку именно в этом nериоде в Цзя н
нане произошел круn номасштаб н ы й  nереход от выращивания хлоnка 
к шелководству (1-Iu ang 1990: 120-122). 

164. Gardella 1994: 172; Bray 1997: 221-222. 
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Если женщинам было позволено трудиться на всех этих про

изводствах, то почему же они не могли работать на фабриках? 

Как признает и сам Голдстоун, в ХХ в. фабрики набирали доста

точное количество женщин, хотя иногда испытывали с этим за

труднения. В одном из исследований современного Южного Ки

тая указывается, что данный предрассудок играл в пользу заня

тости женщин на фабриках, поскольку у мужчин создавалось 

ощущение, что их женщины были более защищенными, работая 

на фабрике, чем на других производствах, и что дисципли н а  
на подобном предприятии в большей степени отвечала понятию 
«женственность», чем более свободные режимы труда, свойствен
ные другим специальностям 165• Иными словами, вместо того что
бы продолжать держаться за жесткое определение женской 
скромности, люди пришли к тому, что в их сознании традиции 
и работа на фабрике стали полностью совместимы. Голдстоун вы
двигает предположение о том, что культурные нормы должны 
были служить более серьезным препятствием в ран н ие годы, 
утверждая, что в конце XIX в. зарубежное влияние должно было 
привести к значительному смягчению данного табу. Принимая 
во внимание тот факт, что мы знаем крайне мало о ролях, уделя
емых представителям разных полов, и о культурных изменени
ях в среде простолюдинов в позднем периоде Китайской и мпе
рии, полностью отвергать данное утверждение нельзя, хотя при
водимые Ли свидетельства о .ме?tее выраженных проявл е н и я х  
разделения труда между полами в эпоху царствования М и н  
и в раннюю эпоху правления Цин делает его н е  слишком прав
доnодобным. 

Еще одно основание усомниться в силе этого, как предполага
ется, жесткого табу дает картина производства шелка, самим 
Голдстоуном и рисуемая. Производства шелковых тканей, которые использовали силу пара и, подобно механизирова н н ы м  прядильным и ткацким станкам, требовали больше рабочих рук, чем одно-единственное домохозяйство было в состоянии обеспечить развивались в технологическом плане быстрее, чем хлопчатобу� 
мажные производства. Голдстоун отмечает, что поначалу технологические изменения затронули производства на юга-востоке Китая, где преемственность поколений и семьи расшире?tн.ого типа были необычайно сильны. Далее Голдстоун утверждает, что семьи данного типа были в состоянии мобилизовать достаточное число рабочих рук для работы на новых машинах, без того 

tбs. ue 1995: зss. 
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чтобы их женам и дочерям приходилось работать бок о бок с ли
цами, не являющимися их родственниками. Соответственно 
утверждает он, достаточно быстрое распространение в данном

' 

регионе машин, обслуживание которых семьей малого типа было 
невозможно, указывает на тот факт, что именно стремление удер
живать женщин в рамках семьи и препятствовало вполне реали
стичному созданию/внедрению прочих новых технологий. Од
нако Гуандун производил не только шелковую ткань, но и боль
шие объемы хлопчатобумажных пряжи и тканей. Более того, есть 
основания полагать, что начиная с XVI в. данная провинция усту
пала в производстве обоих видов тканей лишь региону нижнего 
течения Янцзы. Почему же тогда возможность создания круп
ных женских бригад, обеспечиваемая свойственными данной тер
ритории родственными связями, не проявила себя и в хлопчато
бумажной отрасли?166 (В нашем распоряжении имеется письмен
ный документ от 1833 г., в котором говорится о большом числе 
крупных городских цехов, занимавшихся производством хлоп
чатобумажной ткани в Фошане, провинция Гуандун, однако 
по крайней мере один историк полагает, что доверять данному 
источнику не следует167.) 

При этом наиболее красноречивым свидетельством против ги
потезы Голдстоуна, по крайней мере для периода до 1800 г., яв
ляется приведеиное выше сравнение заработков, которое позво
ляет говорить о том, что гипотетическим фабрикам вынужден
ное использование труда мужчин не повредило бы. Более того, 
как указывает Хуань, большинство лиц женского пола, занятых 
на постоянной основе прядением хлопчатобумажного волокна 
в долине нижнего течения Янцзы, были детьми; кроме того, дети 
обоих полов доподросткового возраста были обычным явлением 
в общественных местах168• Таким образом, взаимосвязь между за-

166. Голдстоун мог бы возразить, что структура семьи была достаточно гибкой, 
чтобы позволить внедрение технологии, уже доказавшей свою состоятель· 
ность, но при этом недостаточно гибкой, чтобы вдохновить кого-нибудь 
на создание и внедрение машины, требовавшей выхода за границы суще· 
ствующих в отношении женщин ограничений. Такой вариант возможен, 
хотя и требует от нас приписывания весьма определенной степени влия· 
ния фактору, который по самой своей природе количественным оценкам 

не подцается, что делает данное утверждение не подцающимся доказатель· 
ствам о его нев�рности. 

167. С утверждением о неверности данного документа выступил Чао (Chao 1977: 
30-31). При этом Роберт Маркс, изучавший текстильную отрасль Гуанду· 
на nосле Чао, не столь категоричен. 

168. Huaпg 1990: 95· 
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творничеством лиц женского пола и отсутствием в Китае фабри�, 

к которой приходит Голдстоун, представляется маловероятнои 

по крайней мере для ситуации XVIII  в. Описываемая Голдсто�

ном проблема действительно имела бы место, если бы англ и и 

скис женщины были вынужден ы  оставаться дома, поскольку 

в Англии разница между мужским и женским заработком была 
Я 169 П р и  

гораздо большей, чем в долине нижнего течения н цзы · 

этом имеющиеся в нашем распоряжении свидетельства указыва

ют на то, что, несмотря на стремление изолировать женщин, уро

вень заработка китаянок уступал мужскому не столь сильно, как 

уровень заработка англичанок. Кроме того, в период отсутств и� 
полевых работ в Китае должно было быть достаточно дешевои 

мужской рабочей силы. Именно на этой рабочей силе, как м ы  

смогли убедиться, держалась значительная часть ранней фран

цузской промышленности, хотя, вероятно, на севере Англ и и ,  ко

лыбели фабричной индустриализации, использование подобной 

рабочей силы было достаточно редким явлением. Наконец, н а м  

следует nомнить о том, что как только население осознает раз

ницу в производительности труда, обеспечиваемую механизаци

ей, разница в оплате труда в их сознании вряд ли может служить 

основанием для того, чтобы видеть в механизации убыточное 

nредnриятие. В конце концов в XIX в. английской пряже удалось 

завоевать индийский рынок, несмотря на большую р аз н и цу 

в оплате труда и высокие транспортные расходы. 
Несмотря на вышесказанное, следует отметить, что гипотеза 

Голдстоуна может оказаться значимой применительно к некото
рым периодам долгой эпохи между переходом китайцев к про
изводству хлопчатобумажных тканей ( случившимся в XIV в.,  ког
да У них уже имелось прядильное оборудование для производ
ства волокна из китайской крапивы, весьма напоми н а ю щее 
машины, революционизировавшие хлопкопрядение в Англ и и  че
тырьмя веками позже) и ХХ в., когда прядение волокна в Китае 
было наконец механизировано. Как мы увидим в главе б саль
ные заработки китайских ткачей резко енижались относи

'
т�л ьно 

заработков сельскохозяйственных работников в периоды ког а 
избыток населения давал знать о себе особенно остро как 

' д 

мер, в начале XIX и ХХ в. При рассмотрении подоб
'
н ы х

'
о�:�:� 

тельств представляется целесообразным возвращаться к не 
рым из предлагае Г 

кото-
мых олдстоуном выводов. Тем не менее мал 

вероятно, чтобы его теория могла бы служ 
о -

и т ъ  достаточн ы м  

169. Horr�ll and Н umphries 1995: 102-юg. 
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объяснением того, почему индустриализация началась именно тогда, когда она произошла, и именно там, где она имела место Таким образом, в целом использование труда в Китае, ка� 
и использование земли, соответствовало принципам рыночной экономики по крайней мере в той же степени, что и в Европе, а скорее всего и больше. Судя по всему, «революция трудолюбия» 
была свойственна в той или иной степени обоим оконечностям 
Евразии. Разумеется, вполне возможно, что европейские институты, получившие развитие в раннее Новое время, позволили до
ходам в некоторых узких, но значимых сферах профессиональ
ной деятельности повысить их вклад в экономику, нежели это 
позволяла ситуация в Китае. Так, были приведены убедительные 
доказательства в пользу того, что развитие в XVIII в. в Англии 
патентного законодательства позволило заработкам изобретате
лей приблизиться к реальной ценности их труда и таким образом, 
возможно, оказало определенное влияние на технологические 
прорывы промытленной революции 170• Однако, даже если бы 
они были верными, данные утверждения могли бы быть приме
нимы лишь к последней части рассматриваемого нами периода. 
Н о  и в этом случае нам следует помнить о том, сколь незначи
тельной была та часть западноевропейской экономики (как 
в плане географического охвата, так и количества отраслей), что 
оказалась иреобразована новыми технологиями в период до се
редины XIX в. ,  и о том, сколь сильно даже самые важные изобре
тения зависели в революционности своего влияния (как мы убе
дились в главе 1) от воли случая и Складывавшихея за пределами 
Европы обстоятельств. Таким образом, отличие в институтах, 
управляющих переживающим период изобретений рынком, слиш
ком незначительно, чтобы обосновать случившееся позднее эко
номическое лидерство Европы для любого периода до самое ран

нее 1830 г. 

Заключепие к части 1: мпогочислепиость экопомических це-нтров 

и общпасть проблем в .мировой экопомике рттего Нового време-ни 

Итак, на настоящий момент мы рассмотрели целый ряд утверж

дений, которыми подчеркиваются выработанные собственно Ев

ропой преимущества в производительности труда в период до се

редины XIX в., и обнаружили, что все они вызывают определен

ные сомнения. Свойственная Западной Европе система демогра

фии и брака, пусть и будучи уникальной, не смогла прийти 

170. Например, North 1981: 164-166. 
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к более совершенному контролю з а  рождаемостью, а продолжи

тельность жизни ее населения не превышала показатели других 

регионов мира. Существует недостаточно оснований утверждать, 

что капиталы Западной Европы отличались существенно боль

шими объемами или включали в себя значительно более разви

тые технологии. Ее рынки факторов производства вряд ли были 

ближе к проповедуемым Смитом идеям свободы и эффективно

сти, чем соответствующие рынки Китая, а возможно даже и в зна

чительно меньшей степени. Более того, немало очерненные мо

дели применения семейного труда, свойственные Китаю, при бо

лее близком рассмотрении оказываются столь же чуткими к из

меняющимся обстоятельствам и ценовым сигналам, как и модели, 

характерные для северо-запада Европы. Не отличавшимся, та

ким образом, уникальностью наиболее развитым районам Запад

ной Европы были свойственны общие черты экономики- ком

мерциализация, превращение продукции, земли и труда в товар, 

обеспечиваемый рынком экономический рост и регулирование 

домохозяйствами уровня рождаемости и распределения труда 
в зависимости от экономических тенденций-наряду с прочи м и  
густонаселенными экономическими центрами Евразии. 

Более того, нет никаких оснований полагать, что данные 
принцилы развития самым естественн ы м  образом вели где б ы  
то ни было к промышленному прорыву. Вместо этого все эконо
мические центры отличались лишь незначительным ростом 
экономики из расчета на душу населения, достигаемым главным 
образом за счет углубленного разделения труда, в условиях фун
даментальных технологических и экологических проблем, ре
шить которые рынки сами по себе были не в состоян и и .  В ча
сти 2, в которой рассматриваются сферы деятельности, уже 
в меньшей степени связанные с задачами физического выжива
ния и воспроизводства, мы исследуем ситуацию с потреблени
ем «необязательных» товаров и проведем сравнение последней 
группы институтов, оказавших влияние на формирование р ы н 
ка факторов производства,- речь идет о юридических и соци
альных нормах, регулировавших накопление коммерческого и финансового капитала. Здесь мы также сможем выявить определенные отличия, которые, однако, окажутся недостаточн ы м и  для объяснения уникального подъема, пережитого Е вропой.  Это, в свою очередь, подведет нас в части 3 к более тщательному рассмотрению общих проблем экологического характера уnоминающихся в двух первых главах, взаимосвязи между про

� 
должением рассматриваемого эдесь экономического роста и пе-
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реходом к новому, более резкому росту эконом и ки ,  а также 
к той роли, которую сыграли в этом переходе конъю ктур ные 
факторы, включая те из них, что одарили европейские эконо
мические центры внезапным ресурсным изобилием Нового Све
та в тот самый момент, когда экономические центры Восточной 
Азии столкнулись с ситуацией, когда их периферии исnытыва
л и  все больше затруднений, с тем чтобы и дальше выnолнять 
свои привычные роли в обеспеч и ваемом рынком экономиче
ском росте. 



Часть II 

От новой морали 
к новой экономике? 

Потребление, инвестиции 
и капитализм 





Вступление 

ГЛАВАХ 1 и 2 нами был рассмотрен ряд широко принятых в утверждений, согласно которым раннее вступление Запад

ной Европы в фазу индустриального роста объясняется и н 

ститутами свойственными данному региону в период д о  начала 
XIX в. од�ако ни одно из этих утверждений не прошло провер
ки в с�ете последних научных публикаций, посвященных разви
тию других регионов мира. В итоге выяснилось, что существует 
немного оснований полагать, что в 1750 г. и даже в 1800 г. жите
ли Западной Европы отличались большей nроизводительностью 
по сравнению с их современниками из прочих густонаселенных 
регионов Старого Света. Обратившись к рынкам таких факторов 
производства, как земля и труд, мы не без удивления обнаружи
ли, что, судя по всему, Китай соответствовал неоклассическим 
идеям эффективных экономических институтов по крайней мере 
в той же степени, что и Западная Европа в период своего разви
тия, предшествовавший XIX в. 

В результате мы получили целый ряд экономических центров 
раннего Нового времени, которым свойствен ны в целом сравни
мые уровни и тенденции развития повседневной экономи к и  в том, что касается и х  ресурсов, трудовых навыков, и нститутов и видов деятельности, с помощью которых производится, покупается и продается подавляющее больши нство предметов первой необходимости. Какого-либо преимущества у Западной Европы, достаточного, чтобы объяснить ее индустриализацию XIX в .  или связанный с заморской империей успех, выявлено не было. Более правдоподобным представляется предnоложение о том, что ни один из регионов мира не шел естественным образом к и ндустриал ьному рывку, решению ресурсных проблем и роли в качестве «мирового производственного цеха». 

Соответственно, настало время перейти на следующую ступень социально-экономической иерархии .  Рассматривавш исся до настоящего момента утверждения касались либо накопления 
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каnитала, расnределен ия ресурсов и рыночного спроса в эко tю
мике в цел ом, либо институтов, оn ределявших nринимавшиеся 
nодавляющим большинством домохозяйств решения. Несмотря 
на кажущееся отсутст вие значимых отл ичий в данных областях, 
тем не менее возможно существование отличий, затраги вавших 
сnособность или склонность крайне важного меньшинства, к ко
торому отвосились состоятельные домохозяйства, накаnли вать 
каnитал или стимулировать экономические nреобразования по
средством своих nотребительских предпочтений. Многие учен ые 
утверждают, что nодобные отличия действительно существова
л и  и основывались на изменениях культурного характера, прои
зошедших в nредставлениях европейцев о том, что такое чело 
век, что такое космос, и о nрочих объектах везконом ической nри
роды. Наиболее знаменитым объяснением уникальности евро 
пейского nути с культурологической точки зрения является 
nредпринятое Максом Вебером рассмотрение nротестантской 
этики и «аскетического» каnитализма. Однако более поздние 
ученые обращают свои взоры к стимулирующему эффекту евро
nейского подхода к вопросу nотребления, nрежде всего nотре
бления nредметов роскоши .  Прочие же пытаются совместить эти 
внешне противореч ивые точки зрения посредством утверждений 
о существовании свойственного л и ш ь  Евроnе материализма 1• 
Другие сnециалисты основывают свои аргументы на факторах 
культурологической nрироды в меньшей стеnени и утверждают, 
что евроnейская nолитическая экономия была исключ ительно 
благоприятной для коммерческого каnитала, облегчая сбор фи 
нансовых ресурсов, обеспечивая их сохранность и предоставляя 
возможности их продуктивного использования лучше, чем nо 
литическая экономия других регионов мира. 

Несмотря на разнообразие, указанные мнения имеют много 
общего. Вес они уделяют nервостеnеннос внимание «командным 
высотам» экономики, а не деятельности nодавляющего боль· 
шинства производителей (хотя некоторыми и подчерки вается 
nрои сходящее впоследствии распространение nримятых в среде 
высших классов идей и обычаев среди более широких слоев на· 
селения). Все эти мнения сосредоточены на произ водстве, по · 
трсблении и распределении товаров, чья nодразумеваемая цен· 
ность имеет мало общего с их вкладом в удовлетворение основ· 
ных, биологических, жизненных потребн осте й ,  являясь лишь 
отражением определенных социа.льиых ожиданий (наnри мер, до · 

1. C�t., вапри м�р: Mukerji 1983. 

204 



В С Т У П Л Е Н И Е  

с л к определенным предметам роскоши рассматри вается в не

к:,>:rорых социальных кругах в качестве непременного условия 

для встуnления в брак и законного восnроизводства потомства). 

астую определялась та
Более того ценность данных товаров зач 

кой их чср�·ой как экзотичность. Таким образом, заморская тор

говля к кото�ой мы в нашем исследовании пока nочти не обра

щали�ь, играет одну из важнейших ролей nрименительно к nроб

лематике настоящего раздела. 

Заморская торговля периода, предшествующего появл е н и ю  

пароходов, поднимает и другие вопросы. Крайне nродолжи�ель

ный промежуток времени между началом сделки и продажеи то

варов nотребителю означает, что одна из кл ючевых ролей в дан

ной сфере отводится финансовому посредничеству. Таким обра

зом, ключевую важность приобретают и вопросы, связа н н ы е  

со статусом абстрактного достатка, то сеть достатка, имеющего 

форму бумажных денег, драгоценных металлов или долговых 

расписок, а не выраженного через владение землей, складирован

ным зерном и прочими готовы м и  к уnотреблению предметам и ,  

а также способность конкретных л и ц  накаnли вать подобн ы й  д о 

статок (а н е  оnеративно конвертировать его) с учетом степени его 

конвертации в прочие виды ресурсов и его защищенности зако

ном и обычаями, которая, разумеется, может быть весьма отлич

ной от стеnени защищенности, действующей в отношении про

чих видов активов. Кроме абстрактного достатка нам следует об

ратиться и к различным nравам, часто связанн ы м  с вопросами 

заморской торговли, таким как nожалование монопольных прав 

и прочих особых лривилегий. 
Поскольку заморская торговля связывала не имевших нсnо

средствснного контакта друг с другом nроизводитслей и потре
бителей, она nредоставляла относительно нсбольшому числу за
нимавших стратегическос nоложение лиц возможность получе
ния гораздо большей nрибыли, чем nрибыль в условиях местных 
рынков, отличавшихся бол ьшим числом участников и непосред
ственным взаимодействием между nроизводителя м и  и nотреби
телями. Соответственно, как nодчеркивает Фернан Бродсл ь, «ка
nитализм» крупнейших торговцев XV-XVI II вв. nроцвстал там, 
где условия .ме11ее всего наnоминали условия идеальных рынков. 
Тем не менее он называет системы, в которых nодобный обмен 
был особен но развит, каnиталистическими, nоскольку в подоб
ных обществах кредитованис и финансовые инструменты игра
ют значимую роль, а капиталы обычно исnользуются для нако
пления еще больших каnиталов и nоскольку данные общества 
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предрасположены к постепенной трансформации в целях облег
чения такого накопления. Таким образом, культурологическую 
составляющую и политическую экономию «капитализма» необ
ходиr.ю рассматривать отдельно от рассмотренных нами на на
стоящий момент повседневной жизни и рыночной экономики. 
Общее у «культурологических» и «институциональных» тезисов 
0 капитализме, кроме того факта, что культура и институты и так 
неотделимы друг от друга, то, что затрагиваемые ими вопросы 
отличаются от тех, которые рассматриваются при изучении рын
ков, жизнеобеспечения и жизни простых людей (вопросы,  к ко
торым мы обращались в части 1 настоящего издания) . 

При этом мы сможем удостовериться, что большая часть дан
ных тезисов не в состоянии проводить четкое разл ичие между nо
тенциалом Западной Европы и потенциалом Китая и Японии 
пусть даже и выделяя эти три региона из общемировой картины: 
(Индия представляет собой сложный, промежуточный случай.) 
Некоторые различия имеют место, однако они слишком незначи
тельны, чтобы служить достаточными объяснениями, за исключе
нием следующего объяснения: спрос на предметы роскоши и по
литическая экономия капитализма (в более ш ироком смысле, 
о чем мы поговорим в главе 4) сыграли существенную роль в заво
евании Европой контроля над Новым Светом, хотя прочие конъ
юктурные составляющие также были весьма значимы. Сам же Но
вый Свет оказался жизненно важным фактором не столько для на
копления капитала (как утверждают некоторые ученые), сколько 
благодаря тому, что его ресурсы помогли Европе свернуть с пути, 
которому были свойственны проблемы экологического характера 
и развитие главным образом трудоемкой при роды, что было свой· 
ственно Китаю и Японии, и пойти по пути значительно более се
рьезных преобразований, потребовавших привлечения невероят
ных объемов энергии и земельных ресурсов. 

В части 3 мы начнем как раз с проблем экологического харак
тера (возвращаясь, таким образом, к жизни рядовых граждан), 
рассматриваемых и в главе 5· В главе б мы обратимся к институ· 
циональным, экологическим и конъюктурным причинам того, 
почему Европе удалось снизить остроту данных проблем, к их 
значимости для промышленной революции и кратко к последо· 
вавшему далее расхождению между Востоком и Западом, рассма
тривая как судьбу Западной Европы, так и судьбу тех регионов, 
которые продолжили следовать тем самым трудоемким и ресур
сосберегающим nутем, по которому вместе с ними еще недавно 
шла и Западная Европа. 



Г Л А В А  3 

Потребление предметов роскоши 
и зарождение капитализма 

Более или менее обычные предметы роскоши 

РАССУЖДЕНИЯ относительно зарождения роскоши и обще

ства потребления в период после: 1400 г. можно условно раз

делить на две группы. Первая рассматривает рост потребле

ния предметов роскоши среди зажиточн ых граждан обычно 

с упором на демонстрацию дорогих промытленных товаров, за

частую товаров длительного пользования (изделий из шелка, зер
кал, элегантной мебели и т. п.), как новое: явление, при шедшее 
на смену старым методам подчеркивания своего статуса (напри
мер, содержать многочисленное окружение:, мало способствовав
шее стимулированию производства). Вернер Зомбарт назвал этот 
феномен овеществлением роскоши1• Предметы роскоши стано
вились все более доступными для тех, у кого были деньги на их 
приобретение, вместо того чтобы оставаться доступ н ы м и  лишь 
для лиц, чье обладание престижн ы м и  предметами отвечало 
определенным социальным критериям. 

При этом «новая роскошь» трансформировалась в социаль
ный статус лишь в случаях, когда данные предметы демонстри
ровались в соответствии с примятыми канонами вкуса, преобра
зование которых стало происходить быстрее, чем раньше. В не
которой степени каноны эти представляли собой средство 
защиты старых элит против упрощенной трансформации вновь 
нажитых материальных благ в статус посредством потребления. 
Зародившаяся подобным образом мода требовала того, чтобы даже те, кто владел большим количеством таких предметов длительного пользован ия, как мебель или изделия из хрусталя, ощущали постоянную необходимость приобретать все новые товары, с тем чтобы спрос на них, будучи по-прежнему ощущаемый как 

1. Sombart 1967: 95; Зомбарт 2008: 134. 
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необходимый в социальном плане:, становился вес: мс:нс:е зависи
мым от каких-либо физических потребностей. 

И наконец, согласно этим утверждениям данные модели вы
сокостатусного потребления оказались заимствованы «менс:е зна
чимыми» людьми. Заимствование облегчалось урбанизацией, 
приведшс:й к созданию концентрированных рынков. Заимство
ванию также способствовали новые концепции л ичности чс:ло
века и возросшая подвижность структуры общества, которая по
зволяла не: только нувори шам, но и срс:дним и даже малообс:спс:
ченным классам использовать свои денс:жныс: средства для 
достижения посредством соответствующего потребления опре
деленных социальных ниш. 

Вторая группа рассуждений, которая включас:т в сс:бя ставшс:с: 
знаменитым рассмотрение Сидни М инцем вопроса о росте по
требления сахара в странах Запада в пс:риод Нового врс:мени, так
же: начинает с высших слос:в общс:ства, однако концентрируется 
на трансформации того, что когда-то было предметами роскоши, 
в прс:дметы nовседневного спроса для среднего класса и даже ма
лои мущих слоев населения. Нс:т ничс:го удивительного в том, что 
здесь акцент делается не столько на физически прочные предмс:
ты роскоши длительного пользования, сколько на товары, до
ступные в нс:больших количествах и зачастую трс:бующие быстро
го употребления. Таким товаром могла быть как серебряная за
колка для волос, так и картина в раме:, однако чаще: всего речь 
шла, по определению Минца, о «вызывающих nривыкание про
дуктах» -сахаре, какао, табаке, кофе и чае. Все они были экзоти
ческими товарами, которые относятся к классу прс:дметов роско
ши, в любом регионе Европы XV1 в., став к концу XIX в. товара
ми повседневного пользования для населения значительной 
части запада европейского континента2• 

Несмотря на частичное совпадение двух явлс:ний, те: рассуж
дения, которые сосредоточены на роскоши высших классов, ука
зывают на связи с индустриализацией, отличные от тс:х, на кото
рые указывают рассуждения, в фокусе: внимания которых нахо
дятся простолюдины и «вызывающие привыкание продукты». 
В рассуждениях, касающихся потребления товаров низшими сло
ями общс:ства, обычно указывается на то, что спрос на подобные: 
товары, которые можно было приобрести лишь при посредниче
стве рынка, делал простолюдинов более «голодными до денег». 
Таким образом, данные товары поощряли людс:й к тому, чтобы 

2. Mintz 1985: 108. 
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аботать больше, более интенсивно и в большей степени ориен

�ироваться на рынок, а не прекращать трудиться ради денег 

по достижении уровня дохода, достаточного для удовлетворения 

своих жизненных потребностей. Иными словами, данн �rе това

ры изменили само определение жизненных потребностеи таким 

образом, что сюда стали включать большее число покупных то 

варов, которые не могли быть произведены в домаш них услови

ях, что внесло определенный вклад в «революцию трудолюбия». 

(Подобно тому как традиция иметь в своем приданом сделанное 

собственными руками стеганое одеяло замедляла полное прия

тие конкретной семьей рынка в качестве судьи, которы й  решает, 

как именно следует использовать время их дочери, так и необхо

димость иметь в доме чай или сигареты, которые можно было б ы  

предложить гостям, заставляла еще больше стремиться к подоб
ному сравнительному преимуществу; однако безусловным обра
зом утверждать, что какая-то из этих необходимостей была 
по сравнению с другой в большей степени вопросом «социаль
ных ограничений», чем «индивидуальным выбором», не прихо
дится.) И вместо того чтобы вести к изменению социальных ожи
даний, некоторые виды новых пищевых п родуктов вызывали 
определенное (или сильное) привыканис и отл ично подходили 
для рутинного исполнения работы, требующей все большей дис
циплины и все чаще выполнявшейся вне стен дома. Все эти п и 
щевые продукты обладали стимулирующим эффектом, б ы л и  
удобны для упаковывания и ,  соответственно, требовали м и н и 
мальных усилий для приготовления прямо на месте тонизирую
щего напитка, который принималея в течение рабочего дня. 

Таким образом, в центре внимания данных рассужден и й  н а.
ходится вопрос о том, каким образом потребление данных това
ров расширило усредненный спрос и каким образом этот спрос 
изменил поведение простолюдинов в качестве nроизвод·ите.лей. 
Более того, на соответствующих европейцев, выступавших в качестве производителей, оказывало влияние множество прочих товаров-от зерна до повозок и одежды, однако сами они вызывающие привыканис продукты не производил и .  Сахар и табак выращивались за пределами Европы зачастую рабами или прочей подневольной рабочей силой: данной категории работников расширенного набора потребительских товаров в надежде повысить их производительность не предлагалось. Эти системы труда, существовавшие за пределами Европы, знач и м ы  для ее истории в силу того, что способствовали росту объемов производства «вызывающих привыканис продуктов» и снижению цен на них 

' 
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а н е  потому, что воплотили в себе новые стимулы для расшире
ния производств в Европе3• 

Рассуждения, в фокусе которых находятся более долговечные 
и дорогие предметы роскоши, от предыдущих аргументов силь
но отличаются. Можно было бы говорить о том, что потребность 
в денежных средствах, необходимых для приобретения данных 
предметов роскоши, заставляла представителей высших классов 
задействовать свои производственные активы более рациональ
ным образом и, соответственно, поставлять на рынок б6льшие 
объемы зерна и прочих привычных товаров, однако подобные 
утверждения слабо доказуемы и должны быть подкреплены при
мерами того, как, скажем, покупка безделушек помешала профи
нансировать осушение болота. При этом более старые формы по
ведения представителей высших классов, включая содержание 
слуг, также способствовали созданию спроса. 

С другой стороны, многие из этих предметов роскоши долго
временного пользования производилисЪ главным образом в Ев
ропе, и возникновение городских центров, где и был сосредото
чен спрос на них, действительно явилось для производителей 
важным стимулом к расширению производства, экономии за счет 
увеличения масштабов производства и внедрению новых техно
логий.  Наступило время величайших возможностей, однако 
лишь для тех, кто имел достаточные объемы оборотного капита
ла для приобретения дорогого сырья, оплаты труда квалифици
рованных рабочих и ожидания момента, когда зачастую могуще
ственные, но испытывающие денежные затруднения потребите
ли наконец-то соблаговолят оплатить по счетам. Таким образом, 
одна часть производителей предметов роскоши стала успешны
ми владельцами капиталов, а другая со временем превратилась 
в наемных работников. Соответственно, хотя обсуждения потре
бления элитных предметов роскоши долговременного полъзова-

3· При этом Минц (Mintz 1985: 57-бо) nолагает, что плантации Нового Света мог
ли служить прообразом европейских фабрик в том, что касалось масшта
бов производства, интенсивности труда и необходимости тщател ьного 
контроля и тесной коорди нации, однако им не слишком четко лроводит· 
ся различие между нenocpeдcтncti JJЫM принуждением, исnользуемым в ц�
лях интенсификации труда в Новом Свете, и мотивацией потребительско
го характера, что являет собой по-настоящему революционную особен
ность новых «предметов роскоши», нашедшую свое выражение 
на европейских производствах. Более того, хотя Минц и отмечает, в чем 
именно плантации были схожи с фабриками, но не демонстрирует факт 
прямого заимствования; при этом существовало множество других юrсти
тутов, из которых соответствующие аспекты и могли быть заимствованы . 
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ния иногда и затрагивают усредненный спрос п о  всей экономи

ке, в центре их внимания находится совсем иной вопрос, а имен

но каким образом расширяющиеся рынки предметов роскоши 

привели к изменениям в производстве товаров, вызыв� к жиз

ни новые институты и обособляя групп ы  производителеи.  

Таким образом, для целей нашего исследования необходимо 

отметить, что утверждения, касающиеся так называемых вызы

вающих привыканис продуктов и популярных предметов роско

ши заставляют нас оглянуться назад, на вопросы, которые были 
' -

затронуты в предыдущей главе: участие населения в рыночнои 
деятельности, распределение труда и уровень жизни простых 
граждан. Со своей стороны утверждения, касающиеся более экс
клюзивных предметов роскоши длительного пользования, соот
носятся с особенностями капиталистической системы, рассма
триваемыми в главе 4,-изменениями в структуре предприяти й ,  
усилением контроля над производством со стороны кредиторов 
и накоплением дохода относительно небольшим числом людей, 
испытывающих сильнейшие стимулы к повторному и н вестиро
ванию своих средств. Таким образом, хотя потребление элитных 
предметов роскоши и опережает потребление предметов роско
ши повседневного пользования в хронологическом плане, в це
лях проведения анализа предпочтительно было б ы  начать с рас
смотрения именно вторых. 

Предметы роскоши повседневного пользования 
и потребление в среде широких масс населения 

в Европе и Азии раннего Нового времени 
В идеале нам следовало бы сравнивать не потребление отдельных товаров, а полноценные потребительские корзи н ы  (потребление рыночных товаров). И в идеале же нам следовало б ы  исходить из 

_
того факта, что потребительские предпочтения представителеи разных культур достаточно схожи и что отличия в потреблении диктуются их nокупательной способностью. Однако имеющисся У нас данные по XVIII в. не дают полной уверенности _ мать так, а потому нам следует быть осторожными относитель: выводов из нижеследующих сравнений.  При этом наши оценки продолжительности жизни (в главе l) и доли бюджето зяйств р - в домохо-, асходуемои для получения основных объемов калорий позволяют говорить 0 ' 

б 
том, что сравнения других видов потре-пения в оnределенной мере значимы для общей картины наше-го исследования. 
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При этом необходимо nомнить, что no крайне й  мере в nери
од до середи ны XIX в. бум спроса на nредметы роскош и  nовсед
невного nользования был достаточно ограничен в своих мас
штабах. Перечень nоявившихся nосле 1400 г. nродовол ьствен
ных товаров, тканей, наnитков и т. n .  вnечатляет, nри этом 
многие из них действительно вызывали эффект nривыкания. 
Однако их расnространение no меньшей мере до конца XVIII в., 
а для многих и в течение: значительной части XIX в. было до
статочно медленным . За огромными nроцентами роста, как nра
вило, скрываются крайне малые изначальные nоказатели даже 
для самых зажиточных частей Евроnы. Даже в Англи и  годовое: 
nотребление чая в расчете на душу населения в 1800 г. составля
ло лишь один фунт и 1,4 фунта - в  1840 г. И л и ш ь  впоследствии

, 

когда цены уnали, широкие: слои населения начали nотреблять 
чай nовседневно: к 188о г. ежегодное nотребление чая из расче
та на душу населения выросло nри мерно до 5 фунтов�. Что же 
касается nоказателс:й no остальной Евроnе, то они были значи
тельно ниже. В 1780-х гг. в Евроnу, за исключением России, вво
зилось около 22 млн фунтов чая в год5• Из этого можно сделать 
вывод, что ежегодное: nотребление могло составлять в указан
ный nериод nримерно 2 унции чая на человека, nри этом nока
затели евроnейского nотребления, если вычесть английские 
данные, значительно ниже. Даже ввезенные в 1840 г. 8o-go млн 
фунтов могли обесnечить среднестатистического nотребителя 
лишь 4 унциями чая6• 

Показатели nотребления в Китае были значительно выше:. 
Ву Ченмин оценивает объемы nродажи чая на внутреннем ки
тайском рынке: в 260 млн фунтов в 1840 г. (nри этом необходи
мо отмстить, что nриводимые им данные no nроч и м  nоказатс:
лям внутренней торговли Китая весьма сдержанные)7• Если на
селение Китая составляло на тот момент nорядка 380 млн 
чсловек8, то nоказатель nотребления чая составит нс:многим 

+ Braud.:l 1981: 252; Брод.еJtь 1986: 271- Бродель приводит данные Стаунтона 
(Staunton); Gardella 1994: 38. 

5· Braudel 1982: 253; Бродель 1986: 272. 
б. На основаии•• эксnортных данных из: Gardella 1994: б и покаэатслей числ.:н· 

HOCТII нac<:ЛeHIIJI из: McEv.:dy and Jon.:s 1978: 28. 
7· \Vu 1983: 99· 
8. Числе11ность нac.:лt:IIИJI Китц наканун.: п.:р.:житых ии в середине XIX •· ка· 

тастроф обычно оце>сиаастсJJ в 425-450 ил н ч<:Лоа.:к, однако нс.цаан<:<= lfC· 
слсдоааrси.: Джорджа Скинн.:ра указыва.:т на то, что, аоэиожио, прааиль· 
11е.: было бы говорить о 380 ил н (Skinner 1987: 72-7б). 
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меньше 11 унций на человека, даже если Ву Чен м и н  случайно 

уnустил данные по значимым объемам местной и л и  регионал ь

ной торговли чаем, хотя это и маловероятно. 

Разумеется, сравнение nоказателей nотребления чая не м о 

жет считаться объективным. Высокая себестои мость nеревозки,  

тарифы и моноnолии сделали чай гораздо более доро г и м  това

ром в Евроnе, чем в Китае. Кроме того, евроnейцы nотребляли 

наnитки (кофе, какао, ви ноградное вино), не nолуч и в ш и е  рас

nространен ия в Китае. Тем не менее уди вительно, как долго 

nришлось ждать, nрежде чем nотребление n редметов роскоши 

nовседневного nользования в Евроnе обгонит nоказател и К и 
тая. У нас нет соответствующих данных по табаку, однако и Ста
унтом, и Маккартни, диnломатические nредставители британ
ской корон ы, nосетившие Китай в 1793 г.,  были nоражены тем, 
как много китайцы курят. Их свидетельства подтверждаются 
nисьмом за авторством жителя Китая, утверждающего, что 
в Чжэцзяне (nровин ции, достаточно богатой, однако н е  произ
водящей больших объемов табака) курили �аже дети двух фу
тов ростом» 9• 

Даже в потреблени и  сахара Европа обошла Китай гораздо поз
же, чем можно было бы ожидать. Хотя в Англии потреблен и е  са
хара составляло в 1700 г. около 4 фунтов на человека, увел ичив
mись до 18  к 18оо г . ,  остальная Европа сильно отставала to. Реали 
стичным является показатель потребления в континентальной Европе в 18оо г.,  равный чуть менее 2 фунтам на человека. Такие показатели примерно соответствуют п р и водим ы м  Броделе м  оценкам, согласно которы м  потребление сахара во Фра н ц и и  в 1788 г. составляло 1 к г  н а  человека 1 1  Более того Б 

· , за пределами ритании тенденция к повышению потребле н и я  была вовсе не столь выраженной, как можно было бы предлолагать н а  основе данных табл. 3.112. 

9· Staunton ?99= 11:  48; Cranmer-Byng (Macartn ) 1 б . . 
. 

Ikrm•gny 1964: IJI :  1253. 
еу 9 2. 225, nиc•wo цитнр� а: 

10. Mшtz 1985: в7. 
11. Показатсль по Еа ропе а целом аэ.tlт иэ: Mintz 198 . 

ии11 иэ: Mintz 19g5. 67 Дл 
5· 73, а по Европе 156 Брита-

в 
· · " ознако .. лени" с показ raudcl 1981: 226; Бродель 1986, 244. 

a � JIWII по Франции cw.: 
12. Данные по объе•rам проиэаодства в по гал• Phillipps 1990: 58-61· дa llиw� rto ф 

рту ских " нсnа.нскнх колониах ttэ· 
• � ранцузск11м гол 

· 

колоt�иям иэ: Stecnsgaard 9 . 

' JlalrдCK>rw " анг.llнliскнw М Е d 
9оа. 140. Данные по с ve у and Jones 1978· nб-n9 Д 

нac�ellltiO Европы >rэ· м· 
( 

. • • . анныс 110 потрсбл 
. 

lntz 1985: 67, 73); пр., этом показатсль за t 

ен>rю • Британн н ••э: 
nоказател" за 168о г. 

700 г. >rcno.n..зoaaн • кач�ас: 
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Т А Б Л И ЦА 3.1 

Потребление сахара на душу населения, фунты 

Европа 
Европа без Бритаиии Бритаиия 

168о г. 1,0 о,85 4 

1750 г. 2,2 1,90 10 

1800 г. 2,6 1,98 18 

Это вовсе не означает, что рост потребления сахара был свой
ствен исключительно Британии.  Категория «Европа без Брита
нии» слишком общая: по крайней мере Н идерланды, а также 
близлежащие к Пари:жу, Бордо и Гамбургу области демонстри
ровали показатели роста, значительно превышающи е  цифры 
по континенту в целом, а то и вовсе приближающиеся к показа
телям по Британии. (Так, в 1846 г. п отребление в Париже состав
ляло немнагим менее 8 фунтов на душу населения13.) Более того, 
показатели за 1800 г.- в самый разгар военных кампаний Напо
леона- сильно снижают общую статистику потребления. (Так, 
дефицит сахара в Париже в первые годы Французской револю 
ции при вел к народн ым волнения м14.) Тем не менее данные по
казатели стоят того, чтобы их рассматривать. 

Во-первых, несмотря на использование труда рабов для про 
изводства более дешевого сахара, его потребление в Европе ста
бильностью роста не отличалось. Сегодня, когда потребление са
хара на душу населения в Европе превосходит показатель Англии 
за 18оо г., «завоевание мира»15 сахаром п редставляется неотвра· 
тимым в свете появления специализированных, стремящихся 
к снижению издержек плантаций, выращивающих его для за· 
рождающегося «общества потребления». П р и  этом сахар, как 
указывает Минц, не был обычн ы м  предметом потребления: 
то был предмет вожделения европейцев на протяжении столе· 
тий. Корол и и правители Святого П рестола посылали его друг 
другу в подарок. Сахар преследовали предания и тайны , с кото· 
рыми открытые в более позднюю эпоху табак и какао соперни· 
чать не могли. Сахар активно продвигали могущественные инве· 
сторы и стремящиеся к развитию торговли правительства, наде· 

13. Braudel 1982: 226; Брод�ь 1986: 244· 
14. 1Ьid., р. 227; там же, с. 245· 
15. IЬid., р. 224; таи же, с. 223. 
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явшиеся н а  nрибыль, которую нес рост nотребления. И наконец, 

сахар вызывал физическую зависимость 16• П р и ни м ая все это 

во внимание, можно сказать, что sо-летни й  nериод отсуrствия 

nотребительского роста в Евроnе в эnоху общего экономическо

го nодъема указывает на то, что nредставления о необратимости 

«зарождения nотребительского общества»17 в nериод до 1850 г. 

могут быть достаточно обманчивы. В силу тех же nричин рассуж

дения, nридающие чрезмерный вес nериодам отсутствия роста 

в nотреблении nредметов роскоши, могут вnолне обычн ые фак

торы рассматривать в качестве аномалий, указывающих н а  nоме

хи в nроцессах, которые в отсутствие данных факторов nротека

ли бы самым естественным образом. 
Во-вторых, дан ные таблицы наnоминают нам, что до 1850 г. 

мы имеем дело главны м  образом с англи йской револ юцией, 

а не европейской. Как в абсол ютном, так и в относительном вы

ражении разница между Бритаиией и большей частью Евро n ы  
только возрастала, а не снижалась. Мнен ие Сидни Полларда 
о производстве, а именно о том, что в XIX в. nроизводственн ы е  из
менения революционного характера были свойственны л и ш ь  не
скольким разрознен н ы м  евроnейским регионам, а не Европе 
в целом, является верным и для nотребления18• При дальнейшем 
сравнительном анализе nрочих составляющих идеал и з и рован
ной «евроnейской» истории нам следует учитывать как эту гео
графическую неоднородность, так и nрерывистость потребитель
ского роста. 

В высших кругах китайского общества сахару отводилась важ
ная ритуальная роль (nрежде всего в буддистских ритуалах) еще 
во времена правления династии Тан. Сахар исnользовался и в ме
дицинских целях19• Во времена унаследовавшей и мnераторский 
трон династии Чжао (960-1279 гг.) nотребление сахара среди со
стоятельных граждан вышло за рамки торжественных случаев: 
«Продукция на основе сахарного тростника стала nолноnравной 
частью жизни и nита�ия зажиточных граждан»2о. в XVI и XVII в в. 

nрибывавшие в Китаи европейцы отмечали ,  насколько более шu
po'I(U).t было использование сахара в среде состоятельных китайцев 
по сравнению с состоятельными евроnейцами21• Тем временем 

16. Mintz 198s: 16-18, 1з8-зg, 164. 
17
8

· McKendrick, Brewer, and P\umb 1982: 1-6, особенно с. 4_5. 
1 . Pollard 1981: 84-юб, 111_123. 
19. Daniels 1996: 55· 59. 62-63, ]О-]1. 
20. Mazumdar 1984: 62. 
21. IЬid., р. 64. 
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использование: сахара в ритуалах распространяется и в общих мас
сах населения. В одном из документов, датируемом 168о г., рассказывается о том, что в провинции Гуандун сахар заливалея в фор
мочки, прс:дставляющис: фигурки людей, животных и здания, а за
сахаренная слива была важной частью церемонии бракосочетания, свидетельствуя о том, «была ли невеста богатой или бедной». Со
стоятельные семьи готовили угощения, среди которых были тысячи кувшинов с засахаренной сливой. Считалось, что потрачен
ное количество сладкого влияло на самочувствие молодой жены при будущих родах, а «те, кто не приглашал людей [отведать за
сахаренной сливы], получали прозвище "нищие без сахарной ели-" 22 в вы » . еще одном документе примерно того же времени указы-
вается, что в Новый год даже бедняки ели сахарное печенье и что 
изобилие засахаренных фруктов было такой неотъемлемой частью 
бракосочетания, что разоряла некоторые семьи23• Подобное при
мененис: сахара, представляющее его использование в медицин
ских и церемониальных целях, а также подражательное потребле
ние, когда зажиточные граждане потребляли его часто, а бедные 
лишь в особых случаях, сильно напоминает практику потребления 
сахара в Европе раннего Нового времени, на которую указывает 
Минц, и благодаря чему в XIX в. сахар стал одним из главных 
источников калорий в среде: рядовых граждан. В Китае ничего по
добного не произошло, однако это нельзя объяснить практикой 
потребления в XVIII в.  

М ы  не располагаем данными по общим объемам потребления 
сахара в Китае в середине: XVIII в., однако даже: фрагментарная 
информация позволяет говорить о чрезвычайно высоких пока
зателях. Подавляющее: большинство китайского сахара произво
дилось в Гуандуне, Фуцзянс: (включая Тайвань) и Сычуани. К сча
стыо, у нас есть достаточно качественные данные по объемам са
хара, персвезенного из Тайваня в материковую часть Китая 
в 1720 г.,- примерно 104 млн фунтов. Хотя в последующий пери
од резкого повышения объемов производства сахара на Тайване 
до окончания опиумных войн не наблюдалось, но, судя по всему, 
медленный и стабильный рост имел место. Таким образом, ис
пользование показателя за 1720 г. в качестве умеренной оценки 
за 1750 г. представляется вполне допустимым. 

По общим объемам производства в Гуандуне данных нет. При 
этом мы располагаем устойчивым показателем урожайности од-

22. Сlш 1968: 14:2оЬ-1!1!а. 
23. Daniels 1996: 73, 75, 80-81. 

216 



Г Л А В А  3 .  П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  П Р ЕДМ Е ТО В  Р О С К О Ш И • . • 

ного акра плантации сахарного тростника в той же: провинции -
2400 фунтов24, хотя м ы  не: имс:с:м точных указаний по отданным 
под сахарный тростник площадям. Мазумдар указывает на то, 
что в XVIII в. не менее 15 округов провинции (из 92) были цен
трами культивации сахарного тростника25• Согласно историче
ским источникам, в трех из них сахарный тростник занимал 40% 
земли, а в одном -бо%26• 

В нс:давнс:й работе Роберта Маркса предложен альтернатив
ный подход. Он полагает, что в 1753 г. по крайней мере: 24 млн му 
(4 млн акров) сельскохозяйственных земель в Гуандунс: и Гуанси 
были отданы под производство товарных культур; причем в дей
ствительности данный показатель мог достигать и 41,5 млн му. 
На Гуандун в указанный период приходилось 70% общих обра
батываемых площадей двух провинций и с:щс: большая процс:нт
ная доля незерновых. (Главной товарной культурой Гуанси был 
рис, поставлявшийся на продажу в Гуандун.) Таким образом, 
предположение о том, что на Гуандун приходилось 70% площа
дей региона, отданных под нс:зерновые культуры, может считать
ся усредненной оценкой: речь идет по меньшей мере: о 16,8 млн 
му (2,8 млн акров), а возможно, и о 29,05 млн му (4841666 акров). 

24. Mazumdar 1984: 297· Маэумдар приводит аргументы в пользу того, что no по

казатс:лям урожаев сахарного тростника Китай вр•д л11 уступал другим 

частям Азии. Генри Ботэм, живший во .второй половине: XVIII в., владе
лец плантаций с опытом работы как в Ост-Индии, так и в Вс:ст-Индии, 
даtшос: предположение: подтвс:рд11л бы. Его слова свидетельстауют 0 том, 
что свободные: к11тайцы выращивали сахарный тростнш< с большей эффек
тивностью, чем nодневольные работники а азнатских н американских ко
лошtях Европы (цит11руетсJ1 в: Daпicls 1996: 93). Прочие: с:вропс:iщы еще: 
в 184о·х rr. отмечали прсвосходство методов выращивани• трос-r1нtка, 
примс:нявшихся вновь прибывавш11ми китайцам11. Шс:пард (Shc:phc:rd 1993: 
159) приводит гораздо меньш11е показатс:л11 объемов урожая с одного акра 
по Тайваню, однако нсобходнио nонииать, что 113 малонаселснllой nсри
фс:р1111 не: было большой необходl .. tости стремиться к максимальноыу по
вышению урожай11ости, ч�м в ко••тнн�нтальной '-rаст11 страны. Более того 
вс:сь сахарный тростшtк на Тайване возделывал�· "-

' 
� U<:З Пpt .. I C:HC:ШtJI ирри-

ГаЦИИ, 8 то время как в Гуандунс: и ФуцзJrнс: эиачитс:льнаJI с:го часть аыра
щн.валась с помощью оросительных сист�м, что и позволяло добивз.тьс... 
большей урожа>шости (Danic:ls 1996· 105 236) 10дж11 At (Е 
л d 

· • · н •дерсон ug.:nc: 
n trsoп •988: 80-81) приводит следующий широкой диапазон показатс:-

лс:й урожай11ости сахарного тростника в щ:рttод поздней и м пе р и и 
о т  16оо до 3200 фунтов с одного акра. Таким образоu, приаедс:ннwй 
Мазумдаро>< показатель 8 2400 фунтов как раз соответствует 
эаJач�нню данного днаnазона. 

срсд•н•ноuу 

25. Mazumdar 1984: 280-281. 
26. IЬid., р. 272. 
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Марксом высказано nредnоложение о том, что nравильным 
было бы считать, что незерновыми культурами была занята nол _ 

вина сельскохозяйственных nлощадей Гуандуна- 21,5 млн м;, 
nоэтому вполне возможно исnользование nоказателя в 16,8 млн му 

Вероятно, под сахарный тростник было отд
2�но больше земель� 

чем под любые другие незерновые культуры . И даже если он 
не был основной сельскохозяйственной культурой конкретно . 
провинции, он точно был второй (после шелковицы) либо тр=
тьсй .  (Гуандун ввозил б6льшую часть потребляемого хлопка 
и выращивал крайне незначительные объем ы табака, поэтому 
вnолне доnустимо nредположить, что конкуренцию сахарному 
тростнику в борьбе за второе место могли составить лишь чай
ные и фруктовые деревья29.) При этом даже одна десятая часть 
принимаемого нами минимального nоказателя площадей,  отдан
ных в Гуандуне в 1753 г. под незерновые культуры ,  составляет 
280 тыс. акров. Значит, площадь nосевов сахарного тростника со
ставляла nорядка g,g% от общих сельскохозяйственных земель 
nровинции. Умножая nолученные цифры на предложенный 
Мазумдаром показатель объемов урожая с одного акра, мы nолу
чаем, что ежегодный объем производства сахара в Гуандуне со
ставлял 672 млн фунтов. Прибавив nродукцию, nроизведенную 
на Тайване, мы nолучаем 776 млн фунтов в 1750 г. (и это без уче
та nродукции Сычуаня, материковой части Фуцзяня и многих 
других терfоиторий с соnоставимыми nлощадями сахарного 
тростника) 0• 

Согласно источнику, датируемому XVII в.,  на Фуцзянь (вклю
чая Тайвань) и Гуандун nриходилось go% посевов сахарного 
тростника. Это позволяет говорить о том, что к nриведеиному 
выше общему nоказателю следует nрибавить еще как минимум 
86 млн фунтов, что составляет одну девятую общих объемов про
изводства в Фуцзяне и Гуандуне. В действительности же нам, воз
можно, следовало бы увеличить имеющиеся у нас данные на боль
ший nоказатель, отражающий распространенность сахарного 
тростника к 1750 г. При переезде на новое местожительство 
(в другие провинции Китая и части Юго-Восточной Азии) фу
цзяньцы обычно nродолжали выращивать сахарный тростн ик 

27. Из лnчной nс=рс=писки в Робертом Марксом, август 1996 г. 
28. Там же. 
29. Mazumdar 1984: 271, 372. 
30. См. карту в работе Девиелса (Daniels 1996), на которой обозначены префекту· 

ры шести других nровинций, где также выращивался сахарный тростник. 
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и там. При этом в XVIII в. число перебравшихся в другие регио

ны жителей Фуцзяня было гораздо выше показателя за XVII сто

летие31. Однако я ограничусь лишь объемами производства са

хара в Гуандуне и на Тайване. Наконец, следует сказать, что 

до 1s4o-x гг., за исключением периода, когда Тайвань находился 

nод контролем голландцев, Китай экспортировал довольно не

значительные объемы сахара32. С другой стороны, в 1730-х гг. Ки

тай ввозил около 8о млн фунтов сахара в год из Вьетнама33· (При 

этом я не указываю гораздо меньшие объемы импорта из Таилан

да34.) Вместе с данными по импорту мы получаем, что потребле

ние сахара жителями Китая к середине века достигало 856 млн 

фунтов в год. 
Поскольку, скорее всего, население Китая составляло в 1750 г. 

nорядка 170-225 млн человек35, есть основания предполагать, что 

ежегодное потребление сахара из расчета на душу населения со

ставляло от 3,8 до 5,0 фунта. Если прибавить сюда объем ы  про

изводства сахара в других провинциях Китая, то данный показа

тель вырастет по крайней мере на 0,4-0,5 фунта. Если же исполь

зовать абсолютный минимум представленного Андерсоном 

широкого диаnазона показателей урожайности в период поздней 

империи, из общего показателя следует вычесть от 1,1 до 1,4 фун

та. При этом даже незначительное увеличение доли сельскохо
зяйственных угодий Гуандуна, отданных под сахарный тростник, 
ведет к резкому увеличению показателя подушевого потребления. 

Данный показатель намного превосходит среднеевропейские 
показатели за 1750 и даже за 18оо гг. Китайский сахар содержал 
в себе �еньше сахарозы по сравнению с сахаром,  потребляемым 
евроnеицами, что по сегодняшним стандартам заставило бы от
нести его к низкокачественным продуктам. Однако до XIX в. 
многие предпочитали, чтобы потребляемый ими сахар содержал 
болъше примесей, делавших его вкус более богатымзб. 

31. Danicls 199б: 97, 105. 
32. Мазумдар (Mazumdar 1984· 3 б) 

6 • 
· 57• 374, 37 nриводит следующие данные по 1792 . 

5 тыс. пикулеи или примерно 8,б млн ф нтов 
г .. 

тона плюс 2 б ф 
У сах

. 
ара, вывезенных из Кан-

' ' млн унтов, поставленных в Японию Даж 8 
вывозимого из Кантона сахара вы 

. е в 1 33 г. объемы 

N 
росли лишь до 34 млн фу 

33· guуеn-цитируется в: Reid 1988а: 31. 
нтоs. 

34· Cushman 1975: 105. 
35· Согласно официальной статистикс за 1 41 г насел 

'41 млн человек, однако Хо (Но 195 ,1 б-
.,

б 
ение страны соста"ляло 

тель по крайпей ыере на 20% 
9 3 4 ) утверждает, что этот показа

алистов еще выше. 
ниже реального. Показатея и nрочих сnеци-

36. Daniels 199б: 27б. 
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При сложившсйся в Пекине конца XVIII в .  ценс-относитель
но высокой даже для продукта высшего сорта, поскольку весь са
хар поставлялся из расположенных далеко на юге провинциях 

солдату для покупки среднестатистических объемов белого саха� 

ра потребовалась бы его заработная плата за 3-4,5 дняз7• Это 
представляется вполне правдоподобным. Сельскохозяйственно
му работнику для этого лонадобилось бы ден.ежиая составляющая 
его месячной зарплаты, что для данного товара не является чрез
мерно большой суммой. Однако зарплата сельскохозяйственных 
работников состояла не только из денег; при применении лока
зателей денежной и натурной составляющих заработка сельско
хозяйственного работни ка-мужчины, приведеиных в главе 2, ко
торые следует признать достаточно высокими, получается, что 
денежный эквивалент его годовой заработной платы в середине 
столетия составлял ю 8оо цяней. В данном случае 5 фунтов саха
ра высшего сорта соответствовали бы уже 4% его годового дохо
да, что является высоким показателем, но не таким уж и неправ
доподобным, если учитывать данные Фаня Синя, согласно кото
рым четверть заработка малосостоятельных сельских граждан 
тратилась на незерновые п родукты питания38• А поскольку без
земельные работники входили в число самых бедных слоев насе
ления Китая, следовало бы предположить, что ими потребление 
сахара было ниже среднестатистических показателей. 

Усредненные показатели по Китаю точно так же, как и анало
гичные показатели по Европе, не дают представления об огром

ных региональных различиях. Согласно Шепарду, ежегодное по
требление сахара на Тайване, где цены на него должны были быть 
минимальными, составляло около ю фунтов на человека39• Как 
направление перевозок сахара судами, так и состав местных блюд 

(прежде всего речь идет о засахаренных фруктах и сладких соу
сах, типичных для кухни юга и юго-востока) указывают на то, что 
на юге Китая потребление сахара намного превышало лаказате
ли его потребления на севере40• 

37· Данный показатель рассчитан на основе цен, приведеиных в: Mazumdar 1984: 
64. Дополнительные неточиости расчетов связаны с тем, что не совсем 
ясно, что именно принято за употребляемую Мазумдаром весовую еди ш•
цу цзиJJь-бытовая мера веса, равная примерно 1,1 фунта, или же рыноч
ная, соответствующая примерно 1,3 фунта. Для наших целей разница меж
ду двумя мерами непринцилиальна. 

38. Danicls 1996: 93, 97· 
39· Shcphcrd 1993: 482n. 78. 
40. Ng 198з: 134-зs; Ng 1990: зоб. 
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Таким образом, представляется весьма вероятным,  что п о

требление сахара в Китае в 1750 г. превышало показатель п о  кон

тинентальной Европе за 1800 г. Даже если наши оценки п о  Ки

таю за 1750 г. превышают реальные показатели в два раза, потре

бление сахара в Китае было бы гораздо ближе к показателям 

по Европе, чем европейские показатели к британским. 

Однако в какой-то момент потребление сахара на душу насе

ления в Китае стало снижаться, в то время как Европа после 

1840 г. испытала его взрывной рост. Согласно данн ы м  исследо

вания Джона Л. Бака, в 1830-х гг. среднегодовое потребление са

хара в Китае равнялось 2,2 фунта, что составляет лишь бо% ми

нимального показателя наших оценок за 1750 г.41 А поскольку 

вполне вероятно, что после катастроф 185о-6о-х гг. производство 

сахара в Китае возросло, хотя значительная часть дополнитель

ных объемов и отправлялась на экспорт, указанное падение в по

треблении сахара имело место между 1750 и 1870 гг. 
При этом потребление чая не снижалось, хотя могло и не ра

сти. Согласно одной из оценок, его потребление в 1912 г. состави
ло 2,6 фунта на человека, что как раз отражает впечатляющий 
рост; однако данная оценка представляется существенно завышен
ной, поскольку, согласно представительной выборке в среде го
родского населения, датируемой тем же десятилетием, потребле
ние чая едва превышало 2 фунта на человека. Чань Чунь Ли пола
гает, что более вероятным является показатель общенационально
го потребления на уровне 1,1-1,3 фунта (18-21 унция) в 1930-х гг.42 

Это намного превышает локазатель в 11 унций для 1840-х гг. (при 
этом, как уже указывалось, приведенн ы й  ранее показатель, воз
можно, занижен). Потребление чая на душу населения в значи
тельно более процветающем Китае 1987 г. немнагим ниже лока
зателя за 1840 г.'�3 Хотя вследствие того, что сейчас чаю прихо
дится конкурировать с пивом, прохладительными и прочими на
питками, данное сравнение некорректно. В целом же потребление 
на душу населения «вызывающих привыканис п родук-тов>> в XIX 
и начале ХХ в. безусловно возрастало. В XVIII в. в растущем ал
петите Китая к потреблению предметов роскоши повседневного 
пользования ничего самоподдерживающегося не было. Точно 

41.  Согласно Daniels 1996:  s5. 
42. Chang 1955: 303. 
43· Данн ы й  nокаэатель nолучен nутем вычета экспорта иэ общих объемов nроизводсгва, приведеиных в таблице в работе Роберта Гарделлы (Garde11a 1994' 8), и деления на nоказатс:ль численности населения - 1,2 млрд челоаек. 
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так же можно сказать, что будущее европейского потребления 
тоже неизбежностыо не отл ичал ось. Однако просто отметить тот 
факт, что Европа вполне могла пойти по тому же пути (по кото
рому она, вполне возможно, и шла в период 1750-18оо гг.), что 
и Китай, недостаточно. Нам потребуется объяснить расхожде
ние, которое в итоге и произошло. 

На данное расхождение сильно повлияли имевшие место де
мографические тенденции. Как мы увидим более подробно ниже, 
рост населения Китая в период после 1750 г. пришелся в основ
ном на относительно бедные районы страны. Таким образом, 
даже если потребление в каждом регионе осталось на уровне 
1750 г., его среднестатистические показатели по стране должны 
были снизиться. Это касается прежде всего сахара, поскольку его 
потребление в XVIII в. было сконцентрировано в трех процвета
ющих макрорегионах, соеди ненных с районами производства са
хара водными артериями,-Линнане, юго-восточ ном побережье 
и долине нижнего течения Янцзы. Вполне возможно, что в 1750 г. 
на эти три региона пришлось почти вес потребление сахара в Ки
тае (если не считать не столь масштабную его концентрацию 
в столичном регионе), в то время в них находилось около 40% 
общего населения страны44• В 1843 г. (и 1953 г.) на те же самые три 
макрорегиона приходилось лишь 25% населения страны45• Одно 
только это могло привести к снижению среднего показателя по
требления сахара по стране на 37,5%, в эначительной мере объяс
няя разницу между показателем нижней части диапазона оцен
ки за 1750 r. и данными Джона Бака на начало ХХ в. (2,2 фунта 
сахарного песка, выделенного с помощью центрифуг, плюс сахар, 
предствленный в других формах или потребляемый в виде сыр
ца в районах культивации сахарного тростн ика). Данный демо-

44· На octtoвe известных нам маршрутов nерсвозки сахара и отдельных свидс· 
тельств, укаэыва10щих на его широкое nотрсблснttе в данных peг>tottax 
и относительнос отсутствие в остальных, можно сделать вы вод о том, что 
такая C>tлыtaJI коtщеttтрац>tя tютреблеюtя сахара обуслоuлеttа характером 
местной кухни. Если бы на данные реr>tоны nришлось nотрсблсt"tие всего 
сахара в Китае no состояни10 на середи ну XVIII о., а его общеttациональ
ныс объемы соответствовади нижtнtм нокаэателям nривсдс:нного мно10 
выше диапаэоttа, то покаэатель среднедушевого noтpeблcttttя для дан11ых 
рег>tоиов состав>tл бы 10,7 фуttта о год-достаточно высоки й, но не такой 
уж и ttcuepoятttыft уровеttь, nринимая во в11имание тот факт, что в тех рай
онах Тай ваня , где культивировался сахарный тростник, nотребление са
хара составляло 10 фунтов о год (Shepherd 1993: 482n" 78). 

45· На основе данных из: Skinncr 1977а: 213 и с корректировкой данных о: Ski nner 
1987. 
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графический фактор помогает объяснить и то, как и м  образом 
снижение потребления могло произойти без того, чтобы это за
ставило говорить о снижении уровня жизни населения. Если 
снижение потребления в тех или иных районах не имело места, 

то не было и возможности его заметить. Подобная картина рас
пределения прироста населения сильно контрастирует с ситуа

цией в Европе, где по крайней мере между 1750 и 1850 гг. быстрее 
всего население увеличилось в относительно благополучных ча
стях континента (и Ирландии). 

Однако демографические тенденции объясняют расхождение 
в потреблении лишь частично. Так, географическая концентра
ция потребления хлопчатобумажных тканей могла бы не со
впасть с географической концентрацией потребления сахара, од
нако существуют свидетельства снижения абсол ютных показате
лей производстnа хлопка в Северном Китае. (Но и в данном 
случае снижение производства еще не означает снижения мест
ного потребления хлопчатобумажных тканей, ведь оно могло 
быть незначительным или вовсе отсутствовать: речь идет л и ш ь  
о снижении производства хлопка, который раньше Северн ы й  Ки
тай продавал в долину нижнего течения Я н цзы. Соответствую
щие данные и их недостатки рассматриваются в приложении F.) 
Потребление же в Европе в период между 1750 и 1900 гг. не толь
ко не снизилось, но и росло быстрее, чем когда-л ибо прежде, осо
бенно после 1840 г. 

Как мы удостоверимся в главе 4, структура торговли этим и  
новыми предметами роскоши повседневного пользования зна
чительно отличалась от торговли прочими товарами. В Китае 
б6льшая часть потребляемого сахара, табака и чая тут же и про
изводилась. Торговля ими отличалась высокой степенью конку
ренции, в нее было вовлечено большое число мелких торговцев 

" б 
' 

и еи ыла характерна относительно невысокая прибы льяость 46• 
Более того, особых доходов у государства от этой торговли так
же не было. Соответственно, заинтересованности в повышении 
объемов торговли именно этими товарами у кого-то из крупных 
игроков рынка не было, напротив, некоторые государственн ые 
лица такой торговле активно противодействовали'17• В Европе 
также были свои государственные деятели и блюстители мора
ли, выступавшие против новых потребительских предпочтен и й  
(не обошлась без них и Япония, и Османская империя, и Индия). 
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Однако здесь им противостояли мощные силы, которы м  рост 

потребления был выгоден,-нацеленные на увеличение доходов 

чиновники, а вместе с ними торговцы и владельцы колониаль

ных плантаций, инвестировавшие большие деньги в производ

ственные мощности и приобретение моноnольных прав. Несмо

тря на это, потребление на большей части евроnейского конти

нента и среди малообеспеченных слоев британского населения 
росло медленно вплоть до резкого nадения цен в середине XIX в. 

Существует мнение о том, что любовь англичан к сладкому в не

которой мере является результатом относительной простоты на

циональной кухни и что, в свою очередь, значительно более низ

кое потребление сахара в Китае может частично быть объяснено 
сложностью китайской кухни, в которой употребляется множество u u 48 о 
других подсластителеи и сnеции . днако, принимая во внима-
ние полученные нами высокие показатсли nотребления сахара 
в Китае в XVIII в., данное объяснение достаточным весом не обла

дает. Путь сахара от вещества медицинского назначения к специи 
оказался вполне успешным. По мнению Минца, здесь параллелью 
выступает период европейской истории, когда европейцы всех со
циальных слоев nриучались к любви к сахару. Чего в Китае никог

да не было, так это превращения сахара из часто используемой 
и весьма желанной специи в один из основных источников угле
водов. И в данной трансформации наиболее важные отличия, воз
можно, касались не столько вкусов или методов торговли, сколь

ко производства, цен и наличия колоний49• 
Одного только желания поддерживать рост nотребления по

пулярных предметов роскоши было недостаточно в том числе 
и потому, что кроме выращивания данных культур земля исполь

зовалась и для других нужд. Следует отметить, что значитель

ный прирост в производстве сахара в Китае имел место там, где 
сахарному тростнику не приходилось конкурировать с другими 
продовольственными культурами . На Тайване, еще и в XIX в. 
представлявшем собой малонаселенную периферию, наблюда-

48. Dani�ls 1996: 87; Mintz 1985: 190. 
49· Разум��тся, данная картина не является универсал ьной : ветрудно rtредста· 

вить себе, нанримср, что совсршеtшо иное социадыюс кодирование обме· 
на nродуктами пнта11Ия, свойственное отдел ьным частям Индии, мorJJO 
оказаться крайне важным в опредедев ии того, как именно сахар исполь· 
зовалея (или не исnол ьзовался вовсе) широкими массами васслсния. Од· 
нако 0 истории Китая и Европы стол ь же ЯВIIОГО ка нд1щата в а роль куль· 
турвого фактора, сnособного серьезным образом повлиять на отношеmJе 
к сахару, нет. 
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лось одновременное расширение культивации сахарного трост

ника и риса, так как континентальной части Китая для получе

ния сахара не нужно было поставлять на остров зерно. В Гуанду

не многие из тех самых крестьян, которые в ыращивали все 

больше сахарного тростника в XVII и :XVIII вв.,  первыми же пе

решли на выращивание батата и арахиса (для чего часто расчи

щались холмы, ранее считавшисся непригодными для использо

вания на сельскохозяйственные нужды). Это помогало им одно

временно обеспечивать и собственн ые п и щевые потребности. 

в других случаях сахарный тростник вытеснял хлопчатник, что 

объяснялось уровнем относительных цен и ростом оборотов тор

говли с Бенгалией и Дельтой Янцзы50• При этом в Китае остава

лось все меньше площадей, на которых можно было бы выращи

вать сахарный тростник (или же чай с табаком) без ущерба для 

производства зерновых. И как мы удостоверимся далее, суще

ствует вероятность того, что между 1750 и 1900 гг. в связи с необ

ходимостью обеспечения едой быстро растущего населения про

изводство хлопка (и, возможно, табака) в одном из ключевых его 

регионов-Северном Китае сильно снизилось. 

Вполне уместно говорить о том, что в XVI-XVIII вв. потреб

ность в выращивании пищевых культур по меньшей мере препят

ствовала бесконечному росту производства товарных культур. 

Без дальнейшего повышения объемов производства потребление 
из расчета на душу населения было обречено н а  снижение, по
скольку в период между 1750 и 1850 гг. население Китая увеличи
лось почти вдвое. При этом производство зерновых от роста н а
селения ne отставало даже в эпоху, предшествующую внедре н и ю  
современных сельскохозяйственных технологий51• В связи с эти м 
представляется вероятным, что производство пищевых культур 
по крайней мере частично сдерживало выращивание товарных 
прежде всего в Северном Китае, где прирост населения был осо
бенно быстрым, а повышение урожайности с единицы площади _ 
делом достаточно сложным. 

Европа выращивала почти весь свой сахар, табак и кофе в коло
ниях, приобретая чай в обмен на американское серебро, поэтому 
в определенном смысле рост потребления так называемых вызы:�:�их привыкание продуктов не мешал производству зерновых 

л 
и же мере, что и в Китае. Большая часть хлопка также ввози-

ась в Европу из колоний или бывших колоний. 

so.  Mazuщdar 1984: 8 о ,  284-285, 287, 372. 
51• Классическим нриме ром данного утвсрждсниJ\ J\BЛJ\CTCJl работа: Pcrkiнs 1969. 
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Более того, рост потребления сахара пришелся на удачное вре
мя, особенно для Британии. Как мы увидим в главе 5, к концу 
XVIII в. сельскос хозяйство Англии достигло точки,  когда даль
нейшее повышение объемов производства без технологического 
прорыва было практически невозможным, в то время как этот 
прорыв произошел только в середине XIX в. : речь идет 0 мас
штабном применении химических удобрений (сначала ископае
мых фосфатов и импортируемого гуано, позднее, уже в ХХ в., 
синтетических удобрений). Между тем население Англии стре
мительно росло, и впервые объемы внутреннего nроизводства зерновых оказались недостаточными, а до долгосрочного реше
ния проблемы дефицита- поставок огромных объемов зерна 
из Северной Америки -было еще несколько десятилетий. В nро
межуточный же период протяженностью в полвека, на который 
и пришлась значительная часть промытленной революции, Ан
глия ввозила зерно из остальных частей Соединенного Королев
ства, однако полностью решить проблему дефицита данные по
ставки не смогли52• Условия, в которых особенно остро стоял во
прос нехватки калорий, а многим беднякам необходимо было 
привыкать к новым ритмам труда (включая употребление пищи 
в середине рабочего дня на рабочем месте), оказались идеальны
ми для того, чтобы сахар стал одним из ключевых продуктов по
требления англичан. В Восточной Азии сахару удалось закре
питься в роли одной из важных специй, но, поскольку рост про
изводства зерна не отставал от роста населения, у сахара не было 
особых оснований стать частью того, что обозначено Минцем как 
основные углеводы. 

Структура колониального производства также подталкивала 
плантаторов к повышению выработки объемов сахара и табака 
даже в периоды падения закупочных цен. Перед китайскими 
производителями сахара, занимавшимися одновременно выращиванием и основных продовольственных культур, данная про
блема стояла гораздо менее остро. Колониальные же плантации 
зачастую отличались узкой специализацией, выращивая конкретную товарную культуру. Значит, все остальное - начиная с про
довольственных товаров и заканчивая промытленными изделиями и рабами- им приходилось ввозить и соответственно тра
тить достаточно большие денежные средства даже в периоды 
низких цен на свою продукцию. (Мы еще вернемся к данному вопросу в главе 6.) 

226 



Г Л А В А З .  П О ТР Е Б Л Е Н И Е П РЕ Д М Е Т О В  Р О С К О Ш И  • . .  

Может сложиться впечатление, что высокая специализация 

колониальных плантаций ставит под сомнение предшествующее 

суждение о том, что производимые на других континентах вы

зывающие привыканис продукты не конкурировали за дефицит

ные сельскохозяйственные угодья в Европе в той же мере, как са

харный тростник и табак в Китае. Обмен промытленных изде

лий, для производства которых требопались относительно 

обильные трудовые и капитальные ресурсы Европы, а не относи

тельно дефицитная земля, на сахар не вступал в противоречие 

с потребностями Европы в продуктах питания. Аналогичной ока

залась и ситуация с обменом промытленных издели й  (или при

обретенных в Азии товаров) на африканских рабов, использовав

шихся на плантациях Нового Света, и с приобретением китай

ского чая на американское серебро. Однако, когда речь шла о том, 

чтобы кормить работников плантаций Нового Света европейски

ми продовольственными товарами, ситуация была совершенно 

иной. По словам аббата Рейналя, «чтобы накормить колонию 

в Америке, нужно возделывать целую провинцию в Европе». 

По крайней мере именно так обстояли дела во французских ко

лониях Карибского бассейна53• 
Колонии, которыми в Новом Свете владела Британия (речь идет 

о территориях Североамериканского континента), спnличались 

от французских: они производили больше зерна, мяса, древесины 

и вылавливали больше трески, чем им требовал ось, а потому могли 

продавать излишки в колонии, специализировавшисся на выращи
вании сахарного тростника. В свою очередь, североамериканские 
колонии приобретали промышленные товары у Британи и, что по
зволяло ей эффективно преобразовывать свои обильные трудовые 
и капитальные ресурсы, но не дефицитные земельные, в сахар, точ
но так же, как и в случае с торговлей африканскими рабами и пря
мыми поставками промытленных товаров в Карибский бассейн. 
(Бразильские плантации сахарного тростника потребляли главным 
образом продовольственные товары, производившисся в самой Бра
зилии. Соответственно Португалии, как и Британии, не требова
лось снабжать ее этими товарами из Европы. При этом Португа
лия не монополизировала торговлю своей колон ии в той же мере, 
что и Британия.) Вопросам нехватки земли и экологическим про
блемам будет уделено еще немало внимания в главах 5 и б. Пока же 
стоит отметить, что отсутствие в XVIII в. прироста в потребле
нии сахара из расчета на душу населения в континентальной 

53· Цитируется в: Braudel 1981: 226; Бродель 1986: 245· 
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Европе, в чем большая часть континента была ближе к Китаю, чем 
к Британии, может в определенной мере отражать одни и те же 
проблемы. При этом причины впечатляющего роста в потребле
нии сахара, свойственного Британии, возможно, частично связа
ны с Северн.ой Америкой. 

Потребительские товары длительного пользования 
и <<овеществление» роскоши 

Эндогенное преимущество Европы представляется более правдо
подобным применительно к товарам длительного пользования 
таким как мебель, изделия из серебра, постельное белье и т. п. Од� 
нако и здесь следует быть предел ьно осторожным, особенно при 
сравнении с Китаем и Японией. 

Подобные сравнения особенно осложняются отличиями в ис
точниках информации, на которые нам приходится опираться. 
Например, Азии ,  в отличие от Европы, не была свойственна 
практика дополнения завеща н и й  перечиями и мущества. Тем 
не менее изменения в потребительских предпочтениях высших 
классов различных обществ в период, скажем, между цоо и 18оо гг. 
представляются во многом схожими. В среде самых зажиточных 
слоев населения Европы, Китая, Я понии и И ндии был отмечен 
впечатляющий рост количества и разнообразия предметов до
машней обстановки, изысканных одежд, столовых приборов 
и того, что сегодня мы назвали бы коллекционными предметам и. 
Демонстрация материального и мущества стала более значимым 
показателем статуса, в то время как неоднократные попытки 
удержать потребление в рамках, определяемых отнюдь не уров
нем благосостоя ния, и мели л и ш ь  огран иченный успех. Между 
тем важность свиты в качестве показателя статуса снизилась, 
а многие представители старой элиты обнаруж или, что продол
жать участвовать в конкурентной борьбе за статус посредством 
потребления они не в состоя н и и .  Однако нам следует выйти 
за рамки этих сходств весьма общего характера. 

Развитие потребления предметов роскоши происходило в ка
ждом обществе по-своему. В рамках настоящей книги представ
ляется невозможным рассмотреть все отличия того, что именно 

nодразр.tевалось под потреблением в рамках того или иного обще
ства. Для нас важно, что количественные изменения в том, как 

име�то тоnары использоnались в конкурентной борьбе за статус 
в разл ичных обществах, были достаточно схожи, чтобы привести 
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к nовсеместному увеличению количества nрименяемых в данных 
целях nредметов nотребления. 

Обл адание оnределенными nредметами и обмен ими п ред
ставляют собой важный показатель статуса в любых обществах. 
Как следствие, из этого слишком легко заключить, что возраста
ющее число людей, обладающих количественно значимым иму
ществом, является отражением универсального имnульса к нако
плени ю вещей, которому ранее преnятствовали высокомерность 
элит и слабость nроизводительности труда. При таком nодходе 
желание обладать б6л ьшим число предметом роскоши является 
вневременным фактором и обоснований не требует. Изменения 
nретерnевают лишь лроизводство и распределение доходов. 

Возможен и такой nодход, когда обладание nредметами ро
скоши небольшим числом людей в более ранних обществах рас
сматривается как явление достаточно редкое, чтобы nридавать 
ему чрезмерное значение, и когда наблюдаемый в раннее Новое 
время резкий рост nотребления товаров, не относящихся к кате
гории жизненно необходимых, рассматривается как зарождение 
радикально нового, «материалистического» стиля жизни. По
следний nодход весьма значим тем, что рассматривает бесконеч
ный спрос в качестве искусственного, а не естественного феноме
на. Однако и данному nодходу свойственны свои недостатки. Он 
отлично годится для целей нашего исследования, но тем не ме
нее может легко оnускаться к дихотомическому делению обществ 
на те, где социальные отношения оn ределяются nредметами по
требления и рынками, а обмен nонимается как индивидуали
стичное стремление к выгоде, и на те, где экономика регулирует
ся социальными отношениями, nотребление уnравляется стату
сом, а люди стремятся к взаимной выгоде54• Использование 
nодобных дихотомий лрименительно к истории ведет к делению 
мира на Европу, которая лервой ступила на nуть материализма, 
и остал ьные страны, в которые по причине того, что данный ру
беж еще не был nройден, «nредметы nотребления», «материа
лизм» и «экономический человек» были введены извне. 

Более свежая научная литература nодходит к данным волро
сам с большей искусностью. В одной из своих весьма значимых 
формулировок Арджун Алладураи nрибегает к созданию конти
нуума, движущегося от систем моды к куnонн ым или л ицензи
онным системам. В системах моды любое лицо с достаточным ко
личеством денежных средств сnособно приобретать огромное 

54· Например, Polanyi 1957; Поланьи 1!001!. 
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число статусных товаров. Полное и непосредственное превраще

ние денежных средств в статус ограничивается главным образом 

постоянно изменяющимися социальными нормами, на основа

нии которых один вид потребительского поведения становится 

вульгарным, а другой - изысканным. В так называемых купон

ных системах владеть некоторыми ключевыми, зачастую священ

ными предметами и обмениваться ими могут лишь лица, имею

щие соответствующую социальную лицензию. В обоих случаях 

социальный статус, с одной стороны, и владение определенны

ми предметами и обмен ими - с другой, ведут к взаимному уч

реждению, хотя и разными способами: 

В то время как в одном случае статусные системы защи

щены и воспроизводятся посредством ограничения числа 

эквивалентов и возможностей обмена в рамках стабилъноzо 

мира предметов потребления, в системе моды под действие 

ограничений и контроля подпадает вхус в постояюtо мепяю

ще.ш:я мире предметов потребления при наличии иллюзии 

полной взаимозаменяемости и неограниченности доступа. 

Законы против излишней роскоши представляют собой 

промежуточный механизм регулирования потребления, 

подходящий для обществ, нацеленных на поддержание ста

бильности в демонстрации статуса в условиях взрывного 

роста потребления, таких как И ндия, Китай и Европа пред

шествующего Новому времени периода55• 

Такая формулировка позволяет избежать однозначного отнесе

ния конкретного общества к одной из категорий. Более того, Ап

падураи находит, что некоторые предметы «купонного» обще

ства свойственны даже современному Западу, и, таким образом, 

указывает на то, что всем обществам свойствен н ы  как экономи

ка, так и культура56• Такая формулировка также препятствует 

тому, чтобы потребление было отнесено, как это иногда проис

ходит, к якобы свойственному исключительно Западу индивиду

ализму, и, соответственно, тому, чтобы сильные общины в обяза

тельном порядке противопоставлялись повы шению потреби
тельского спроса. 

Несмотря на исключение излишне простых дихотомий, фор

мулировка Аппадураи все же указывает на различия между мо-

55· Appadurai 1986: 25. 
56. См. такж.:: Sahlins 1976. 
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• и купонами как на четко выраженные сnособы взаимодей
�;:ия между статусом и nотреблением. Более того, различия 
между ними определены достаточно ясно, чтобы nозволить нам 
выявить серьезные nоследствия для экономического развития, 
которыми чреваты смещения в ту или иную сторону, а также 
оnределить nричины nодобных смещений. 

Ослабление куnонных систем, nроисходящее, когда n риобре
тать особые nредметы nотребления разрешается все боль�ему 
числу лиц, означает усиление зависимости от р ы н ка. Такои же 
смысл и у nоявления нового статусиого товара (скорее всего эк
зотического nроисхождения). А чем ближе система к системе 
моды, тем быстрее население обновляет личное имущество, сти
мулируя таким образом спрос. Более того, куnонная система уже 
по одному своему оnределению nреnятствует коnированию по
требления, осуществляемого груnпой с более высоким статусом, 
группами с более низким статусом. В системах, более бл изких 
к системам моды, главный ответ элит состоит не в заnрете коnи
рования, а в лереходе к новым предметам потреблен и я  (или же 
к новым способам их демонстрации) и навеш и вании на старые 
ярлыка «вульгарность». Подобной системе свойственно nосто
янное стремление к приобретению товаров представителями всех 
социал ьных групп, как стремящимися к nоддержанию социаль
ных различий, так и желающими навести между н и м и  мосты 
(или лерелрыгнуть через разделяющую их пропасть). Подобной 
системе также может быть характерно формирование четко вы
раженных канонов вкуса и nревращению их в товар по мере того, 
как соответствующие печатные nособия и консультанты начина
ют помогать участвующим в данной конкурентной гонке людям. 

Даже этот схематический набросок указывает нам на вполне 
конкретные вещи: расширение разнообразия товаров с социаль
ной коннотацией и быстрота, с которой они менялись; рост чис
ла лиц, которым было nозволено владеть ими, и расширение воз
можностей по их nриобретению у сторонних лиц; резкий рост 
подражательного потребления и расnространение разнообраз
ных статусных товаров для представителей различных социаль
ных групп; расширение диалога о правильном и изящном nри
менении различных nредметов потребления. 

Наиболее nwmoe документирование данных феноменов было 
произведено в различных урбанизированных регионах Западной 
Европ ы - в  (Северной) Италии эnохи Ренессанса, в Испании nе
риода Золотого века, в Голландии, в некоторых частях Франции 
и в Англии. Везде имели место изменения в домах высших клас-
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сов и в nрсслсдуемых и м и  целях. В сельской местности н а  смену 
замкам, более nодходящим для ведения военных действи й  и раз
влечений многочисленной свиты (главным nомещением в кото
рых мог быть, наnример, большой зал для nиршеств с несколь
кими очень длинными скамьями), nриходили усадьбы, отл ичав
шисся б6льшим числом комнат (и коридоров), предметов 
обстановки, ориентированных на обесnечение и ндивидуального 
комфорта, и элементов декора, а также обесnечивающих большую 

я в -

б стеnень nриватмости . се возрастающее ч исло семеи nрио ре-
тало более чем одну резиденцию иногда по nричине того, что 
усиливающаяся централизация государств требовала по крайней 
мере nериодического nребывания nредставителей дворянства 
nри дворе монарха, иногда в силу того, что nроживавшая в сель
ской местности знать вес чаще вела дела в городе, что требовало 
наличия городского дома, а иногда в силу nересмысления своих 
nотребностей. Чаще людьми двигало желан ие nостроить дом 
(как nравило, уже не nервый) для личного nользования и увесе
лений, а не для исnользования его в качестве долгосрочного 
«опорного nункта» своей династии, при этом его местоnоложе
ние и стиль должны быть соответствующими 58• Как nравило, го
родские резиденции были менее роскошными, чем загородные, 
однако и их число быстро росло, строились они из более nроч
ных материалов и во все большей стеnен и  соответствовали но· 
вым nотребностям в комфорте, nриватнести и наличии места, 
где можно было демонстрировать свое имущество, являющееся 
отражением уровня состоятельности и вкуса59• Возглавляло эту 
тенденцию строительство дворцов-резиденций монархов, одна· 
ко она быстро расnространилась и в среде богатой знати, торгов· 
цев и nрочих социальных слоев. 

Не менее важным, чем сами дома, а возможно, и более эначи· 
мым, особенно в городах, было расnространение nредметов, 
nризванных эти дома украшать. Зеркала, часы, мебель, картины 
в рамах, изделия из фарфора и серебра, скатерти и nостельное 
белье, книги, драгоценности и одежда из шелка - вот л иш ь не· 
сколько категорий nодобных nредметов, ставших обязатель ны· 
ми nоказателями статуса зажиточных жителей Заnадной Евро
nы. Более важным было и то, чтобы данные товары были мод· 

57· Hoskins 1953: 44-59; Stone 1979: 169-170, 245-246. 
58. Sombart 1967: 97, 100-105; Зоибарт 2008: 138, 141-147· 
59· Schama 1988: 311. 
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ными, а не только многочисленным и  и качественными60• Соот

ветственно, п редметы роскоши обесценивались в культурном 

отношении гораздо быстрее, чем изнашивались физически, и уже 

имеющиеся в наличии предметы роскош и  дальнейшему приоб

ретению товаров данной категории препятствовали все в мень

шей степени. Многие авторы письменных источников ставили 

данной тенденции в вину то, что она выкачивала богатства об

щества, разоряла знать и мешала более важным проявлениям 

статуса и значи мости человека. Правительства и религиозные 

институты Европы пытались, по крайней мере время от време

ни, воспрепятствовать данной тенденции, однако без особого 

успеха. Люди все больше идентифицировали себя через неустан

ное накопление и мущества. 
Однако подобное зарождение общества потребления было да

леко не уникальным. Крейг Клунас демонстрирует, что дома выс

ших классов в эпоху правления династии Мин (1368-1644 гг.) так

же все больше наполнялись картинами, скульптурами,  изыскан

ной мебелью и т. д. Более того, он обнаруживает, что точно так же, 

как в Европе, увеличивалась необходимость иметь строго о преде

ленные предметы роскоши для конкретной обстановки, человека 

или задачи. Так, например, в Китае кровати с изысканной резьбой 

предназначались потребителю строго определенного пола еще 

до появления подобной специализации в Европе61• Кроме того, 
вполне возможно, что состоятельные граждане могли позволить 
себе разные кровати и стулья в зависимости от времени года62• 
Между тем самые престижные предметы роскоши- nроизведения 
величайших мастеров-все в большей мере превращались в товар, 
то есть они были доступны любому лицу с достаточной для их 

приобретения денежной суммой, а не вращались в среде прибли
женных к мастеру лиц. А поскольку состояние все в большей сте
nени поддавалось конвертации в статус посредством nотребления 
(а не приобретения определенной должности, земли или образо
вания для своих детей), в соответствующих печатных руковод
ствах стали появляться советы по nравильной оценке и демон
страции подобных предметов. Одни руководства объясняли ста
рым элитам, каким образом следует утверждать свой статус через 
наличие вкуса, даже если у лиц низкого происхождения больше 
денег для приобретения предметов роскоши. Друrие руководства 

6о. Braud(:l 1981: зн-ззз; БрОД(:ЛЬ 1986: ззз-356. 
61. Cluпas 1991: 54-55. 
62. Jin Piпg Mei, 1692. 
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предназначались для нуворишей и давали им советы по приобре
тению и демонстрации подобных предметов. 

в Китае такие сочинения (одно из них имело застенчивое на
звание «Трактат об излиш них вещах») начали появляться не
сколько раньше, чем в Европе. На протяжении периода nравле
ния династии Мин появлялись все новые руководства и nepe-

63 и " 
издавал ись старые . хотя в раннии период правления 
династии Мин издавались законы, направленные на ограниче
ние излишней роскоши через тщательное регулирование одеж
ды, столовой утвари и т. д. в среде разных социальных групп , за
коны эти, судя по всему, особого эффекта не имели и вскоре без
надежно устарели ,  утратив свою актуальность. После 1soo г. 
к перечию предметов потребления, регулируемых данны м  сво
дом законов, прибанилея лишь один пункт, хотя число nредме
тов роскоши и разнообразие стилей продолжали увеличивать
ся64. Тем временем данные законы продолжали принимать в Ита
лии и Испании (в XVII в.) ,  а попытки ужесточить подобное 
законодательство предпринимались даже в таких буржуазных 
странах, как Голландия и Англия65• 

Схожие свидетельства существуют и по Японии периодов Му
ромати и Эдо, где в претензиях моралистов и в текстах неэффек
тивных законов, направленных на ограничение приобретения 
предметов роскоши, перечисляются многочисленные предметы 
потребления, использующиеся неподобающим образом предста
вителями несоответствующих сословий. К XVIII в. данные зако
ны были дополнены положениями против «украшений из золо
та, серебра и слоновой кости» в крестьяиских домах66, а морали
сты были раздражен ы  случаями разорения самураев и даже 
даймё, пытавшихся не отстать от потребител ьских привычек за
житочных простолюдинов67• По крайней мере один из ученых, 
Занимавшихея проблемой потребительства в Европе, пришел 
к выводу, что тенденции в Китае и Японии оказались до удивле
ния схожи с протекавшими одновременно процессами в Запад
ной Европе68• 

Свидетельства по Индии не столь однозначн ы .  Сомнений 
в том, что эпоха Великих Маголов была отмечена значительным 

63. Clunas 1991: 8-39. 
64. !Ьid., р. 151. 
6s. IЫd. 
66. Hanl�y and Yamamura 1977: 89. 
67. Yamamura 1974: 41-47. 
68. Burk� 1993: с. 148-161, особ�tшо с. 158. 
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ростом потребления предметов роскоши, нет. Многочислен н ые 
евроnейцы, только что прибывшие из Лондона, Парижа или Ам
стердама, отмечали невероятнос множество п редметов роскоши, 
продававшихся в индийских городах69. С распадом в :хv:_п в. и м
перии Великих Маголов дворы региоиальиых правителеи приоб
рели большую значимость, и провинциальные столицы зачастую 
становились центрами подражательного потребления элитных 
nредметов роскоши, что напоминало ситуацию с многочислен
ными дворами Европы70• Увеличение потребления nредметов ро 
скоши, частично nровоцируемое возросшей коммерциализаци
ей льгот и привилегий, полагавшихся лицам, занимающим пра
вительственные должности (см. главу 4), выnолняло роль одного 
из главных моторов индийской экономики того периода71• 

Тем не менее мы не расnолагаем, по крайней мере на настоя
щий момент, теми же свидетельствами, что у нас есть по Китаю, 
Японии и Евроnе, о возникновении в Индии системы моды, объ
единяющей многие социальные классы,- наnример, в нашем рас
nоряжении нет соответствующих руководств по надлежащей 
и элегантной демонстрации nредметов nотребления. Хотя в И н
дии XVIII в. и возросла роль торговцев и «служащей аристокра
тии» 72, потребление предметов роскоши происходило в основ
ном в среде знати 73• С другой стороны, у нас и меется гораздо 
больше свидетельств по Индии, чем по Западной Европе или 
Восточной Азии, о том, что старые купонные системы, в рамках 
которых за статусом закреплялась достаточно стабильная роль 
в регулировании доступа к относительно неизменному набору 
особых предметов потребления, значительную часть свой силы 
не утратили74• Таким образом, представляется вероятным, что 
потребительство, хотя, без сомнения, и присущее индийскому об
ществу, получило в нем меньшее развитие, чем в Восточной Азии 
или Западной Европе. 

Это вполне логично, если рассматривать феномен овеществле
ния роскоши в качестве альтернативы демонстрации статуса по
средством размера личной свиты. По крайней мере начиная уже 
с XVI в. и в Китае, и в Западной Европе резкое снижение ч исла 

бg. Наnрим�р, Tav�rnier 1925: !:52; Raychaudhuri 1982а: !80-181; Rayc.haudhuгi 1g82b: 
266-67; Bayly 1983: 2о6, 266. 

70. Bayly 1983: 201-204; Bayly 1989: 51. 
71. Bayly 1983: 201-202, 204-206, 266. 
72. lbld., р. 466-467. 
73· lbld., р. 206, 268. 
74· Наnример, Dumont 1970. 
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подневольных слуг и арендаторов, а также переезд знати н а  жи
тельство в города делали содержание многочисленной свиты все 
более непростой задачей. И хотя Япония сравнимых юридичеС'IСUх 
изменений не претерпела, социальные и экономические силы 
страны подталкивали ее в том же направлении. Следует отме
тить, что снижение центральной роли личной свиты заставляло 
знать быть недовольной практикой потребления в среде просто
людинов. Когда различные слуги были полностью интегрирова
ны в домохозяйства своих хозяев, роскошные наряды по крайней 
мере тех из них, кто чаще других попадался на глаза nосторон
них, служили целям демонстрации богатства собственно семьи 
их хозяев; однако как только слуги, оставаясь более низкими 
по положению, стали независимы, любые подобные демонстра
ции осуждались как неподобающие и даже опасные сnособы са
моутвердиться 75• Таким образом, изобилие документов, осужда
ющих практику потребления в среде nростолюдинов в Китае, 
Японии и Западной Европе, отражает как экономические изме
нения, так и масштабы утраченного первенства элит над теми, 
кто по социальному положению был ниже их, и, соответственно, 
насколько сильно сами элиты стали воспринимать отношения 
между социальными статусам и  через призму потребляемых то
варов. 

В Индии подневольный труд оставался значимым явлением, 
расхождения во мнениях вызывает лишь степень его значимо

сти 76 в условиях, когда и занимающая государственные должно

сти аристократия, и заминдары (наследственные землевладель
цы из числа феодалов) были обязаны законом иметь многочис
ленную свиту77• Вполне вероятно, что спрос на предметы ро

скоши со стороны аристократии был во многом обусловлен 
и необходимостью одаривать ими фаворитов из числа ближай
шего окружения. Использование дорогих подарков, обладающих 
устоявшимся символическим значением, для поддержания соот
ветствующих отношений оставалось в Индии одним из централь
ных элементов социальной и политической конкуренции78• Од
нако это, скорее всего, сnособствовало развитию моды в меньшей 

75· См., например: Stansel1 1986: 164-165. См. также: Adshead (1997: 25-26) для оэ· 
накомления с другим мнением, имеющим, однако, схожее nрактическое 
значени�. 

76. Perlin 1979, 1985; Washbrook 1988. 
77- Moosvi 1987: 175-176; Bayly 1983: 199, 266; Ra.ychaudhuri 1982Ь: 181 - об огромных 

размерах свиты. 
78. Bayly 1983: 266. 
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стеnени, чем nриобретение товаров для строго личного nользо
вания. 

Доля индийской знати, nроживавшей в городах, вероятно, 
была больше, чем в Китае, возможно, устуnая по данному nока
зателю Западной Евроnе и точно отставая от Я понии. Тем не ме
нее иностранцев поражало, насколько сильно индийские города 
напоминали собой огромные лагерные стоянки, где большие 
груnпы свиты неотступно следовали за лицами, которым служи
ли79. Если бы данная форма личной службы и зависимости была 
сильнее в качестве как факта, так и нормы, то следовало бы ожи
дать, что и в Западной Европе, и в Китае наблюдался бы менее 
выраженный сдвиг в сторону социальной конкуренции, реализу
емой посредством моды. Индия отличалась меньшей стабильно
стью роста городских рынков nредметов роскоши по сравнению 
с Китаем, Японией и Западной Европой. Как указывает &йли, 
в 1780 г. городам Варанаси и Лакхнау был свойствен гигантский 
спрос на предметы роскоши, однако в этом они не слишком от
личались от того, что представляли собой Дели и Агра в 168о г., 
когда власть Маголов и концентрированность аристократии 
были более выраженными80• 

Это же в еще большей степени соответствует ситуации 
в Юга-Восточной Азии. Здесь мы также встречаем заниматель
ные nримеры овеществления роскоши в период между 1450 
и 1650 гг. nрежде всего в городах, а некоторые местные предме
ты роскоши не уступали в объемах использовавшихся дорогосто
ящих материалов изделиям из других регионов мира. Тем не ме
нее стабильного сдвига в сторону овеществления роскоши и моды, 
сравнимого по масштабам с ситуацией в Западной Европе или 
Восточной Азии, здесь зафиксировано не было. Центральным ор
ганизующим принцилом общества здесь оставалась личная зави-
с 81 б '  имость , и даже ольшая часть крупных городов представляла 
собой агломерации, напоминающие лагерные стоянки, где люди 
групnиравались вокруг своих хозяев, образуя внутри городов nо
добие изолированных деревень. И (в отличие от Индии) почти все здания некультового назначения отличались nростотой. Все это указывает на большую престижность свиты по сравнению с владением имуществом82• 
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В связи с этим можно заключить, что Китай, Япония и Заnад
ная Европа были в большей степени схожи друг с другом, чем 
с Индией или Юго-Восточной Азией; то же, вероятно, можно 
было бы сказать и в случае их сравнения с обществами Восточной 
Европы, Ближнего Востока или Африки. Или можно говорить 
о том, что по крайней мере ситуация в Китае и Японии указывает 
на то, что новое элитное потребительство, свойственное Европе, 
было далеко не уникальным явлением. При этом, однако, следует 
обратить внимание и на то, насколько существенными были ха
рактерные для данных обществ проявления данного феномена. 

Так, развитие жилищных условий в данных странах nроисхо
дило совершенно по-разному. На значительной части террито
рии Евроnы бум строительства дворцов, замков, городских рези 
денций и прочих сооружений подобного типа, предназначенных 
для состоятельных граждан, продолжался, хотя и при наличии 
циклических периодов подъемов и спадов, еще и в конце XVIII в. 
В Китае же и Яnонии масштабнос строительство дворцов сопро 
вождало смену политической власти в этих странах в XVII в. 
(восшествие на престол династий Цин и То�гава), однако более 
ранним периодам это было не свойственно 3• По крайней мере 
в Японии широкомасштабное строительство по-настоящему дол
говечных домов началось в XVI и XVII вв.84 И хотя качество до
мов в течение XVI-XVIII вв. несомненно улучшилось, разница 
все же представляется менее выраженной, чем в Европе, указы
вая на то, что существенных изменений в концеnции того, что 
именно nредставляет собой дом, не произошло85• В Китае в эnо
ху поздней империи идеи о предназначении дома также претер
nели незначительные изменения. Так, дом по-прежнему оставал
ся важным местом для труда и культовых обрядов, а также при
готовления пищи и сна. Дом продолжал восприниматься 
(по крайней мере среди высших сословий) как достояние многих 
поколсний (включая предков, похоронные таблички которых 
хранились при домашнем алтаре), а не средство демонстрации 
достижений и вкусов нынешних его обитателей. Поскольку само 
понимание дома изменилось нсзначительно, архитектурные сти
ли также претерnели небольшие изменения по сравнению с из
менениями, имевшими место в Европе86• 

83. M�nzi�s 1992а: 64; Osako 1983; Totman 1992: 22. 
84. Hanlcy 1997: 25-35. 
s5. IЫd., р. 36. 
86. Bray 1997: 59-172, особеш1о с. 71. 
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Кроме того, и в Китае, и в Яnонии nредnочтение в строител ь
стве по-nрежнему отдавалось дереву, и с исчезновением наибо
лее востребованных nород дерева строительный бум в обеих стра
нах сошел на нет87• (У нас имеются определенные свидетельства 
об увеличении масштабов использования камня nри строитель
стве жилых домов88, однако он все равно продолжал оставаться 
довольно редким строительным материалом.) Так, по благоnо
лучному столичному региону Яnонии отмечается снижение за
работной nлаты как городских, так и сельских строителей отно
сительно заработной nлаты большинства других категор и й  тру
дящихся (включая сельхозрабочих) у-А<е в середине XVIII в., что 
служит свидетельством того, что спрос на 'ltoвъze дома был доста
точно незначительным89• Ослабление строительного бума вовсе 
не является ни показателем замедления общего экономического 
развития, ни показателем неспособиости исnользовать камень. 
По крайней мере в Яnонии nрименение дерева диктовалось осо
бенностями климата и частыми землетрясениями. Легкость nро
ветривания яnонских домов nозволяла сократить частоту ресnи
раторных заболеваний во влажном климате и, вnолне вероятно, 
внесла свой вклад в большую продолжител ьность жизни населе
ния яnонских городов по сравнению с евроnейскими 90• У китай
цев же, как указывает Франческа Брей, предnочтение в строи
тельстве жилых домов дереву, а не камню объяснялось nричина
ми космологического и ритуального характера, хотя он и и умели 
nрименять камень, а цена древеси ны в nериод nравления дина
стий Мин и Цин сильно возросла91• Некоторые из рел игиозных 
верований, стоящих за данными nредпочтениями, были широко 
расnространены и в Японии. Однако какими бы ни были nричи
ны данных nредnочтений, сами по себе они означают, что в Вос
точной Азии, чтобы не «отставать от соседей», требовалось вкла
дывать в свой дом гораздо меньше денежных средств; в Юга-Вос
точной Азии это обходилось еще дешевле92• Вnолне вероятно, что 
вкладывание значительных средств в строительство жилых до
мов (и nрименение камня) было в бол ьшей стеnени свойственно 
высшим слоям индийского общества, однако как именно можно 
было бы измерить масштабы этого явления, неизвестно. 

87. Totman 1992: 23; Totman 1995: 84; Osako 1983: 132-35; M�nzi�s 1992а: 64, 6g. 
88. См., наnример: Perdue 1987: 109-110. 
89. Sailn 1978: 98. 
90. Hanlcy 1983: t88-1s9. 
91. Bray 1997: 77-
92. Rcid 1988а: 62-73. 
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Различия в прочих видах расходов выделить гораздо сложнее 

частично в силу того, что сравниваемые единицы отличались 

огромным разнообразием, по крайней мере различия между об

щественными классами и регионами. Хотя тщательного анализа 

классов и регионов мы провести не в состоянии, какие-то отдель

ные моменты оценить можно. 

В Европе, по крайней мере в некоторых ее частях, предметы 

роскоши приобретались даже представителями не самых зажи

точных слоев населения. Некоторые виды подобных предметов

ремни, ботинки, жилетки с серебряными и золотыми пуговица

ми, спиртные напитки, произведенные на основе ферментации 

и дистилляции, кофе, чай, сахар и т. п.-приобретались не толь

ко богатыми торговцами или ремесленниками с именем, 

но и не имеющими высокого заработка подмастерьями. Более 

того, владение подобными предметами и (или) их демонстрация 

стали важной частью городской плебейской культуры93• Соглас

но Гансу Медику, ремесленники тратили большую долю своего 

общего бюджета на подобные «предметы роскоши низшего по

рядка», чем представители любых других социальных групп94• 

Гансу Медику удалось найти свидетельства схожего поведения 

и в среде сельских ремесленников Европы, причем не только в Ан

глии и Голландии. Он приводит примеры ремесленников 

из сельской Саксонии, занимавшихся изготовлением лент и под

ражавших городской моде, чтобы выделяться среди крестьян, 

а также ремесленников Вюртемберга, которые, по словам одно

го из их современников, могли мало что позволить себе сверх 

картофеля, но «считали, что потеряют человеческое достоин

ство, если откажутся от своего утреннего кофе»95• Здесь значим 

уже сам факт наличия подобного потребления, при этом неко

торые виды потребляемых товаров (такие как кофе и чай), веро

ятно, были в новинку на всем протяжении XVI-XVIII вв. Одна

ко остается неизвестным, насколько широко потребление пред

метов роскоши было распространено в среде простолюдинов или 

насколько оно было ново. Потребление подобных товаров про

столюдинами, должно быть, вызывало бурю осуждения со сторо

ны тех, кто в отличие от них был лицом «благородного проис

хождения», даже в случаях, когда общие объемы подобного по

требления оставались, как мы уже убедились с помощью соответ-

93· Mcdick 1982: 86, 90-95. 
94· Кric�tc, Mcdick, and Schlumbohm, 1981: 64-65, 69; Mcdick 1982: 90. 
95· Medtck 1982: 94-95. 
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ствующих nримеров потребления ч а я  и сахара, крайне 

небольшими. При этом nостоянность была свойственна вкладу 

в усредненный спрос со стороны далеко не всех новых nотреби

тельских nривычек. К примеру, вnечатляющий рост потребле

ния джина в Англии, который nришелся на начало XVIII в., сме

нился nрактически столь же стремительным его снижением 

во второй nоловине столетия96• 
Сделать какие-либо оnределенные выводы о nотреблении дан

ных товаров среди крестьян nредставляется еще более затрудни

тельным, хотя, вnолне вероятно, оно сильно отличалось от nотре

бления сельских ремесленников97• Предnринятое Яном де Фрисом 
исследование Фрисландии в nериод между 1550 и 1750 гг. nомогло 
установить, что по крайней мере в этом необычайно благополуч
ном регионе мелкие землевладельцы и арендаторы nриобретали 
большое количество самых разнообразных товаров, не относив
шихся к nредметам nервой необходимости. Кроме того, он демон
стрирует, что со временем количество nредставленных в nеречиях 
имущества nредметов высококачественной мебели и nрочих изде
лий из дерева, а также столовой nосуды, nредметов интерьера 
и ряда друтих товаров сильно увеличилось9 • (Ожидать увеличе
ния числа nредметов длительного nользования в доме, разумеет
ся, следовало бы, даже если nокуnки таких nредметов совершались 
не слишком часто.) При этом также примечателен и тот факт, что 
некоторые виды предметов длительного nользования не имели 
тенденции к значительному увеличению их количества в домах: 
речь nрежде всего идет об изделиях текстильной отрасли - круn
нейшего индустриального сектора и лидера будущей промытлен
ной революции. То, что увеличения данных изделий  не nроизо
шло, особенно удивительно на фоне того, что в nериод 1550-1750 гг. 
цены на большинство тканей относительно nрочих товаров сни-99 Бо зились . лее того, число nотребительских товаров, nредстав-
ленных в nеречиях имущества, росло медленнее, чем количество 

96. Си., наnример: Mcdick 1982: 103-104. 
97· Прошу обратить внимание на тот факт, что в nриведеином Медиком np11.,e

pe изготовители лент из Саксонии стре•tилис.ь выглядеть О171.11UЧ1iЬЩ от кре· 
стьян образом, а не зажиточны•tи крестьянами, и на то, что другое утверж· 
дение Мед., ка, согласно которому сельск"е ремеслеюшки nрибегали к по· 
треблен"ю новых товаров для лодчеркиваюsя своего статуса в условиях 
отсутствия у н"х земли, столь важной для остальной части сельского об· 
щества, лрименимо к крестьянам в меньшей стелеюs. 

98. de Vries 1975: 220-224. 
99· lbld., р. 218-220. 
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представленных там же товаров производственно-техн ического 
назначени я 100• В целом же, как отмечает и сам де Фри с, ни масшта
бы возрастающего спроса со стороны крестьян, населявших этот 
процветающий регион, ни конкретные особенности данного спро
са не кажутся достаточным и для возникновения nромытленной 
револ юции 10\ однако необходимо иметь в виду, что значительная 
часть спроса именно на хлопчатобу.мажхъzе издел ия была сканцен-

Е 102 
трирована за пределами вропы . 

Тем не менее даже в подобных обстоятельствах массовый nо
требительский спрос в Европе мог быть в достаточ ной мере б6ль
шим по сравнению с прочими регионами мира, чтобы служить од
ним из объяснений того, почему в итоге пути Европы и прочих 
развитых экономик разошлись. К сожалению, нам недостает пись
менных свидетел ьств, которые сделали бы возможными по-насто
ящему значимые сравнения с прочими странами и регионами. Тем 
не менее мы в состоянии догадаться, насколько высокой была ве
роятность существенных отличий частично благодаря споеобиости 
не при надлежавших к высшим классам лиц приобретать товары, 
не относившисся к предметам первой необходимости. 

Свидетельства, которые мы в состоянии использовать для 
сравнения распределения доходов в рамках отдельных обществ, 
к сожалению, также слишком фрагментарны. При этом те свиде
тельства, которыми мы все же располагаем, nротиворечат утверж
дению Джонса о том, что в Европе доход и соответственно фак
тический спрос на повседневные предметы роскоши распределя
лисЪ более равномерно, нежели в крупных экономиках Азии103• 
Различия, с одной стороны, между Индией и, с другой стороны, 
между Китаем, Японией и Западной Европой были вполне веро
ятны, однако те немногие свидетельства, которые имеются в на
шем распоряжении, указывают на то, что между тремя послед
ними регионами огромных различий н е  существовало. 

Так, фактически единственной количественной оценкой рас
пределения доходов в Китае в период до ХХ в. являются данные 
Чаня Чунь Ли. То, что определяется и м  как китайское «нетиту
лованное мелкопоместное дворянство», куда он включает и боль-

100. de Vries: 234-235. 
101. !Ьid., р. 236. 
102. Braudel 1984: 575; Бродель 1992: 593· 
103. Jones 1981: но. В этом своем утверждении Джонс оnирается на данные no Ин· 

дни, в отношении которой, как уже отме<1алось выше, ero выводы nред· 
ставл.яJотся вполне верными; однако то, что nод тот же знаменатель он за· 
одно nодводит и Азию с Европой, ве совсем nравильно. 
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шую часть богатых купцов, составляло в XIX в .  примерно 2% на
селения страны, получая при этом примерно 24% национально-
го дохода 104

-
Насколько мне известно, сравнимых показателей по  Европе 

в целом не существует, тем не менее в нашем распоряжении име
ются оценки современников по распределению дохода в Англ и и  
и Уэльсе в 1688, 1759 и 1801-1803 гг. Согласно оценке дан н ых пока
зателей Питером Линдертом и Джеффри Уильямсоном, в 1688 г. 

на 2% самых богатых граждан (исключая королевскую семью) 
приходилось 19% общенационального дохода, в 1759 г.- 22%, 
а в 1801-1803 гг.- 23%105• И разумеется, такая единица сравнения, 
как «Англия и Уэльс», являет собой лишь небольшую и относи
тельно процветающую часть Европы, в то время как приведеиные 
выше показатели по Китаю охватывают всю его территорию от ус
ловного «китайского Лондона» до условной «китайской Болга
рии». Конечно же, более равномерное распределение земли в Ки
тае- все еще самого важного производственного актива на  двух 
оконечностях Евразии -позволяет говорить о том, что сравнение 
с применением более равнозначных данных вполне может ука
зать на более резкое расслоение доходов. Прибыль, получаемая 
за счет владения землей, должна была распределяться более рав
номерным образом в среде китайского населения, чем в среде ев
ропейского, пусть даже неравенство доступа к земле и сглажива
лось европейскими рынками аренды земли таким образом, что 
возможности трудиться на ней были распространены столь же  
широко и равномерно, как и в Китае. Разумеется, доля общена
ционального дохода, которой владели остальные 98% населения, 
представляет собой лишь частичную картину общей ситуации 
с распределением дохода и гораздо менее адекватный показатель 
распределения покупательной способности 106, однако, будучи 
единственным доступным нам количественным показателем, 

104. Chang 1962: с. 326; более общие данные си. на с. 296-331. 105. Расчеты на основе данных из: Lindert and Williamson 1982: 393, 396-397, 40о-401. 
106. Распределение доли дохода, доступной для приобретения товаров, не относящихся к nредметам первой необходимости, немивуемо менее равномерно, чем распределешtе общего дохода. Кроме того, общая картина усложняется еще и показателями нс:равс:нства материального достатка, 0 чем мог бы поведать наи любой залезший 8 долги крестьянин, чей ежегодн ы й  доход несколько смягчал его отрицател ьный общий материальный достаток; и нам nрактически ничего неизвестно о том) каюtми •нt�енно могли б.ы быть результаты сравнения распределения материального достатка 8 Китае и Европе. 
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вполне заслуживает того, чтобы быть рассмотренным. Удивитель
ным является и замечание Джорджа Стаунтона, в основе которо
го (в отличие от утверждений Смита и Мальтуса) лежат его вnе
чатления от поездки из Пекина в Кантон в 1790-х гг. о том, что он 
видел очень мало свидетельств по-настоящему серьезной бедно
сти 107• Недавнее исследование бюджетов крестьянских домохо
зяйств долины нижнего течения Янцзы, основанное на разроз
ненных свидетельствах, указывает на то, что в XVII в. тиnичная 
семья земледельцев тратила на зерно ss% своего общего дохода, 
включающего и денежную, и натурную составляющие, а двумя 

% 108 у -столетиями спустя- 54 о • англииских крестьян и ремеслен-
ников в конце XVIII в. на удовлетворение основных потребностей 
в калориях уходила примерно та же доля доходов 109• В исследо
вании по Китаю доля расходов на незерновые товары почти на
верняка занижена, что делает данное сравнение предвзятым nри
менительно к Китаю110• 

Как в Европе, так и в Восточной Азии крупнейшей несельско
хозяйственной отраслью была текстильная, а потребление тек
стильных товаров зачастую является одним из первых видов по
требления, по которым отмечается прирост в период индустри
ализации в той или иной стране. Хотя имеющиеся у нас данные 
и отличаются фрагментарностью, они позволяют говорить 
о сравнимости уровней производства и потребления текстиль
ных товаров в обеих оконечностях Евразии. 

Для расчетов объемов производства хлопка-сырца и шелка 
применительно к главному текстильному региону Китая- райо-

107. Staunton 1799: 11 :  134, 141. 
108. Fang 1996: 93, 97· 
109. Phelps Brown and Hopkins 1981: 14: в 1890-х гг. в семьях бедняков расходы 

на зерно составляли 53% их бюджета. 
но. Fang 1996. Не расnолагая какими-Jiибо независим ы ми оценками дохода сель

скохозяйствен ных работников, Фань исходит из информации, nочерnну
той им из руководств no сельскому хозяйству, касающейся того, чем имен· 
но следовало данных работников обесnечивать, и делает расчеты по пяти 
базовым категория м  nотребительских товаров-зерну, nрочим nродуктам 
nитания, тоnливу, жилищным условиям и одежде - и  nроизводственным 
расходам семей. В его источниках отсутствуют такие нечастныс, но весь· 
ма значител ьные расходы, как обязатеJi ьные ритуалы, украшени я  (притом 
что, судя по всему, они был и  даже у самых бедных женщин), развлечения, 
неnредвиденные расходы на еду (например, приобретаемой во время по· 
ездки на базар) и любые товары, которые, будучи nриобретенными 
на ден ьги, скажем, эанимавшейся ткачеством жены, ускользнули от BIHf'" 

мания лиц, в ведении которых находились вопросы найма и контроля, 

и не были учтены в заработке самих сельхозработни ков . 
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ну нижнего течения Янцзы- мы можем nостуnить тем же обра

зом, что и в случае с оценкой объемов nроизводства сахара в Гу

андуне. Более того, в данном случае оценки будут более точным�, 

nоскольку здесь данные по исnользованию земельных nлощадеи 

отличаются большей nолнотой по сравнению с данными по Гу

андуну. Расчеты nозволяют говорить о том, что в 11 nрефе
_
ктурах 

на южной стороне дельты Янцзы, Отличавшихея необычаино вы

соким уровнем коммерциализации, nроизводилось nочти 16 фун

тов очищенного хлоnка и nримерно 2,0 фунта высококачествен
ного шелка-сырца на душу населения111• Часть хлоnка-сырца вво
зилась в Линнань, а часть, наоборот, вывозилась из Северного 
Китая. К 1850 г. Цзянмань nревратился в нетто-эксnортера хлоn
ка-сырца, nоскольку его nотребление Линнанем nродолжало ра
сти, а nоставки из Северного Китая снижались, однако сказать, 
насколько именно, невозможно. При этом в 1750 г. любые объемы 
нетто-эксnорта отличались гораздо меньшими объемами1 12• Та
ким образом, я пришел к предположению о том, что весь произ
веденный в Цзяннане хлоnок-сырец там же и применялея для 
nроизводства волокна и тканей, кроме тех объемов, которые ис
nользовались в качестве набивочного материала (1,3 фунта 
на душу населения в ХХ в.113 и, возможно, те: же: объемы в XVПI в.). 
Таким образом, 14,5 фунта хлоnчатобумажной и 2,0 фунта шелко
вой ткани на душу населения nредставляются вnолне реальными 
(хотя, возможно, и несколько завышенными) оценочными пока
зателями текстильного nроизводства в Дельте Янцзы. 

Для сравнения отметим, что в 1800 г. общие объемы производ
ства хлоnчатобумажных, шерстяных и льняных тканей в Велико
британии составляли 12,9 фунта на душу населения11\ притом 
что на тот момент вовсю шли nреобразования текстильных тех
нологий. (Поскольку квадратный фут и льняной, и шерстяной 
ткани, как правило, легче квадратного фута хлопчатобумажной, 
суммирование различных видов тканей делает данное сравнение 
предвзятым nрименительно к Китаю.) К сожалению, нам неиз
вестны объемы тканей, вывозившихся из Дельты Я н цзы,- и х  
доля могла быть даже выше nоказателя Британии, составля вше
го nримерно треть общего производства 115, что указывает на то, 

111• Подробную информацию по методам и расчетам см. в пр11ложении F IIQ. Основания для данных nредположений обыtсняются в приложении F. 113. Cl1ao 1977: QЗЗ· 
н4. Dean� and Cole 196Q: 51, 185, 196, QOQ. Оценки ч исле!lности населе.нн.а из: Mttchell t988: 8-10. 
115· Deane and Cole 1962: 196, 202, 
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что уровень nотребления тканей был ниже соответствующего бри
танского показател я .  Однако, даже поддаваясь лишь относи
тельному сравнению, показатели потребления текстильных тка
ней в наиболее развитых регионах и Китая, и Европы способны 
поведать нам о многом, особенно если не забывать, что числен
ность населения этих префектур Дельты Янцзы в два раза пре
вышала численность населения Соединенного Королевства. Бо
лее того, одежда из китайской хлопчатобумажной ткани отлича
лась значительно большей прочностью, чем производимая в Бри
тании, по крайней мере в XIX и начале ХХ в.116 К сожалению 
данные как по Китаю, так и по Европе весьма фрагментарны : 
а производство отличалось большим географическим разбросом, 
поэтому сконцентрировать внимание лишь на нескольких клю
чевых регионах не представляется возможным. Исключением 
эдесь является шелк, ббльшая часть проиэводства которого, ско
рее всего, приходилась на долину нижнего течения Янцзы, воз
можно, более чем три четверти 117• Таким образом, общие объе
м ы  проиэводства составляли менее 1 фунта на душу населения
не столь впечатляюще, как в случае с хлопком, однако совсем 
не тривиально для показателя производства элитной ткани 
и значительно выше цифр по Европе. 

К сожалению, наша методика расчетов показателей по хлоп
ку, сахару, шелку, а также показателей производства хлопчато
бумажных тканей в Дельте Янцзы, проявляющая себя с лучшей 
стороны применительно к относительно небольшим, но хорошо 
развитым с коммерческой точки зрения регионам, не годится, 
когда речь идет о больших, н о  значительно менее развитых 
в коммерческом плане территориях. В последнем случае даже не
значительные корректировки допускаемых величин могут легко 
увеличить в два-три раза площадь доступных для культивации 
хлопчатника земель (скажем, с 3 до 9% от весьма высокого обще-

нб. Huang 1990: 137. 
117. Согласно Со (So 1986: 81n. 2),  до 1840 г. четверть объемов эксnортируемоzо Ки

таем шелка nриходилась на Гуандун. Эксnорт -далеко не самый идеаль
ный заместитель nоказатепя общих объемов, однако, nоскольку в Гуанду
не находился единствен ный порт, открытый для торговли с зарубежны
ми странами, а сама проnинция располагалась на сотни миль дал ьше 
от основных внутренних рынков предметов роскоши, чем регион нижие
го течения Янцзы, который, в свою очередь, и сам был крупнейш им рын
ком данной категории, предста вляется маловероятным, чтобы Гуандун 

был ориентирован на экспорт в меньшей степени, чем Цзяннань. Если это 

верно, то его доля экспорта могла бы служить в качестве примерного мак

симу••а его доли в общих объемах производства. 
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го показателя сельскохозяйственных земель). Вполне возможно, 

что лучшая альтернатива заключается в том, чтобы взять более 

поздние показатели и на их основе попытаться рассчитать пока

затели более ранних периодов. 
в 1870 г. вскоре после подавления восстаний  няньцзюней 

и тайпинов объемы производимого в Китае хлоnка составили 

примерно 1,85 млрд фунтов118, что, вероятно, составляло немна

гим более 5 фунтов на душу населения, хотя оценки численности 

населения в период после войн середины XIX в. представляются 

ненадежными. К 1900 г. данный показатель снизился примерно 

до 1,5 млрд фунтов, после чего начался его повторный и до на

стоящего момента непрерывный рост. Рассмотрение основных 

регионов производства хлопка в Китае по отдельности указыва

ет на достаточно удивительный на первый взгляд факт: объемы 
производства в 1750 г. не слишком уступали показателям 1900 г. 
и, соответственно, значительно nревосходили и х  в расчете 
на душу населения. 

Прежде всего важно отметить, что после 1750 г. появилось не
много новых хлопкоnроизводственных регионах, о которы х  
можно было бы говорить как о значимых119• Хотя в период nо
сле 1750 г. провинции среднего течения Янцзы и увел ичили свои 
nлощади хлопчатника, в число достаточно круnных nроизво
дителей хлопка они никогда не входили. Между тем важные 
производственные районы Сычуаня и Шэньси переключились 
в XIX в. на производство другой товарной культуры,  опийного 
мака, в основном за счет отказа от выраiЦИвания хлоnка 120, ча
стично это произошло до 1870 г. и частично- после. М ногие 
другие хлоnкоnроизводственные районы были разбросаны 
по всему Китаю, однако самыми важными из них и в 1750 г . ,  
и в 1870-1900 гг. были долина нижнего течения Я нцзы и Север
ный Китай. 

Существует немного оснований полагать, что в XIX в. объсмы 
производства хлопка в долине нижнего течения Янцзы значитель
но увеличились. Население региона в этот период росло медлен
но, а посевные площади в 1750-1850 гг. в наиболее коммерчески 
развитых частях региона и вовсе не увеличивались, а на остальной 
территории региона прирост площадей был небольшим. Бедствия 
середины XIX в. привели к сильному сокращению населения 

l18. Kraus 1968: 158-159, 1 62-164, 167. 
119. Chao 1977: 23. 
120. IЬid. 
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и площадей возделываемых земель. И хотя к 1900 г. данные nо
казатели восстановились, дальнейший их рост в период до 1949 г. 

121 м был незначительным . ежду тем доля земель данного реги-
она, отданная по состоя нию на 1750 г. под товарные культуры, 
вряд ли претерпела в последующие два столетия изменения 
в сторону увеличения. Так, вnолне возможно, что в 1930-х гг. 
объемы поставляемого в регион риса были н иже показателя 
1750-х гг.122, что указывает на то, что часть земли могла снова 
начать использоваться под п и щевые культуры. В любом случае 
к 1900 г. площади культивации хлопчатника могли сократиться, 
поскольку после 1870 г. вес: больше земель использовалось для 
культивации тутового дерева. Хотя имеющиеся у нас данные 
по объемам производства фрагментарны, каких-либо указаний 
на то, что между 1750 и 1900 гг. в долине нижнего течения Янц
зы могло иметь место существенное увел ичение объемов произ
водства хлопка, они не содержат. Ожидать его и не: следова
ло бы, поскольку серьезных изменений в производственных тех
нологиях и при отсутствии роста населения значительного 
увеличения объемов труда не наблюдалось. 

Теперь перейдем к Северному Китаю, информация по которо
му чрезвычайно скудна. При этом тенденции в выращивании тех 
или иных культур могли колебаться здесь значительно сильнее, 
чем в других регионах. С одной стороны, Ричардом Краусом вы
двигается предположение о том, что на провинции Шаньдун 
и Хэбэй в 1900 г. приходилось лишь 3 млн му посевных площа
дей хлопчатника, к 1920-м гг. этот показатель увеличился 
до 5-6 млн, возрастая в 1930-е гг. и впредь123• (Провинции Шань
дун и Хэбэй входят в тройку главных производителей хлопка Се
верного Китая; каких-либо полезных сведений о третьей провин
ции, Хэнани, мне обнаружить не удалось.) Вполне вероятно, что 
данный рост был лишь возвращением к прежним показателям. 
Нам уже известно, что в период между 1870 и 1900 гг. объемы об
щенационального производства хлопка упали, а для жителей Се
верного Китая, претерпевшего в конце XIX в. несколько сильней
ших засух, было бы более чем логично снизить площади культи
вации требующего много воды хлопчатника. Даже показатели 
по 1920-М гг., приведеиные Краусом, едва достигают з% ОТ общей 
площади обрабатываемых земель двух провинций. 

ш. Skinner 1977а: 213; Но 1959: 244-247. 

122. Skinner 1977а: 234-235, 713nn. 30-32. 

123. Данные Крауса nриведсны в: Huang 1985: 128. 
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С другой же стороны, Чжао Ганем nриводятся дан н ые 

из источника, датируемого серединой XVIII в., согласно которо

му 2о-зо% обрабатываемых земель в Хэбэе (ранее известному как 

Чжили) были заняты посевами хлопчатника, что должно было 
• • 124 Хотя 

составлять 14-21 млн му в однои только этои провинции . 

эти данные и представляются маловероятными, уrверждения 

другого источника о том, что 20-30% сельскохозяйственных уто

дий провинции к югу от Баодина были заняты хлопчатником, 

представляются более достоверными 125• В провинции Чжили это 

должно было соответствовать 7-15 млн акров в зависимости 

от того, какие именно территории подразумевались дан н ы м  

источником 126. Но даже если под хлопчатник было отдано лишь 

ю% сельскохозяйственных земель Шаньдуна и Чжили, это озна

чает, что им были заняты 17-24 млн му или что данный показа

телЪ превышал в 6-8 раз показатель 1900 г .127 Это также представ

ляет собой и приблизительный показатель nлощадей, доступных 
в двух провинциях для выращивания непищевых культур, если 
применять использованную выше методику оценки друтих реги
онов, соглашаясь с неправдаподобно низкими официальными 
данными по возделываемым площадям и допуская, что потре
бление еды в расчете н а  душу населения составляло 2,2 ши 
в год128• Если же вместо этого мы примем уrверждение Хуаня 
о том, что уже в 1750-х гг. площадь возделываемых земель была 
близка к показателю 1930-х гг., то размеры достуnных для неnи
щевых культур угодий увеличиваются уже до 70-90 му в зависи
мости от того, какой именно показатель потребления пищи м ы  
принимаем- 2,2 или 2,5 ш и  н а  душу населения; причем хлопок 
был самой распространенной непищевой культурой Северного 
Китая129• К тому же есть целый ряд оснований полагать, что 
в 1750 г. в Северном Китае выращивалось значительно болъше 
хлопчатника, чем в 1870 или 1900 г. 

124. Chao 1977: 23. 
125. Данны� из работы Фаня Гуанч�ня (Fang Guanch�ng) npи80ДJIТCI в: Zhang Gang 

1985: 99· 
126. Бол�е подробную информацию с••· 8 nрнложеюш F. 
127. Для ознакомления с офнцнальныи11 да1шыми no nлощади обрабатываемых 

зем�ль, nредста вляющимися крайне низкими, н их nрнемл�мой коррек
тировкой см.: Huang 198s: 325. 

128. Маркс (Marks 1991: 77),  nрименяющий показатели 8 диаnазоне от 1,74 до 2,62 
ши на душу населенна, нсnользует nоказатель 8 2,1] mи для Линианя ко
торый отличался большим по сравнению с Северныw КJ1таеи зконом:tче
СКI,.I благоnолучием. 

129. Более nодробную информацню см. в nрнложении F. 
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Другие данные подобные предположен и я  подтверждают. 
В период с 1750 по 1870 г. население Шаньдуна и Чжили/Хэбэя 
возросло более чем на 40%, а к 1913 г.- на 8о%, в то время площа
ди культивируемых земель увел ичились в гораздо меньшей сте
пени. Дуайт Перкинс же полагает, что увеличение данных пло 
щадей и вовсе не имело места 130• Мне данное п редположение 
представляется слишком категоричным : например, даже в 18оо г. 
территории данных пров инций, покрытые лесами, возможно, 
еще знач ител ьно превы шали пло щади лесов по состоянию 
на 1930-е гг. (см. главу 5)· При этом даже дискредитированные 
официальные данные за 1750-е гг. лишь на 4% ниже показателя 
за 1873 г. и на 45% ниже показателя 1930-х гг. Дан ный nрирост 
включает в том числе и давно обрабатывавшиеся площади, влю
ченные в объекты налогообложения131• В других регионах Китая 
снижение показателей соотношения между численностью насе
ления и культивируемыми площадями компенси ровалось значи
тельным ростом урожайности, дост и гнутым благодаря исполь
зовани ю  больших объемов удобрен и й  (как навоза, так и соевого 
жмыха), сочета нию большего ч исла культур и дополн ительных 
объемов труда (например, сверхтщательной прополки). Однако 
в Северном Китае не выращивались культуры, которые реагиро
вали бы на дополнительные объемы труда столь же впечатляю
ще, как рис; дополн ительные объемы удобрений в основном огра
н и ч и вались навозом, nоскольку более эффектив н ы й  соевый 
жмых был и более дорогим, а относител ьно короткий период по
левых работ ограничивал возможности по ротации культур. Кро
ме того, вполне возможно, что проблемы заболач ивания и засо
ления почв, возникшие в результате изменения русла Хуанхэ 
в 1853 г., привели к паде н и ю  урожаев на миллионах акров возде
лываемых земель в Шаньдуне и на востоке Хэнаня 132• Вполне ве
роятно, что в период между 1750 и 1870, 1900 и л и  даже 1930 гг. 
объемы требовавшегося Северному Китаю продовольствия рос
ли гораздо быстрее, чем площади возделываемых земель. 

Таким образом, представляется достаточно вероятным, что 

объемы производства хлопка в Северном Китае значительно упа
ли, как это произошло в Сычуане и Шэньси, в то время как по
казатель по региону нижнего течения Я н цз ы  остался примерно 

130. P�rkins 1969: 233-234. 
•3•· Huang •985: 326-327. 
132 . Хуан�м (Huang 1985: 53-69) рассматриваются MIIOГOЧИCЛ�IIIIЫ� nроблемы, соЯ· 

заниы� с почвами. 
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тем же. Рост производства был отмечен лишь в регионе средне

го течения Янцзы и (предположительно) Хэнане- двух менее 

значи мых районах производства хлопка. Из этого должно сле

довать, что в 1750 г. общие объемы производства хлопка в Китае 

были по крайней мере такими же, как в 1870 г., и точно не ниже 

показател я  1900 г. 
Если мы возьмем наименьший показатель (за 1900 г.), вычтем 

хлопок, использовавшийся в качестве набивочного материала, 

и разделим на наименьший показатель числен ности населения 

(170-225 млн человек) за 1750 г., то получим средний показатель 

потребления на душу населения примерно в 6,2 фунта; исполь

зование же показателя за 1870 г. дает уже почти 8,0 фунта на че

ловека. Насколько это сопоставимо с данными по Европе? Объ

еди ненный п о казатель по хлопчатобумажны м ,  шерст я н ы м  

и льняным тканям з а  1800 г .  составляет для Британии, включая 
Ирландию, 8,7 фунта на душу населения 133• Французский показа
тель производства льняной ткани составлял в 1780-х гг. пример
но 6,9 фунта на душу населения, а хлопчатобумажной- н и чтож
ные 0,3 фунта 1н. Данные по шерстяной ткани существуют л и ш ь  
в такой форме исчисления, как квадратные ярды, н о  н е  фунты, 
а точность перевода величин, разумеется, зависит от типа т кани; 
при этом 1,2 фунта на душу населения считается вполне досто
верным показателем для конца XVIII в .135 Таким образом, пред
ставляется вероятным, что во Франции накануне революции объ
емы производства текстильных тканей из расчета на душу насе
ления несколько превышали верхний п редел наших взвешенных 
расчетов по Китаю и на треть- нижний. Показатели п о  Герма
нии значительно ниже: объемы производства шерстяной ткани 
составляли в 1816 г. лишь 1,1 фунта на душу населения, хлопчато
бумажной в 1838 г.- всего лишь о,6 фунта, а льняной в 1850 г.
примерно 3,3 фунта, что дает общий показатель в размере 5 фун
тов текстиля на душу населения136. Благодаря импорту англий
ских тканей показатель потребления в Германии превышал 
показатель производства; при этом предстаRЛяется вероятным, 

133. Расчеты на основе данных из: Deane and Cole 1962: 51, 185,  196, 202. 
'34· Mitcl1ell 1980: за, 449, 478. 
135· Согласно да11ным Markovitc\1 1976: 459; информация по nоказателям на с. 497· 

Для nер<:оода в фунты мною был исnользова11 nоказа-n:ль веса грубой хлоn
чатобума

_
жной тка11и, nриведенный в: Chao 1977: 234, и защ:чан11е ltз:Jcnkins 

and Pontщg 1977: 11-12 о то .. , что шерстяная нить весила а 1,5 раза бола.ше 
хлоn••атобумаж11ой нити той же длины и толщины. 

136. Mitche\1 1980: за, 449, 478. 
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что в начале XIX в. в потреблении тканей жители Германии 

вряд ли беднейшие среди европейцев- уступали показателю 
по Китаю (при сравнении с усредненными данными по всей им
перии) 75-летней давности. 

Таким образом, в середине и конце XVIII в. потребление тек
стиля в Китае было вполне сопоставимо с показателями по Евро
пе. Более того, отдельные свидетельства указывают на то, что даже 
крестьяне приобретали многочисленные товары, не относившис
ся к категории продовольственных. При этом как разнообразие, 
так и количество товаров увеличивалось по крайней мере в XVI
XVIII вв. Так, в ряде документов из долины нижнего течения Ян
цзы уnоминаются такие факты, как заклад мелкими землевла
дельцами и арендаторами золотых и серебряных заколок своих 
жен для nолучения денежных средств на финансирование шел
ководства 137• Критические повествования о nопулярных религи
озных культах, включая свидетельства из очень бедных сельских 
районов, сообщают о чрезмерно броских одеждах, макияже и 
драгоценностях, в которых на дан ных nразднествах присутство
вали даже крсстьянки138• Процветающим бизнесом было и nа
ломничество. Число nаломников на одну только гору Тайшань 
составляло к началу XVII в. nочти миллион человек в год, nри
том что какие-либо крупные города в данной местности отсутст· 
вовали. «Пакеты туров», вес расходы по которым оnлачивались 
по фиксированной ставке, nредлагались даже в отсталых сель
ских районах к вящему неудовольствию моралистов из слоев со
циальной элиты 139• Между тем те самые nредставители сельской 
знати, которые осуждали религиозные nаломничества, сами 
не гнушались все более частыми nоездками не только с деловы· 
ми, но и с образовательными и развлекательными целями. Как 
указывает Тимоти Брук: «Путешествия стали частью проскта 
культурного обогащения сельской знати»140• 

Одновременный бум развития коммерческих nредприятий об

щественного питания дотянулся даже до городов, где организо

вывались сельские базары, по крайней мере в Дельте Янцзы. 
В одном из источ ников начала XIX в. говорится о городе, насчи· 

тывавшем «несколько тысяч домохозяйств», 45 винных заведе· 
н ий и более 90 чайных, и о трех других близлежащих городах, 

137. По данныи Рап 1994: 85. 
138. Hongmou 1962: 68:sa-6a. 
139· Dudbridge 1991: 226-252; Pomeranz 1997а: 188-191; Peiyi 1992: 39-64. 
140. Brook 1998: 181. 
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в которых располагались 40, 65 и 8о чайных заведений соответ

ственно. Посетители, среди которых были как горожане, так 

и жители близлежащих деревень, появлялись в них с целью спра

виться о ценах, полюбоваться представления ми и сыграть в азарт

ные игры то есть ради коммерческих развлечений, коммерческо-
' 14 1 

го потребления пищи и собственно коммерции . 

На XVI-XVIII вв. пришелся также бум печати религиозных 

текстов, медицинских руководств и альманахов, написан н ы х  

упрощенным языком и предназначенных для простолюд инов. 

Примерно в 1600 г. м иссионер Маттео Риччи писал, что в Китае 

книги были дешевле и более доступны населению, чем в Евро

пе142
. В то время как в Китае владельцы книг, вероятно, встреча

лись реже, чем владельцы экземпляров Библии в наиболее про

цветающих частях протестантской Европы, у которой было та

кое ценовое преимущество, как подвижной шрифт для буквенных 

алфавитов, XVII и XVIII столетий, их количество все же являет

ся nодтверждением высокого и продолжавшего увеличиваться 

спроса на книги со стороны населения. 
Вnолне вероятно, что жилищные условия были одной из тех 

областей, где отставание от Евроnы и Китая, и Японии было наи
более выраженным. Как мы видели выше, Эрик Джонс приводит 
жилищные условия в качестве одного из ключевых nоказателей 
европейского благополучия. Тем не менее вполне вероятно, что 
в nериод до 1800 г. в таком вопросе, как качество жилищных ус
ловий и обеспеченность предметами домашнего обихода, Китай 
отставал от Евроnы лишь в незначительной мере. В XVI-XVI I I  вв. 
города Китая вnечатляли европейцев столь же сильно, как и их 
предшественников, огромными общественными зданиями и мо
нументами, прежде всего в Пекине и крупных городах нижнего 
течения Янцзы. Те немногочисленные евроnейцы, которые nо

сещали другие места, также были поражены великолеnием домов 
богатейших граждан: Галеоте Перейра и Гасnар да Круэ, которые 
после событий, произошедших в 1560-х гг. близ Кантона, оказа
лись в ссылке в отдаленной провинции Юньнань, отмечали ро
скошь резиденций, в которых проживали nринцы императорско
го дома в Гуйлине143• При этом роскошные резиденции встреча

лись и в Индии, на Ближнем Востоке и в Восточной Евроnе. 
Соответственно для нас nрежде всего интересны свидетельства 

141. Fan 1990: 279-281. 
\42. По да11 н ы м  Rawski 1985: 17. 
143. Pereira 1953: 40; Cruz 1953, 109. 
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да Круза, описывавшего дома китайцев, не относившихся к весь

ма немногочисленной прослойке знати, ученым или сельской 

аристократии, особенно по причине того, что да Круз никогда 

не был ни в долине Янцзы, ни в столичной регионе. 

Во-первых, да Круз отмечает, что здания в Кантоне (Гуан

чжоу) «сильно уступают» зданиям прочих китайских городов, 

даже небольших144, после чего переходит к описани ю  домов 

должностных лиц, применительно к которым он использует тер

мин «великолепные»145• Далее он продолжает: «Дома [город

ских] простолюдинов снаружи ничем особым не примечательны, 

однако внутри есть чем полюбоваться». Да Круз был высокого 

мнения о каменной кладке, великолепной древесине и красиль

ных материалах, особенно об «огромных шкафах тонкой работы, 

занимающих в доме всю фасадную стену»146• Большой и нтерес 

представляет его описание домов богатых землевладельцев, 

не относящихся, судя по всему, н и  к сельской аристократии, 

ни к купцам в сельских местностях юга и юго-запада Китая: 

В не имеющих укреплений деревнях располагаются и дома 

богатых землевладельцев, которые издалека (в то время как 

прочие дома скрыты тенистыми рощами) именно благодаря 

произрастающим у них рощам можно принять за сельские 

усадьбы Португалии, величественные и высокие . . .  Дома эти 

очень высоки -в три либо четыре этажа. Черепичная крыша 

не видна, поскольку стены, отличающиеся красивой отдел

кой, поднимаются выше ее скатов, а дождевая вода отводит

ся через выступающие сточные желоба. Дома эти представ

ляют собой цитадели, к которым ведут великолепные и ве

личественные входные арки из каменной кладки . . .  Войдя 

в первый из домов (крупный по размерам), встречаешься 

с огромными шкафами отличной работы и резьбы, хотя от

личаются они не столько красотой, сколько крепостью и дол

говечностью. В дополнение к шкафам имеются красивые, вы

полненные из очень крепкого дерева стулья с доходящими 

до плеча спинками. Мебель их пользуется отличной репута

цией и отличается долговечностью, переходя по наследству 

сыновьям и внукам 147• 

144. Cruz 1953: 92. 
145· lbld., р. 96-97. 
146. lbld., р. 99· 
147· lbld. , р. 106. 
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Конечно, судя по описанию, данным домам была характерна 

меньшая роскошь и следование тенденциям моды, чем домам 

торговых магнатов в Я нчжоу, Сурате, Осаке или Амстердаме или 

домам знати в Пекине, Дели, Эдо и Париже. Вполне вероятно, 

они не могли соперничать и с карабкающимися по социальной 

лестнице землевладельцами из долины нижнего течения Я н цзы, 

читавшими «Советы домохозяину» и прочие руководства по вос

питаю тонкого вкуса. Однако в качестве домов представителей 

тех, кого мы могли бы назвать верхней прослойкой сельского 

среднего класса, чем по-настоящему высшим классом, они позво

ляют говорить о значительности рынка высококачественных то

варов даже в сельских местностях, располагавшихся вдали от ос

новных экономических центров 148 и в самых отсталых макроре

гионах Китая. Следовательно, такие землевладельцы скорее 

напоминают, чем не напоминают, состоятельных фермеров Фри

сландии из исследования де Фриса. 

К сожалению, самый ранний из опросов, предпринятых с це

лью выяснить, что именно находилось в собственности крестьян 

всех уровней финансового благосостояния и всех регионов, да

тируется лишь 1920-ми гг.-он был проведен Джоном Баком и его 

коллегами. Более того, данному опросу свойствен ряд серьезных 

недостатков, среди которых можно отметить чрезмерное пред

ставительство зажиточных земледельцев 149 и то, что опрос поч

ти ничего не может поведать нам о качестве и мущества крестьян 

относительно его количества. Тем не менее опрос этот п редстав
ляет определенный и нтерес. 

В опросе участвовало более 30 тыс. крестьянских семей всех 
регионов Китая. Кроме того что опрос не был проведем ранее, 
оказывается не столь существенной проблемой, какой видится 
поначалу. Скорее всего, уровень жизни китайской дерев н и  
в I8oo-1850 гг. вырос н е  слишком сильно, если и вовсе вырос. 
На последующие 25 лет пришлись четыре крупные гражданские 
войны, масштабные наводнения, засухи и прочие катастрофы .  

148. Обратите внимание, что оnисываемые дома расnолагались 8 деревн11х, 
а не в торговых городах или укреnленных окружных центрах, 8 которые 
к XVI в. началось nереселение землевладельцев из наиболее ком мерчески 
развитых регионах страны. Более того, да Круз nодчеркивает, что речь 
идет о районах, где особешю остро стояла nроблема разбоев, как правило 
менее развитых в экономическом отношенин частях сельской местности 

149· Эшерик (Eslterick 1981) и Стросс (Stross 1985) nредставляют нашему внима
·


нию два полезных, хотя и отл ичных взгляда на несовершенство даuных 
Джона Бака. 
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Число жертв данных бедствий, возможно, составило до 5о млн 
человек. Вполне вероятно, что в последней четверти XIX в. 
и в начале ХХ в. численность населения Китая вновь достигла 
уровня 1850 г., а экономика не только восстановилась, но и нача
ла проявлять тенденцию к росту, однако ничего более существен
ного достигнуто не было. Реконструкция ряда типичных бюдже
тов указывает на то, что в 1920-30-х гг. крестьяне Северного Ки
тая и долины нижнего течения Янцзы жили хуже, чем их nредки 
в 1750-х гг.150 Наша реконструкция потребления тканей, чая и са
хара из расчета на душу населения также указывает на снижение: 
уровня жизни по крайней мере некоторых м ногочисленн ых 
груnп населения. Другое исследование позволяет говорить о том, 
что землевладельцы из дол ины нижнего течения Янцзы nолуча
ли в 1937 г. гораздо меньший доход от сдачи в аренду земли, чем 
в 1840 г.151, а в 1840 г.- меньший по сравнению с концом XVIII в. 
Соответственно, есть немалые основания п редnолагать, что сель
ские жители XVIII в. имели многое из того, чем владели их nо-
томки В 1920-х ГГ. 

Б6льшая часть данных в опросе Бака касается мебели. Можно 
почти наверняка утверждать, что в nериод между XVIII и ХХ вв. 
стоимость мебели относительно прочих nредметов потребления 
увеличилась, поскольку древесина стала гораздо более редким 
товаром. Приблизительные оценки говорят о том, что в 1937 г. 

показатель лесных площадей из расчета на душу населения со
ставлял лишь 6-8% от показателя 1700 г.152 Таким образом, пред· 
ставляется маловероятным, чтобы количество ежегодно покупа
емой жителями Китая мебели увеличилось в указанный период 
или даже в более короткий период с 1800 г., даже если незначи
тельное повышение общего уровня жизни и имело место. Между 
тем в результате катастрофических разрушений середин ы  XIX в. 
значительная часть предметов мебели, накопленных в предыду· 
щис: десятилетия, исчезла. 

Данные Бака представлены в виде средних показателей 
по восьми климатическим регионам, усредненных далее по двум 
огромным территориям, в которые объединены различные части 

150. Си., например: Рап 1994: 325-226, 382-83, 394-397. 
151. Bcmhardt 1992: 50-52, 135-136, 219-223. . 
152. На основе данных по площадям лесных массивов из nубликации Линя (Lmg 

1983: 34-35) и покаэателей численности населения в 1700 и 1937 rr.: I00-120 
и 450-500 млн человек соответственно. Более подробно вопросы сниже· 
ния лесных площадей и тенденции, касающиеся пригодной для эаrотов· 
к11 древесины, рассматриваются в главе 5· 
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ТАБЛ И ЦА 3.2 

Среднее количество товаров 

из расчета на одно домохозяйство сельской местности 

Китай: Китай: 
районы районы ФрисландШI: 

культивации культивации внутренние ФриСАандШI: 
пшени цы риса районы побере:ж:ъе 

Столы 4,1 4,6 1,3 2,6 

Лавки 4,0 12,0 2,5 4·3 

Стулья 2,1 4,0 6,7 13·5 

Зеркала 0,4 0,3 1,0 1,2 

Кровати 3·4 4,1 з.3 5,2 

Сундуки 2,2 2 ,7 1,0 1,2 

страны в зависимости от их специализации в выращивании пше
ницы или риса, что примерно соответствует делению Китая 
на две части к северу и к югу от реки Хуайхэ. В табл. 3.2 данные 
Бака сравниваются с данными (за XVII в.) де Фриса по трем фри
сландским деревням (одной из внутренних районов прови нции 
и двум прибрежным); в таблицу включены все категории, по ко
торым данные представлены и Баком, и де Фрисом153• 

Придавать слишком большого значения данным цифрам 
не стоит. Значительная часть мебели, которой владели голланд
цы, была весьма изысканного исполнения15\ в то время как мно
гие из предметов мебели в домах китайцев были, скорее всего, до
статочно грубой работы: лишь зб% из них были обработаны кра
ской 155. В данном сравнении мы не можем учитывать размеры 
и сложность структуры домохозяйств, хотя представляется ма
ловероятным, чтобы они сильно повлияли на результаты срав
нения в ту или иную сторону156• И разумеется, нужно иметь 

153· de Vries 1975: taЬle 6-16; Buck 1937: 456. 
154· de Vries 1975: 220-224; Schama 1988: 311, 316-320. 
155· Buck 1937: 457· 
156. Средний размер китайских домохозяйств составлял 5,5 человека в районах 

преимущественного выращивания пшеницы, и 5,2 - в районах пре
имущсственного выращивания риса (Buck 1937: 370). Де Фрис со с.воей сто
роны какой-либо информации по размерам домохозяйств Фрисландии 
не приводит, однако можно nредполагать, что, исходя из имс:ющихся у нас 
общих демографических данных, в среднем 01111 были теми же, что и у ки
таliскнх домохозяйств, или же прсвышали их. С другой стороны, струк
тура домохозяйств Северной Европы отличалась меньшей сложностью 
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в виду, что эти данные отражают в себе лишь часть предметов по

требления, которыми владели домохозяйства. Тем не менее они 
должны помочь нам избавиться от стереотипа об аскетич ной 
жизни китайских крестьян, противопоставляемых европей цам 

дома которых якобы были набиты новыми товарам и .  
' 

В Я понии последствия социально -экономических изменений 

в начале эпохи Мэйдзи были столь значительными, что рассмо

трение более ранних периодов с помощью дан н ы х  по концу 
XIX в. не представляется возможным . Тем не менее в нашем рас

nоряжении есть данные исследования 29 деревен ь  позднего nе

риода Эдо, которые позволяют говорить о том, что не менее 20% 
доходов крестьянских домохозяйств охваченного исследованием 
региона могли использоваться для накоnления или приобрете

ния любых товаров, не Относившихея к предметам первой необ

ходимости; согласно другому исследованию, данный показатель 
мог быть еще выше

157
• И к концу XVIII в. в японских деревнях 

отмечаются случаи приобретения жителями мебели, лекарств 
и прочих привезенных издалека специализированных предметов 
роскоши, в то время как в деревенских магазинах nродается мно

жество готовых к употреблению духов, масел для волос и благо

воний, а также бумага 
158

• В указах XVIII в. , призванных ограни

чить потребление предметов роскош и, содержится критика кре

стьян, которые слишком хорошо питаются, пол ьзуются доро 

гостоящими изделиями из дерева специализированного назна

чения, а также излишне нарядными одеждам и ,  зонтиками и из

делиями из золота, слоновой кости и серебра 
159

• Описание одно 

го из деревенских магазинов нач ала XIX в. говорит нам о том, что 

в нем продавзлись разнообразные письменные принадлежности, 

столовая и кухонная посуда, табачные изделия и «прочие това

ры повседневного пользования» 
160

• 

по сравн�нию с домохозяйствами Китая, то есть они редко когда в кл юча· 
ли в свой состав кого-то, кроме собственно семейной пары и их детей. По· 
сколысу члены домохозяйства, не являвшиеся членами основной сем ьи, 
могли желать спать отдельно и иметь ряд собственных предметов потре
бления, такой вариант должен был бы компенсировать собой эффект, до· 
стигаемый наличием более многочисленного домохозяйства. 

157· См. выводы в публикации: Напlеу and Yamamura 1977: 357-358. Информацию 
по общему росту реальных доходов и сглаживанию различий между 
регионами и в проф�ссиональных навыках см. в :  Nishikawa 1978: 76-79 
и Saito 1978: 85, 93, 99· 

158. Hanley 1983: 190. 
159· Все источ11ики цитируются в: Hanley and Yamamura 1977: 88-89. 
160. Crawcour 1965: 41. 
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Имеющиеся у нас свидетельства о распредел е н и и  доходов 

в Индии позволяют говорить о том, что там ситуация отличалас� 

гораздо большей неравномерностью (и соответственно в большеи 

степени ограничивала потребление в среде низших сл.?ев насел�

ния) по сравнению с Китаем, Японией или Западнои Е вролои. 

в одном из исследований земельных налогов за 1647 г. (эпох� 

лравления Великих Моголов) делается вывод о том, на 445 семеи 

приходилось 61,5% всей прибыли, что составляло примерно 50% 

валовых объемов сельскохозяйственного лроизводства, а около 

четверти прибыли, получаемой данными семьями, составляло их 

личный доход. (Остальное шло на локрытие разнообразн ы х  из

держек, связанных с содержанием и культивацией земельных 

угодий161.) Если это действительно так, то можно говорить о том, 

что эти 445 семей, составлявшие, возможно, менее о,оо2% насе

ления, получали только с одних своих земельных угодий доход, 

равный 7,5% стоимости общих объемов сельхозпроизводства или, 

вполне вероятно, 6% от общего дохода индийского общества! 162 
Расчеты, основанные на проведеиной Шайрин Моосви рекон

струкции ситуации 1595 г.163, дают схожие результаты. Согласно 
им, чистый личный доход 1671 представителя знати эпохи Вели
ких Моголов, лолучаемый ими за счет одной только государ 
ственной прибыли, мог равняться примерно 7% о т  объемов про
изводимой во всей империи продукции. Хотя достоверн ость 
источников, которые Моосви использовала в своем исследова
нии, nодвергается сомнению и ее расчеты могут сильно отли
чаться от реальной картины, они все же достаточны для под
тв:рждения наших nредnоложений. И в то время как ряд евро
nеи�ев,

_
nосети вших Китай, отмечали отсутствие там проявлений 

краинеи нужды, евроnейцы, оказавшисся в И ндии, были пора
жены неимоверными богатствами и необычайной бедностью 

164 в ее населения . связи с этим нет ничего удивительного, что 
в с

_
воем рассмотрении спроса на предметы роскоши в И ндии 

Беили обращается nочти исключител ьно к спросу со стороны 
аристократии165

• П редлагаемый Хабибом показатель объем о в  

161. Raychaudhuri 1982с: 266. 
162. Моосви (Moosvi 1987· 303 3 ) · - 04 пола га.,.., что 11 1595 г. на городск11� районы 

могло приходиться 17% общей ЧIIСТОй продукции и .. пepltll Великих Мо
голов: исnользованный метод не отличается достаточной точностью од 
нак? преследусмым целям вполне удом.,..воряс:т. 

' -
163. Moosvt 1987: to8, 129, 131, 221, 278. 
164. НаmЫу 1982: 440. 
165. Bayly 1983: 201-206. 
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производства шелка \З-4 млн фунтов) в империи Великих Мого
лов середины XVII в. 66, составляющий менее 1/ts рассчитанного 
нами nоказателя производства шелка в Китае середины XVIII в., 
также nозволяет говорить о наличии достаточно узкого для столь 
огромной империи рынка, хотя объемы nродукции в самом Ки
тае в 1650 г. должны были быть гораздо ниже показателя за 1750 г. 

Слишком сильно полагаться в своих сравнениях на какой-ли
бо один товар или на объемы доходов, nолучаемых немногочис
ленной элитой, достаточно рискованно. Более того, в недавней 
своей публикации Прасаннан Партасарати nриходит к противо
речивому выводу, согласно которому индийскис трудящисся 
были не такими уж бедными и могли сталкиваться с меньшими 
трудностями nри договоре о выгодных им условиях работы чем 

1� , 
работники в Британии . Подобный вариант означает, что рас-
пределение доходов в Индии отличалось как высокой их концен
трацией на самом верху общества, так и относительной адекват
ностью внизу, а средние слои nредставляли собой груnпу, чья 
доля дохода и потребления отставала от соответствующих пока
зателей по Китаю, Яnонии и Заnадной Евроnе. Однако, несмо
тря на новые свидетельства, представляется несколько nреждев
ременным говорить о пересмотре nоказателей nотребления низ
ших слоев общества в сторону nовышения и об их сравнимости 
с показателями по другим странам и регионам. 

Все большее число жителей Индии занимались nроизвод
ством товарных культур и изделий, которые зачастую у них по
просту изымались. Соответственно, рост nроизводства товаров 
потребления не обязательно означал усиление участия крестьян 
в рыночных nроцессах. Бойкая торговля nравами на насиль
ственное изъятие у крестьян различных выnлат и товаров в ко
нечном счете зависела от возможности реализации данных прав, 
nрепятствовавших участию в рыночных nроцессах собственно 
крестьян 168• 

Некоторым из находившихся в nодчиненном nоложении 
груnп индийского общества удавалось избежать или добиться пе
ресмотра своих обязательств благодаря спросу на их труд. 
На протяжении значительной части XVIII в. спрос на труд в це
лом оставался высоким, а государство не nреnятствовало населе
нию в переезде в другую местность, смене занятий и nрочих схо-

tбб. Hablb •98�Ь: ��4· 
167. Parthasarathi 1998: 8�-101. 
168. Perlin 1978: 183-184, 188; Perlin 1985: но-нз. H8n 83, 45�; Bayly 1983: •95· 
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жих действий (в отличие от ситуации в других регион� мира, 

в частности в Европе) 169• Так, касты, занятые об работкои неоро

шаемых земель или видами деятельности, пользующимися спро

сом на засушливых территориях (например, рытьем колодцев), 

имели больше возможностей по переезду в другие местности, по

скольку таких земель было несравненно больше, чем земель 

со сложными ирригационными системами, а монополизировать 

их представлялось более сложной задачей. Более того, посколь

ку представители каст, связанных с обработкой неорошаемых зе

мель, часто мигрировали группами, формируя более или менее 

независимые однокастовые общины, смена вида деятельности 

в их рамках была делом не сложным. Однако в других случаях, 

особенно когда речь шла о территориях, не испытывавших недо

статка водных ресурсов, ограничения как на переезд в другую 

местность, так и на смену занятий не ослабевали, а неравснство 

между экономической властью землевладельцев и экономически

ми возможностями арендаторов так и оставалось огромным 170• 

Если различия между ситуациями в сухих и влажных климати

ческих зонах, вывод о которых Ладден делает на основе одного 

из регионов Южной Индии, верны и в более широком плане, 

то тем частям страны, где производились наибольшие излишки 

продукции, также было свойственно наиболее неравномерное 

распределение доходов и соответственно относительно слабое 
участие в рынке товаров, не относящихся к категории предметов 
первой необходимости. При этом даже те из находившихся 
в подчиненном положении групп, которым миграция помогла 
улучшить свое положение, могли быть в меньшей степени склон
ны к накоплению предметов потребления, чем схожие груnn ы  
из других местностей, способные добиваться улучшения своего 
положения, не прибегая для этого к миграции. 

Так, последние исследования показывают, что в XV-XVIII вв. 
прослойку городского населения Индии, способную приобретать 
товары, не относившиеся к предметам первой необходимости, со
ставляли не только аристократы, но и возрастающее число слу
жащих, мелких и средних торговцев и представителей прочих 
профессий 111• И по крайней мере уже к 18�.ю-м гг. серебряные 
украшения и денежные накопления были довольно привыч ным 

169. Parthasaratl1i 1998: 92-gб, 99_101. 
170. Ludden 1985: 4б-s2, 59-67, 81-96. 
171· Bayly 1983: 194, 370-371, 466-467; Perlin 1978: 191. 
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явлением даже в среде крестьян . ем не менее по-прежнему су-
ществуют основания полагать, что число участников данных 
рынков в Индии было значительно более низким, чем в Японии 
Китае или Западной Европе. Бейли полагает, что в 1850 г. пря� 
мые покупки крестьян на городских базарах ограничивались 
в основном приобретением соли и изделий из железа 173• Таким 
образом, даже если роскошь и мода в Индии соответствовали 
аналогичным понятиям, свойственным Японии, Западной Евро
пе и Китаю, в большей степени, чем я предполагаю в настоящем 
исследовании, вероятно, что характерные для нее социальные от
ношения и системы труда ограничивали долю приобщенного 
к данным феноменам населения. Юго-Восточной Азии данная 
ситуация была свойственна в рассматриваемый период по край
ней мере в той же степени. Возможно, бедность там была не столь 
выраженной, как в Индии, однако подневольный труд оставал
ся одним из центральных институтов общества 174• 

И в Китае, и в Японии, и в Западной Европе потребительский 
спрос был феноменом, свойственным разным классам общества. 
Однако его территориальные проявления представляют собой 
весьма сложную проблему. Так, мы уже убедились, насколько 
сильно использование сахара и в Китае, и в Европе зависело 
от конкретной местности. Население менее развитых в коммер
ческом плане регионов не только приобретало меньше товаров, 
но и производило больше продуктов и изделий для собственно
го потребления. Соответственно, региональные отличия в ры
ночном спросе были более сильными, чем отличия в уровне жиз
ни. Например, де Фрису удалось выявить четырехкратную раз
ницу в стоимости домохозяйствеиных товаров между благопо
лучными районами Фрисландии и внутренними территориями 
провинции, а также огромную разницу в числе специализиро
ванных ремесленников. Однако при сравнении с некоторыми 
другими частями Европы внутренние территории Фрисландии 
выглядят далеко не бедными 175• При этом отсталость той или 
иной территории сказывалась даже на потреблении состоятель
ных местных граждан, поскольку малые масштабы рынка прово
цировали высокие цены и ограничивали набор доступных това-

172. Bayly 1983: 242. 
173· IЬid., Р· 347; для ознакомления с nротивоnоложным мнение см.: Perlin 1985: 

468-470. 
174. Reid 1988а: 129-136; Reid 1989: 64-71. 
175· de Vries 1975: 231 and tаЫе 6-16. 
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Ограниченность спроса за пределами очень богатых мест

����ей представляется весьма значительной. В коммуне Пон

Сеит-Пьер даже зажиточные земледельцы начали приобретать 

наnольные и настольные часы лишь после 1750 г.- через бо лет 

после того, как данная тенденция проявила себя в среде крестьян 

Фрисландии. Следует отметить, что коммуна Пон-Сент-Пьер на

ходится в Нормандии - в то время одном из самых богатых сель

ских регионов Франции, связанном речным путем как с Парижем, 

так и с морским побережьем176• Принимая во внимание подобную 

вариативность даже в благополучных частях северо-запада Евро

пы, становится попятным, что систематическое сравнение уров

ней спроса между такими отличающимися гораздо большим вну

тренним разнообразием единицами, как Китай, Япония и Запад

ная Европа, представляется проблематичным. 
Соответственно нижеследующие абзацы преследуют более 

скромную цель- озвучить nредположение о том, что у нас есть 

мало оснований считать, что в Китае и Японии пропасть между 

богатыми и бедными регионами была более выраженной, чем 

в Европе. 
Вполне вероятно, что разница показателей спроса между от

дельными районами Японии была менее выраженной, чем меж

ду отдельными районами Европы. Япония, конечно, меньше Ки
тая или Европы, и значительная часть ее территории имеет до
ступ к прибрежным торговым путям .  Начиная с середины XVII в .  
каждый даймё был вынужден проводить примерно по  шесть ме
сяцев в году при дворе сёгуна в Эдо в сопровождении многочис
ленных членов семьи и свиты, что способствовало распростране
нию новых вкусов по крайней мере среди элиты. А поскольку 
каждый даймё содержал собственный двор в своем укрепленном 
городе в отличие, скажем, от представителей французской зна
ти, которые редко проживали в подобных <<Декоративных рези
денциях», для знати на местах это был шанс ознакомиться с но
выми веяниями двора сёгуна и перснять их. Более того, дорож
ная сеть, построенная для путешествий семей высшей знати в Эдо 
и обратно, обслуживала и других граждан, способствуя появле
нию по крайней мере зачатков общенациональных рынков для 
множества товаров. Сглаживание отличий между более и менее 
развитыми частями Японии наметилось еще по крайней мере 
в середине XVIII в., а в дальнейшем этот процесс продолжился 177• 

176. Dewald 1987: 72; de Vries 1975: taЬ\es 6-8 to 6-10. 
177. Saito 1978: 99· 
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С ситуацией в Китае все гораздо сложнее. Здесь (как мы удо
стоверимся в главе б) различия в уровне доходов между наиболее 
развитыми регионами и промежугочной группой развивающих
ся территорий, возможно, также несколько сгладились в период 
между 1750 и 1850 гг., однако при этом представляется весьма ве
роятным, что отставание беднейших регионов только усилилось. 
Тем не менее маловероятно, чтобы разрыв между регионами Ки
тая увеличивалея столь же стремительно, как и между экономи
чески более развитым северо-западом Европы и остальной ее тер
риторией. 

При этом распространенности спроса на предметы роскоши 
могли быть свойственны большие перекосы, чем распределению 
доходов. Так, Крейг Клунас предполагает, что новый интерес 
к «излишним вещам» был свойствен главным образом долине 
нижнего течения Янцзы, где и были написаны руководства по во
просам потребления предметов роскоши178. К тому же в Китае 
не было большого числа королевских дворов, выполнявших роль 
аванпостов мира моды даже в относительно бедных частях Евро
пы, хотя во времена правления династии Мин в Китае было не
сколько дворов принцев императорского дома. 

С другой стороны, то, что все эти руководства по потреблению 
предметов роскоши были н аписаны в долине нижнего течения 
Янцзы, дает нам меньше информации, чем подобная литература 
дала бы применительно к Европе. Поскольку население Китая 
пользовалось одним и тем же литературным языком, книги эти, 
подобно, например, книгам, публикуемым в Цзяннане, скорее 
всего, попадали и в другие регионы. Поскольку китайские тор
говцы и чиновники часто путешествовали, а в среде отличавших
ся амбициями лиц было принято уезжать из родных мест179, рас
пространение вкусов, касающихся предметов роскоши, должно 
было быть быстрым и широким. Тимоти Брук утверждает, что, 
хотя в 1560-х rr. еще можно был о найти сельскую аристократию, 
не подпавшую под влияние «модного круга», где доминировал 
Цзяннань, столетие спустя подобное было бы практически невоз
можным180. 

Сомнений в том, что вкусы распространялись от Цзянм аня 
до Пекина и обратно достаточно быстро, нет. В XVIII в. одним 
из чиновников г. Фучжоу, что на юго-восточном побережье стра-

178. Clunas 1991: 173· 
179. Более nодробные разъяснения си. в: Skinner 1971, 1976. 
180. Brook 1998: 221-222. 
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ны, было высказано мнение о том, что стиль жизни элиты дан

ного города не уступал в роскоши богатейшим городам Долины 

Янцзы11н. Кантон, главный город макрорегиона Линнань, среди 

прочего рассматривался в качестве одного из мест производства 

изысканной мебели, которую стремились приобретать в том чис

ле и представители высших кругов, проживавшие в сотнях ми

лях от него182• Место действия датируемого XVII в. романа �зо

лотой лотос», в котором подробнейшим образом описываются 

невероятно разнообразные и дорогостоящие яства, мебель, одеж

ды, предметы декора и даже новинки для занятий сексом, разво

рачивается в Линьцине, среднем по размеру городе Северного 

Китая. (В 1843 г. десятый по численности населения город в этом 

в целом сельскохозяйственном макрорегионе183, хотя возможно, 
что в XVII в. он занимал гораздо более высокое положение в та
бели о рангах городов.) Данный роман также знакомит нас с оче
видными примерами правления «вкуса», посредством которого 
старая элита оборонялась от наступления нового мира потреби
тельства. Главный герой романа, торговец, постоянно мешает 
сам себе, виной чему его потребительские привычки, которые 
рассмотренные Клунасом пособия определяют как вульгарные. 

Действие менее известного романа XVII в. «Брах, пробудив
ший мир» разворачивается в Учэне, совершенно ничем не при
мечательном уездном центре Северного Китая. Однахо уже 
в первых четырех довольно коротких главах герой, отец которо
го неожиданно разбогател, приобретает несколько кроватей с по
логами из полупрозрачной ткани и шелковыми покрывалами, 
большое количество одежды из расшитой шелковой и дамастной 
ткани, палочки для еды из слоновой кости, резные чашки с глазу
рью и внутренней поверхностью из серебра, обувь из парчи 
и кожи ягненка, декоративные мечи и ножи, дорогие портьеры, 
стеганые одеяла, экстравагантные украшения, покрытый золотой 
глазурью письменный стол, книги, золотые веера, носки из да
мастной ткани и большое число лекарств и афродизиаков, изго
товленных из дефицитных ингредиентов184• Это описание -при
мер неумеренности . Все эти товары вполне могли быть приобре
тены в достаточно короткий промежуток времени в городке 
с населением 2-3 тыс. человек, который точно не входил в число 

181. Qiyuan 1962: з6:21а. 
182. Clunas 1988: 66-68. 
183. Skinner 1977а: 2g8. 
184. Nyren 1995: 8, 11, 17, 18, 23-24. 46-47. 
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500 крупнейших городов империи185• При рассмотрении вопро
сов жилья мы столкнулись с проявлениями того, что можно 
было бы назвать роскошью среднего класса даже в юго-западном 
одном из двух беднейших макрорегионов Китая . Среднестати� 
стические же данные по находившейся в частной собственности 
мебели представлены в приведеиной ранее таблице. 

Что касается Европы, то мы уже обратились к ряду примеров, 
демонстрирующих, насколько неравномерным было распределе
ние новых товаров длительного пользования в таких относитель
но благополучных регионах, как Северная Франция и Голландия. 
То же можно сказать и применительно к ситуации с более деше
выми предметами роскоши. Как мы уже удостоверились, в кон
тинентальной Европе стабильный и стремительный рост показа
телей потребления сахара из расчета на душу населения произо
шел лишь после 1830 г. в результате резкого падения ценtвв. 
Во многих частях сельской Франции кофе оставался достаточно 
элитным продуктом, и его подносили в качестве подарка вплоть 
до ХХ в.187 Даже в Англии потребление табака, чая и сахара тру
дящимися вряд ли было значительным вплоть до 1840-х гг.; 
во всяком случае нет никаких сомнений в том, что общее потре
бление во второй половине XIX в .  росло гораздо быстрее, чем 
до него188• То, что в начале XIX в.  английские бедняки покупали 
больше спиртных напитков, одежды и печатных изделий, чем од
ним-двумя годами ранее, сомнений не вызывает; приобретали 
они и табак. Однако может ли это в необходимой мере служить 
подтверждением того, что стремление к приобретению новых то
варов было достаточным, чтобы изменить старые трудовые при
вычки? Или же данное потребление следует рассматривать в ка
честве компенсирующего феномена- нового способа обозначения 
общественного бытия, приобретавшего (за неимением лучшего) 
б6льшую значимость по мере того, как изменения, навязываемые 

185. В 1843 г. в Кита� насчитывалось 1653 города с населением более 2000 человек 
(Skinn�r 1977а: 229), и хотя нас�лени� к этому вр�м�ни сильно выросло, 
доля проживающих в городах- нет. 

186. Данных по обще�вропейскому показателю потребления сахара мне обнару
жить н� удалось, однако вывод о значительном его росте n середине сто
летия можно сделать на основе данных по объемам производства продук
та. Митч�лл (Mitch�ll 1993: 511) указывает на резкий рост произnодства са
хара в Бразилии, которому сопутствовало появление сахарной св�КJIЫ 
на большей территории контин�нтальной Европы в 1850-70-е гг. (!Ьid. ,  
р.  255-312). 

187. w�ь�r 1976: 143. 
188. Mokyr 1988: 74-75, 79-90. 
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т удящимся преобразующимися производственными системами, 
п�ивели к ослаблению прежних притязаний и прежнего самосо
знания, а прежние «статусные» товары, такие как мясо, стали бо
лее редкими?189 А поскольку значительно более бедные и в гораз
до меньшей степени вовлеченные в рыночные процессы низшие 
классы, скажем, Италии, Португалии и Ирландии, не говоря уже 
0 миллионах креnостных крестьян Восточной Европы, были в су
щественно меньшей мере частью нового потребительского обще
ства нам не следует придавать слишком большое значение не
рав�омерности распространения новых товаров на еще большей 
по площади территории Китая. 

Экзотические товары и стремительность моды: мировая 

конъюктура и появление экономических различий, 

вызванных отличиями культурного характера 

Несмотря на большую схожесть накопления фактических това
ров в Западной Европе, Китае и Японии, им были свойственны 
и любопытные отличия. Рост и трансформация потребления 
в Европе происходили, судя по всему, как в периоды роста реаль
ных доходов, так и в периоды их падения, особенно ускорившись 
в середине XVIII в. Схожим тенденциям в Китае и Японии не
прерывное ускорение оказалось несвойственно. Так, Клунас от
мечает, что как только (примерно к 1683 г.) на троне Китая ут
вердилась новая династия Цин и представителей элит вновь ста
ли nриглашать на государственную службу, которую в период 
поздней династии Мин они старались избегать, число новых пу
бликаций о потреблении предметов роскоши резко сократилось. 
Клунас полагает, что с восстановлением прежних способов опре
деления ранга человека и его принадлежности к оnределенным 
кругам «разговоры о вещах стали излишними», а развитие «nо
требительского общества» приостановилось, так и не достигнув 
«критической массы»190• 

Китайские тексты, датируемые XVIII в., критикуют роскошь 
ничуть не меньше текстов XVI и XVII вв. , а романы содержат пе
речни еще большего числа безделушек. Можно nредполагать, что 

189. См., к при м(Ору, противоречащи(О друт другу выводы, к которым приходит 
одиtl из rлавt�ых специал истов по «ПЛ(Обейскоil• культуре расс•1атри вае
моrо периода Ганс Медик: Kriedte, Medick, and Schlumbohm 1981 11 M(Odick 
1982. 

190. См. также: Brook 1993 и Peterson 1978; Cluпas 1991: 169, 173· 



В ЕЛ И К ОЕ Р АС Х О Ж Д Е Н И Е  

сели бы в нашем распоряжении были описи имущества, то в сред
нем количество предметов, представленных в описях, датируе
мых XVIII в.,  оказалось бы больше по сравнению с перечиями 
в документах XVI и XVII столетий (что, как мы убедились, не обя
зательно верно и для Европы). При этом снижение числа новых 
публикаций по вопросам потребительского вкуса может указы
вать на замедление скорости, с которой иовые предметы потре· 
блсния и моды становились обязательными для лиц с социаль
ными амбициями. В своем монументальном труде, посвященном 
истории китайского платья, Шэнь Цунвэнь тоже выдвигает по
добное предположение: хотя многие новые виды одежды и укра
шений, зародившисся в поздний период династии Мин, продол
жали распространяться в обществе, где законодателем моды вы
ступали высшие его круги, и в ранний период правления 
династии Цин 19\ а новой династией в одежду чиновников был 
внесен ряд изменений, судя по всему, одежда рядовых граждан 
в эпоху Цин претерпела меньше изменений, чем в эпоху Мин192, 
и гораздо меньше по сравнению с Европой конца XVIII в.193 

В Европе же мода менялась все быстрее и быстрее, особенно это 
касалось предметов гардероба. Результаты практически всех ис· 
следований европейских и (североамериканских) описей имуще
ства завещателей свидетельствуют о том, что доля потребитель
ских товаров в общей стоимости имущества постепенно С?tuжа
лась. Многие исследования указывают в том числе и на снижение 
абсолютной стоимости данных товаров. Чтобы увязать результа
ты данных исследований с многочисленными свидетельствами 
роста потребительского спроса и мяогообразия приобретаемых то
варов в XVI-XVIII вв., представляется практически необходимым 
заключить, что срок службы различных потребительских товаров 
снизился и, как следствие, большее число приобретенных в тече
ние жизни товаров не обязательно означало и большее число 
предметов, которыми в определенный момент времени владело 
то или иное лицо (что, например, и было отражено в перечиях 
имущества завещателей). 

Почему вдруг снизился срок службы товаров? Некоторые 
из них, подобно тканям, (относительно) подешевели, что позво
ляло заменять их на новые гораздо чаще. Ряд новых товаров ока

зались менее прочными, чем старые (судя по всему, например, 

191. Shen 1992: 489. 
192. IЬid., р. 488. 
193. Staunto11 1799: II: 180. 
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посуда и з  стекла и фарфора билась чаще, чем посуда и з  певтера, 

олова или дерева) 194• Однако определенную роль эдесь сыграло 

и следование веяниям моды. В конце концов именно в Евро

пе XVIII в. были приостановлены военные действия для безопас

ного провоза «деревянной мадмуазели» - манекена из Парижа, 

который был одет в платье будущего модного сезона и которого 

возили для показов по различным городам от Санкт-Петербур

га до Бостона 195• Столь великий триумф моды мог означать, что 

европейский спрос на предметы роскоши рос быстрее по сравне

нию со спросом в Китае и Японии, несмотря на нашу предвари

тельную гипотезу о том, что наборы данных товаров в указанных 

регионах (а также отношение к ним) менялись весьма схожи м  об

разом. 
Это позволяет выдвинуть предположение о том, что сравне

ние уровней расходов на приобретение имущества в Европе 

и Восточной Азии может выявить большую разницу между дву

мя регионами, чем сравнение собственно имущества, а это, в свою 

очередь, ограничивает выводы, которые мы в состоянии сделать 

по каждому из данных сравнений. Для наших же текущих целей

рассмотреть возможность того, что европейцы с каждым годом 

приобретали все больше и больше товаров, а потому их «револю

ция трудолюбия» продвинулась несколько дальше, чем в других 

регионах мира, состоятельно и сравнение на основе частоты по

купок. Тем не менее достаточно проблематично утверждать, что 

данный показателъ является отражением «более высокого уров

ня жизни». Вместо этого он может отражать л и шь разницу 

во вкусах или наличных материалах196• Исходя из результатов 

194· de Vries 1993: 101-104. 
195· Jones 1981: 113-114. 
196. Проблема становится очевидной при расnоложении товаров в виде конти

нуума-от наименее долговечных (еда и напитки) до потенциально самых 
долговечных (например, жилых домов). Разумеется, что надлежащим по
казателем того, насколько хорошо люди едят, явл .. ется �егодный об'ье..ч 
приобретаемых ими продовольственных товаров, nоскольку пользу от них 
можно нзвле'-IЬ лишь посредством их полного обесценива.tllt•� Показате
ли фондов продовольственных товаров, которыми владеют определенные 
лица в конкретный момент времени, бессмысленны. Если же брать такой 
показатель, как фонд жилья, то именно его наличие и являетСJI покаэате
лем благосостояния, поскольку люди nользуются данным фондом на еже
дневной основе, обесценивая его лишь 11 незначительной стеnени. Если бы 
мы обнаружили, что, скажем, японцы 11 среднем тратили ежегоДJю боль
шие суммы на жилье, чем англичане, nоскольку их деревянные дома тре
бовали ремонта и замены чаще, чем каменные, было бы совершенно не
nравильным делать из этого вывод о том. что дома Jlnонцев отличались 
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наших сравнени й  потребления сахара, чая и одежды, следует 
помнить, что мы не можем быть уверенными даже в том, что рас
ходы европейцев на товары, не относившиеся к предметам пер
вой необходимости, действительно из года в год возрастали . Од
нако если именно так все и было, то, несмотря на то что европей
цы вовсе не были богаче китайцев и японцев, необходимо понять 
что именно обеспечивало необычайно сильный рост потребле� 
ния товаров европейцами независимо от изменений в экономи
ческих циклах, относительных ценах, политической ситуации 
и т. п.-не был ли он обусловлен именно упомянутым социально 
обусловленным обесцениванием? 

Почему разница в скорости, с которой еще годные для исполь
зования товары отправлялись в утиль (или в чулан) , вообще про
являлась? Некоторые подсказки дает сравнительная социальная 
история. Как для Китая, так и для Японии и Западной Евро
пы XVII в. явился периодом неимоверной политической и соци
альной нестабильности, однако пришедшие в середине указан
ного столетия к власти династии Цин и Токугава, возможно, обе
спечили Китаю и Японии б6льшую стабильность в XVIII в., чем 
та, что выпала Западной Европы. Конечно, для главных стран 
Европы, особенно Британии, где «новое потребительство» было 

от европейских в лучшую сторону. Но что нам делать с теми предметами, 
которые расположены в указанном континууме между буханками хлеба 
и домами,- речь идет о товарах от одежды до мебели, особенно если их 
устаревание зависит от моды в той же мере, что и от физического изна
шивания? В целом мы принимаем совремеиную точку зрения на то, что 
данные товары имеют в силу самой своей природы исдолгий срок служ
бы и соответственно рассчитываем ежегодный объем их производства (или 
приобретения) без того, чтобы вычитать из общенационального дохода 
показатель их обесценивания. Однако во многих бедны х  странах разница 
в скорости, с которой подобные товары обесцеиивались, могла иметь су
ществешюе влияние на благосостояние их жителей, которое должно быть 
обратно пропорциоиальио уровню их расходов (и, соответственно, их ви
д�.�..�<ому благосостоянию, если не принимать n расчет фактор обесценивания). 
В конце концов любые расходы, которые вы предпринимаете для того, что
бы ваш уровень жизни не ухудшался, подводят вас к одному и тому же ре
зультату, идет ли речь о выплате процентов по долгу, расходов на ремонт 
с целью противодействия физическому обесцениванию или же социально 
обусловленной необходимости заменить товары повседневного пользова
ния, которые еще не �•счерпали себя физически. Более того, вычитая пока
затели обесценивания классов товаров (например, жилья), которые отлl!
чаются большей долговечностью в Европе, но не делая то же самое с пока
зателями тех классов товаров, которые обесценивались в Европе быстрее, 
мы приходим к ситуации, когда европейцы выглядят богаче, а житeJJII Азии 
беднее, чем это было в действительности. 
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особенно выраженным, XVIII столетие также явилось временем 
относительной стабильности (в метроnолиях), однако в Евроnе 
государственные машины не брались за сохранение и (или) воз
рождение традиционных ролей и статусов столь же энергично, 
как династии Цин и Токугава. Именно это, nредnоложительно, 
и снизило значимость моды в том, как именно люди видели себя 
и конкурировали друг с другом. Именно этим и оnределяется 
та форма накоnления nредметов nотребления и изобилия, что 
связана в Китае и Яnонии с «Эnохой nроцветания», к которой 
и относят XVIII столетие и стремление которой к обновлению 
nредметов nотребления исключительно ради его обновления 
свойственно в гораздо меньшей степени. 

По крайней мере nрименительно к Китаю развитие моды сле
дует рассматривать как часть очень долгого, медленного и от
нюдь не линейного nроцесса, в рамках которого статусная кон
куренция и самоидентификация в среде элит становится все ме
нее связанной с государственной службой и официальным 
рангом. Одной из важных эnох данной тенденции стал nериод 
конца XVI и начала XVII в., когда растущая неоnределенность го
сударственной карьеры и разочарование в ней nодталкивали 
nредставителей высших кругов к выбору других видов деятель
ности и (по крайней мере косвенным образом) к таким сnособам 
обозначения своего ранга, которые не зависели бы наnрямую 
от системы оценки рангов госслужбы. Данные устремления вку
nе с ростом частного благосостояния не только сnособствовали 
развитию моды и nоказному nотреблению, которое мы уже об
суждали, но и развитию таких видов деятельности, как финанси
рование nредставителями высших кругов буддистских монасты
рей и изучение литературы и nисьменных текстов 197• 

С данной точки зрения, усnехи династии Цин не только в обе
сnечении nорядка nосле 1644 г., но и в частичном восстановле
нии nрежнего величия государственной службы (как свойствен
ного официальным должностям, так и обесnечиваемого nосред
ством филантроnической деятельности, которую государство 
nоощряло, но не возглавляло) в качестве идеала и средства ука
зания на статус вnолне могли оказаться тем фактором, который, 
судя по всему, не только nривел к nрекращению финансирова
ния частными лицами монастырей, но и остановил nродвижение 
моды. Любые утверждения о том, что «воскрешение» государ
ственной службы имело широкий nсихологический эффект, 

197 · Brook 1993; Petersoп 1978.  
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замедливший развитие моды, следует рассматривать лишь в ка
честве гипотетических. Однако наличие по крайней мере одной 
достаточно прямой взаимосвязи предположить все же можно. 
Строгие правила, касавшиеся официальной одежды, остались 
в эпоху правления династии Цин единственным видом законо
дательного ограничения роскоши 198• А предоставление права ис
пользовать те же элементы одежды, что были разрешены к ноше
нию лишь чиновниками (пуговицы, колпаки и т. п .) ,  было для 
государства одним из видимых путей проявления своего распо
ложения к купцам, землевладельцам и ученым, которыми оказы
валось достойное награды содействие в различных государствен
ных проектах, начиная с помощи голодающим и заканчивая 
строительством дорог. Разумеется, что те, кто носил подобные 
знаки отличия, не были заинтересованы в том, чтобы знаки эти 
обесценились или оказались доступными лицам, не имеющим 
тех же заслуг перед государством. В этом смысле хотя восстанов
ление при правлении Цин престижности государственной служ
бы и не раздавило «ростки капитализма» в более широком эко
номическом контексте вопреки бытовавшему ранее мнению, оно 
могло быть достаточным для усиления «купонной» системы, что, 
в свою очередь, замедлило развитие моды. 

Установленные династией Цин правила имели не меньшие 
последствия и для лиц женского пола из числа представителей 
высших кругов, несмотря на то что женщины к государственной 
службе не допускались. Обмен стихотворными произведения
ми - крайне важный способ как самовыражения, так и социаль
ной конкуренции за руку представительниц знати в эпоху прав
ления династии Мин, по крайней мере в долине нижнего тече
ния Янцзы- в так называемом долгом XVIII в. Китая только 
укоренился, что было отражением благосостояния в условиях 
высококонкурентного брачного рынка (в местностях, не имев
ших наследственной аристократии), а также свидетельством, 
возможно, самого глубокого, чем когда-либо прежде, внимания 
к сочинительству как непременному атрибуту цивилизованного 
человека, которое сопровождало рост интереса к изучению ли
тературы и письменных текстов 199• Подобная форма конкурен
ции и самовыражения требовала меньших приобретений това
ров, чем европейская мода. Стихи за авторством женщин из от
сталых регионов, включая вновь завоеванные территории, пре-

198. Shcn 1992: 516. 
199· Mann 1997: 16-18, 76-120. 
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доставляли им  возможность косвенного участия в строите�ьстве 
имnерии Цин и в маньчжуро-китайской «цивилизующеи мис
сии»2оо, что nредставляло собой отличный от потребления эк
зотических товаров способ обеспечения единства территории 
имnерии. Одновременно с этим нравственные принципы высо
кой культуры эпохи Цин поощряли данных женщин к тому, что
бы ограничивать свое появление в публичных местах в гораздо 
большей степени, чем это было принято в эпоху правления ди
настии Мин, и проводить еще более резкую черту между собой 
и женщинами из городских увеселительных заведений. Соци
альные мероприятия с участием замужних женщин из высших 
кругов и куртизанок и обмен письменными произведениями 
между ними, бывшие обычным делом в долине нижнего течения 
Янцзы поздней эпохи Мин, в эпоху Цин происходят значитель
но реже201. И по мере того как общение между этими двумя со
циальными группами nрекращается, влияние увеселительных 
заведений, где правят коммерция и мода, на более многочислен
ную, состоятельную и важную группу, которую представляют со
бой замужние женщины из высших крутов, предположительно 
значительно снижается. 

Соответственно и здесь возвращение nрежнего политического 
и социального порядка могло снизить интерес к самооnределе
нию посредством все более частых покупок и обновления фонда 
своих предметов потребления. Однако любые подобные утвержде
ния должны рассматриваться как излишне гипотетические: нам 
известно слишком мало о том, что именно одевали представите
ли высших кругов для тех или иных мероприятий (не говоря уже 
об ограниченности наших знаний о бюджетах домохозяйства), 
чтобы делать в настоящий момент какие-либо дальнейшие умоза
ключения. Для поиска дальнейших ответов нам следует обратить
ся к nроблеме необычайно ускоренного развития европейской 
моды, которая требует объяснения не меньше, чем «неспособ
ность» вкусов жителей Китая и Японии к столь же головокружи
тельным изменениям. 

Частично рассматриваемый феномен, без всяких сомнений, 
должен объясняться весьма общими изменениями в поведении, 
что и nредnолагают многие ученые. Возросшие в XVIII в. мас
штабы выбора, который был предоставлен человеку во всем, на
чиная с выбора сnутника жизни и заканчивая выбором карьеры 

�00· Mann 1997: 21�-1116, 219. 
201 . Ко 1994: �66-�78; Mann 1997: 121-1�8. 
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и религии, в качестве показателя статуса и личного достоин
ства202, судя по всему, способствовали и росту значимости потре
битель<;кого выбора как формы самовыражения, соответственно 
дав толчок развивавшейся в Европе системе моды. Хотя некото
рые специалисты и отмечают произошедший примерно в то же 
время рост значимости личного выбора в среде китайских элит 
(например, в матримониальных решениях), они проявляют му
дрость, не выдвигая при этом утверждений о том, что в Китае 
данные тенденции оказались столь же выраженными, но отме
чая, что для индивидуума и для человека выбирающего тенден
ции эти имеют совершенно разные степени идеологического пер
венства203. 

Если взглянуть на проблему с иной точки зрения, то можно 
сказать, что в XV-XVIII вв. развитие европейских государств обе
спечивалось, в частности, тем, что они «подрезали крылья» боль
шим семьям (к примеру, путем запрета кровной вражды и рас
ширения области применения унифицированного права)204. Од
новременно с этим они почти наверняка снизили центральную 
роль расширенных родственных связей в отожествлении челове
ка и предположительно привели к усилению тенденцию рассма
тривать то или иное лицо через приэму вновь зародившихся вза
имосвязей с приобретаемыми товарами (противопоставляемых 
родственным связям и неотчуждаемой собственности). В отли
чие от этого и Токугава, и Цин восстановили порядок благодаря 
сотрудничеству с местными институтами, в руках которых они 
и сосредоточили значительную часть полномочий по решению 
повседневных вопросов. Одна из важнейших ролей в данных ин
ститутах была отведена широким родственным связям прежде 
всего в Китае, а государство гораздо чаще способствовало увели
чению их силы и идеологического первенства, чем пыталось по
давить их. Возможно, что там, где данные институты и подобные 
отожествления оставались более значимыми, у людей было мень

ше потребности постоянно идентифицировать себя через выбор 
предметов потребления205 и их демонстрацию и соответственно 

202. Для ознакомления со взвешенн ым рассмотрением как степени реал ы1ости 
выбора, так и степени, n которой он стал rооказателем статуса по крайвей 
мере u части английского общества, см.: Haпdler and Scgal 1990: ·В-63· 

203. Например, Rowe 1992: 2-3, 5-6, 32-34. 
204. См., напр имер: Stoпe 1979: 9-107, особенно с. 99-100. 
205. Ср. с: Sahlins 1976: 216: «ДJIЯ Запада деныи значат то же, что родстnо для 

остального мира». 
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меньше необходимости избавляться от еще годных к употребле-

нию предметов. • 
Однако поскольку каждому обществу могли быть своиствен

ны различные степени значимости личного выбора и принад

лежности к определенной группе, когда данные факторы поощ

рялись в одних сферах и подавлялись в других, то тем из нас, кто 

ищет объяснения более: конкретным феноменам, следует сужать 

свои поиски до соответствующих уровней. В данном случае: это 

означает более: пристальное внимание к тому, какие tL-чен.1/.О пред

меты были связаны с ускоряющимся разрастанием европейской 

«системы моды», и к факторам, влияющим на их производство 

и распространение по земному шару. 

Если вкусы европейцев действительно изменялись быстрее 

вкусов жителей Китая и Японии, то частично данное отл ичие 

можно объяснить разницей в степени престижности экзотиче

ских товаров, особенно nром:Ы1Шlен.nых. В конце концов индий

ский и китайский текстиль, китайский фарфор и т. д. стали 

весьма важными элементами европейской моды даже в среде 

не: самых зажиточных слоев населения, в то время как н и  одно

му товару западного производства заручиться той же степенью 

важности для потребителя Восточной Азии не удалось. Да, в да

тирующихся XVII в. китайских руководствах по правилам по
требления упоминаются различные: товары иностран ного п�о
изводства в качестве престижных коллекционных предметов 06, 

а в других китайских и японских текстах того же периода со
держатся указания на интерес к западным товарам. Очки и про
чие nодобные изделия западного производства вызывали жи
вейший интерес в поздний период nравления династии Мин и 
в раннюю эпоху Цин. А «морские куртки западного образца», 
сделанные из весьма дорогой ткани, рисунок которой копиро
вал орнамент башни одной из резиденций императоров дома 
Мин, и копировавшие куртку, которая была надета на одном 
итальянском nутешественнике, на долгое время стали модным 
элементом одежды в гардеробе проживавших в императорском 
дворце женщин в XVII в. и модниц из долины нижнего течения 
Янцзы в XVII I  в .  207 Кроме того, в XVI I I  в .  большую популяр
ность снискали экзотические меха-сначала русские, затем аме
риканские. Однако ни один из зарубежных товаров не смог ока
зать такого же влияния на вкусы и потребление китайского 

206. Clunas 1991: 58-бо, 110, 137. 
207. Shcn 1992: 491. 
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и японского обществ, как, например, азиатские ткани на вкусы 
и потребление европейцев. Почему? 

Среди западных исследователей Восточной Азии (прежде все
го Китая) бытует мнение о том, что товары зарубежного произ
водства были неинтересны жителям данного региона в силу их 
убежденности в превосходстве своей цивилизации. Некоторые 
документы данное утверждение действительно подкрепляют. 
Возможно, самое знаменитое заявление подобного рода было 
сделано китайским императором Цяньлуном, указавшим в 1793 г. 
английским посланникам на тот факт, что Китай производил все, 
в чем нуждался, и не испытывал необходимости в умных игруш
ках, предлагаемых Западом, следовательно, и потребности в рас
ширении торговых связей он не видел208. Для многих историков 
даннос заявление олицетворяет собой давно установившийся ки
тайский менталитет, который, как считается, противопоставлен 
западному менталитету, отличающемуся любопытством, стяжа
тельством и динамизмом. Даже более проницательное мнение, 
согласно которому предпочтения императоров колебались меж
ду периодическим приятием экзотических товаров (в качестве 
одной из составляющих притязаний трона на всемириое владыче
ство) до их исключения (как показатель убежденности верховен
ства китайской цивилизации) в другие эпохи, усматривает в мне
ниях императоров риторическое выражение китайского отноше
ния к зарубежным товарам в целом209. Соответственно, исходя 
из данной точки зрения, более глубокий интерес Европы к зару
бежной моде вовсе не случаен.  Он служит указателем того, что 
отклонение Европы от общего пути берет в итоге свое начало 
в фундаментальном различии менталитетов, которое, возможно, 
связано в целом с большей готовностью идти на риск и искать но
вые пути. 

При этом, если прекратить ссылаться на императоров мань
чжурского происхождения как выразителей мнения Китая, 
на ум приходят гораздо более простые объяснения нежелания 
страны импортировать горы экзотических товаров. В конце 
концов Китай импортировал ровно столько, сколько и экспор
тировал (по умолчанию принимая во внимание институты тор
говли с зарубежными странами того периода), и его товарооб
мен, в частности, с Юга-Восточной Азией и так включал боль
шое число экзотических сырьевых продуктов: акульи плавники 

208. Tcng and Fairbank 1954: 19-21. 
209. Например, Sahlins 1994 (1989). 
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и съедобные птичьи гнезда, пользовавшиеся сnросом у гурма

ном (равно как и большие объемы менее экзотического черного 

пс:рца) , жемчуг для украшений, благовония, поставлявшисся че-

з юго Восточную Азию с Ближнего Востока и различных ти
� - � 

хоокеанских островов, а также редкие породы древесины · 

Спрос на все эти категории имnорта быстро nавышалея на про

тяжении XVIII и в начале XIX в. Естественно, британские тор

говцы, активно участвовавшие в доставке таких товаров с Ма

лайского архипелага в Кантон, были больше озабочены тем, что

бы обесnечивать себе достаточные объемы груза, а не вопросом 

насыщения рынка211• 
Ни один из этих импортируемых товаров не: смог вызвать по

требительский бум, сравнимый со спросом в Англии на табак, чай 

и сахар, однако это и вряд ли было бы возможно. Охота за сан

талом и nрочими экзотическими товарами, которые: пользава

лись большим сnросом в Китае, нанесла огромный экологиче

ский ущерб многим тихоокеанским островам. Сnасением же для 

них, как это ни забавно, стал оnий, которым загружали корабли 

для отnравки в Китай212• Более того, nрактически все экзотиче

ские товары, за исключением перца, представляли собой nродук

цию, которая собираласъ, а не выращивалась. И уже один этот 

факт исключал интенсификацию ее производства, а также сни

жение цены за единицу nродукции в отличие от ситуации, имев
шей место на nлантациях Нового Света, где интенсивный труд 
рабов nодвергалея тщательному и жесткому контролю. Выращи
вать большое число акул и воссоздавать в джунглях ареал для 
nтиц, строивших съедобные гнезда, nодобно тому как расчища
ли землю nод дополнительные nосевы сахарного тростника, 
не nредставлялось возможным. При этом nоnытки увеличения 
числа лиц, занятых nоиском и сбором необходимой nродукции,  
nредnриnИМШ�исъ за счет обращения в рабов жителей близлежащих 
территорий (nрежде всего Королевства Сулу, Южных Филип-

)213 nин , однако тот факт, что в силу самого характера данной ра-
боты сборщикам nредоставлялась значительная самостоятель
ность, говорит о том, что у сборщиков-рабов были определенные 

210. Для ознакомления с перечнем многочисленных предметов роскоши, посrав
лявшихся ИЗ одного только Таиланда, C.t.: Cushman 1975= юs-6, 200-204; 
информацию no импорту из тропических джунглей осrровных террито
рий !Ого-Восточной Азии см.: Warren 1982: 419-420. 

211. Warren 1982; McNei\1 1994: 319_325. 
212. McNei\1 1994= 325-336. 
213. Warren 1982: 419-434. 
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рычаги влияния на  условия своего труда, а у рабов карибских 
плантаций нет. 

Потребление сахара и табака в Китае переживало резкий рост, 
однако (как нам уже известно) оба продукта производились в са
мом Китае свободными крестьянами. Значит, сахарный тростник 
и табак конкурировали не только с другими сельскохозяйствен
ными культурами за площади посевов, но и с тем, как произво
дители будут использовать свое время, включая досуг. В этих 
примерах трудно найти свидетельства того, что экзотические 
предметы роскоши были неинтересны жителям Китая. Более ве
роятным представляется предположение, что приобретаемые 
ими экзотические товары было достаточно трудно переделать 
в дешевые предметы роскош и  повседневного пользования. 
(То же, разумеется, можно сказать о гвоздике и прочих изыскан
ных пряностях, которые интересовали европейцев в странах 
Юга-Восточной Азии; среди ввозимых в Европу экзотических то
варов сахар и табак также стояли особняком.) 

Говоря об относительном безразличии китайцев к экзотиче
ским товарам, следует иметь в виду незначительный объем им
порта в Китай промытленных изделий. Однако, как замечает 
Клунас, среди предметов, дорогих сердцу китайских ценителей, 
были и ftазличные промытленные изделия зарубежного произ
водства 14• Даже если имnератор Цяньлун и не испытывал осо
бого интереса к европейским промытленным товарам, его про
являли представители высших сословий прибрежных Гуандуна 
и Фуцзяня, которые коллекционировали часы и прочие западные 
диковины215• Тем не менее не может быть никаких сомнений 
в том, что китайские объемы импорта промытленных товаров 
из расчета на душу населения были крайне малы и не имели су
щественного влияния на понятия о подобающих одеждах и до
машнем интерьере. А кроме промытленных товаров, европейцы 
мало что могли предложить, и ассортимент западных товаров, 
в отличие от товаров, ввозимых в Китай из Юго-Восточной Азии, 
был на удивление однообразным. В период, предшествующий 
буму спроса на опий, примерно go% импорта из Европы и евро
пейских колоний приходилось на серебро. Именно поэтому 
у историков складывается впечатление, что Китай в целом 
(а не только императорский двор) интереса к зарубежным това

рам не испытывал. Но существует и гораздо более основательное 

214. Clunas 1991: 58-6о. 
215. ldema 1990: 467-469 ( nримеры из литературы); Waley-Cohen 1999· 
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объяснение того, почему основным грузом западных торговых су

дов, направлявшихся в Китай, было серебро. Это объяснение 

можно найти в недавних публикациях Ричарда фон Глана, Ден

ниса Флинна, Артуро Хиральдеса и Андре Гюндера Франка. 

Примерно с 1400 г. Китай возобновил чеканку монет из благо

родных металлов, что произошло после того, как в результате се

рии неудачных экспериментов с бумажными деньгами и злоупо

треблений, связанных с чеканкой медной монеты в период прав

пения династии Юань (1279-1368 гг.), страна осталась без 

общепризнанных денежных знаков. В подобных обстоятельствах 

серебро превратилось в средство накопления сбережений,  денеж

ную единицу (и зачастую фактическое средство оплаты) крупных 

торговых сделок, а также средство государственных вливаний 

в гигантскую и отличавшуюся высоким уровнем коммерческого 

развития экономику. Соответствующий огромный спрос на сере

бро повысил его стоимость в Китае (относительно золота и боль

шинства прочих товаров) по сравнению с другими регионами 

мира. При этом в самом Китае серебра добывалось совсем немно

го. Как следствие, Китай импортировал огромные объемы сере

бра (главным образом из Японии и в меньшей степени из Индии 

и Юго-Восточной Азии) еще за век до того, как европейские ко

рабли достигли берегов Азии. 
Когда же европейцы наконец прибыли, привезя с собой сере

бро из богатейших в мире залежей (на Латинскую Америку nри
ходилось примерно 85% мировой добычи серебра в nериод с 1500 
по 1800 г.216), они обнаружили, что поставки серебра в Китай (на
прямую или с помощью посредников) сулили большую и весьма 
надежную прибыль за счет его продажи по более высокой цене. 
Прибыль эта была столь велика, что поставлять еще какие-либо 
товары для ее максимизации смысла не было. (На миссиях же, 
прибывавших в Пекин с целью выплаты дани и изученных Мар
шаллом Салинсом на предмет понимания китайского ментали
тета, подобная ситуация не отражалась, поскольку речь шла глав
ным образом о символическом обмене ценностями между суве
ренами по фиксированной стоимости. При подобных обменах 
выгода отходила на второй план, хотя, как nравило, данные мис
сии сопровождались и частной торговлей, задачей которой было 
уже получение прибыли217.) 

216. Barrctt 1990: 224. 
217· Wills 1995 {llе�эдашtая работа; даюtыс с разрсшсн11я автора); Hamashita 1g88: 

tб-t8; Sahltns 1994 (1989). 
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Западные интеллектуалы и политики, предпочитавшие, что
бы серебро оставалось у их держав (в качестве запасов, идущих 
на финансирование, например, военных кампаний), постоянно 
выступали за то, чтобы в Азию отсылались другие товары. Мас
штабы их возражений, нашедших отражение в письменных до
кументах, столь велики, что они зачастую создают впечатление 
о том, что Запад изо всех сил пытался заставить азиатов покупать 
зарубежные товары, а китайцы были попросту слишком эксцен
тричны (или же ремесленники стран Запада недостаточно уме
лы), чтобы Западу удалось добиться этой цели. Однако излиш
нее внимание к данной полемике означало бы подмену предпо
чтений всего общества на мнения ряда политических лидеров, 
точно так же как и в случае с заявлениями китайских императо
ров о надлежащих формах и масштабах торговли. При этом 
в обоих случаях решения о том, чем именно торговать, принима
лись бывшими участниками рынка - купцами. 

Тенденция рассматривать предпочтения Китая в вопросах им
порта в качестве свидетельства культурного консерватизма под
крепляется подходом, согласно которому на серебро возлагалась 
роль современных денег- другими словами, роль остаточного 
средства сбережения абстрактной ценности, передаваемого с це
лью покрытия «торгового дефицита Европы». Вместо этого нам 
следует рассматривать серебро в качестве товара- очищенного 
продукта на минеральной основе, который отлично подходил 
для выполнения оп ределенной функции и который Запад был 
в состоянии производить гораздо дешевле, чем любой регион 
Азии, за исключением Я понии в ряде периодов. Геология же са
мого Китая позволяла ему добывать лишь небольшие объемы се
ребра. Более того, это было одно из тех промышленных изделий, 
где у Запада было преимущество не только в объемах сырья, 
но и в технологиях дальнейшего производства. Е вропейские тех

нологии чеканки обеспечивали производство более качественных 
и в меньшей степени поддающихся подделке монет, чем техно
логии любых стран азиатского континента218• Поскольку в Китае 
серебро имело хождение в виде слитков, то для его жителей пре
имущества европейских технологий в чеканке особого значения 

�18. Перлин (Perlin 1991) ве говорит об абсолютном nреимуществе (котя rtмеш1о 
оно и rюдраэу•tевается, приюrмая во вшtма11ие преuосходство европейцев 
u печати и чеканке •н:таллов), однако 11одчсркивает, trтo рыночные CHJIЫ 
были достаточно блarorlpиЯTI IЫMJt для подстегивания нрои зводства боль· 
шого количества монет в Евроне, в том числе для целей возможного JtX 
испольэова вия в дальнейшеи в качестве местной валюты в Азии. 
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н е  имело. Однако это оказалось весьма актуальным для Юго-Вос

точной Азии и ряда прочих регионов, которые и выступали 

в роли первичных покупателей серебра у европейцев, впослед

ствии переправляя его в Китай через свои собственные торговые 

каналы219. Стоит только заняться рассмотрением данного вопро

са, как становится очевидной неадекватность взгляда на серебро, 

отсылавшееся в Восточную Азию вместо товаров, как на деньги 

в современном смысле этого слова, а не как на товар, использо 

вавшийся в Китае в качестве денежного средства. В конце концов 

многим престижным товарам - шелку, перцу, опию, зернам ка

као также довелось выполнять в некоторых регионах мира функ

цию денежных средств, однако же они рассматриваются именно 

как товары. Кроме того, значительная часть серебра использова

лась то как украшения, то как деньги (например, когда драгоцен

ности отдавались в залог или переплавлялись). Подход к сере

бру как к еще одному конкретному товару, а не к эквиваленту со

временных долларовых банкнот помогает нам понять, почему 
в тот самый период, когда серебро ввозилось в Китай , отмечался 

вывоз значительных объемов золота из Китая в Европу и И н
дию220. Наконец, тенденция видеть в серебре остаточное сред
ство сбережения абстрактной ценности, отправлявшееся в Китай 
для оплаты потребительских товаров, подкрепляется давни м  
мнением, бытующим среди западных специалистов и заключаю
щимся в том, чтобы видеть в Западе активный (и имеющий соот
ветствующие устремления) субъект, связывающий вместе раЗJiи ч
ные части света. Однако если мы примем во внимание динамику, 
созданную изменением денежной базы экономики, составля вш� 
в тот период, возможно, до 40% мировой (если прибавить сюда 
государства, которые выплачивал и  Китаю дань и также стреми
лись к использованию серебра), то становится довольно трудно 
не видеть в спросе Китая на серебро активную силу, способство
вавшую созданию мировой экономики, в той же мере, в какой был 
спрос Запада на фарфор, чай и т. п. 

Более подробно ситуация с серебром Нового Света будет рас
смотрена в главе 6. Се�час же более важен тот факт, что благода
ря огромному сравнительному преимуществу Запада в экспорте 
серебра в Европу устремились порождающие потребительские 

219. Flynr1 1995: 429-48. 
220. для оз�rакомлешt� с более подробным объаснение•• данного феноwена 

с м . :  Flynn and Grraldez 1996; vоп Glahn 1996: 83-142 2 2•- 237· Pert:11 •99 • . 
з•s-з48. 
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тенденции престижные товары из Азии. Это позволяет объяснить, 
почему экзотические товары наводнили именно Европу: азиат
ские товары представляли собой плату за серебро и заставляли 
колесо моды вертеться в Европе быстрее, чем где бы то ни было. 
(В главе 4 мы рассмотрим и другие причины подобного прилива 
товаров.) Это позволяет видеть корни указанного уникального 
прилива товаров в конъюктуре, связывавшей Европу, Азию и Аме
рику, а не в исключительно европейских материализме221 и лю
бопытстве. И принимая во внимание, как именно Европа заполу
чила серебряные рудники Америки и их эксплуатировала, зто на
поминает нам об огромной значимости мер принуждения 
в обеспечении экономического превосходства Европы. (Развитие 
технологий также имело значение, однако оно не было бы столь 
эффективным без захвата месторождений и принуждения насе
ления к их разработке.) В данном случае плоды осуществляемо
го вне границ Европы принуждения могли оказаться значимыми 
для ускорения изменений в тенденциях моды и, соответственно, 
для согласованной и основанной на рыночных принципах торгов
ли в Евроnе. При этом весьма важно, что объяснение идет от при
нуждения, осуществляемого вне европейских границ, до дополни
тельного толчка описанной Смитом динамики, имевшей место 
в Европе (а позже и дополнительного толчка направленной на за
мещение импорта индустриализации), а 1te от более эффективных 
маркетинга и промышленного производства в Европе до возмож
ностей принуждать население прочих регионов мира. 

Наконец, нам следует помнить, что независимо от масштабов 
того дополнительного толчка механизму моды, который был дан 
импортом приобретаемых за серебро предметов роскоши, пред
положение о том, что европейский спрос на товары, не относив
шисся к категории предметов первой необходимости, был в до
статочной мере более мощным, чем аналогичный спрос в Китае 
и Японии, чтобы иметь решающее экономическое значение, яв
ляется всего лишь гипотезой, а не фактом, за который его при
нимают Зомбарт, Бродель и др. Как мы уже смогли удостоверить
ся ранее, нет никаких веских причин полагать, что в Европе «ре
волюция трудолюбия» и участие населения в описанной Смитом 
динамике проявлялись в гораздо большей степени, чем в Китае 
(и, возможно, Японии) независимо от того, как именно развива
лась ситуация со спросом на предметы роскоши на самом верху 

221. Mukcrji 1983. 
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общества. Нам остается рассмотреть второй фактор значимости, 

оторый иногда приписывают спросу на новые предметы роско

:и и который заключается в том, что спрос этот привел к ново

му накоплению капиталов успешными торговцами и ремеслен

никами, новым преимуществам, которые получили крупные про

изводители и, соответственно, зарождению капиталистических 

предприятий, на которых были заняты превратившиеся в проле

тариев трудящиеся. Именно к рассмотрению данных утвержде

ний мы и переходим в заключительном разделе, в то время как 

следующая глава посвящена более общему рассмотрению финан

совых институтов и капитализма. 

Спрос на предметы роскоши, социальные системы 
и капиталистические предприятия 

в классическом труде Вернера Зомбарта, посвященном вопросам 
роскоши и зарождения европейского капитализма, утверждает
ся, что рост спроса на предметы роскоши привел к появлению 
новых видов ремесленников и торговцев. Вследствие дороговиз
ны материалов, значительности времени, уходившего на произ
водство высококачественных изделий, и существования такой 
проблемы, как несплаченные долги заказчиков, которые зача
стую были людьми могущественными, но испытывающими при 
этом денежные затруднения, большинство ремесленников были 
не в состоянии заниматься производством подобных изделий  са
мостоятельно. 

В этом не было ничего нового. Производство значительной 
части предметов роскоши всегда требовало наличия оборотных 
средств, превышающих средства, которые были бы под силу од
ному ремесленнику. И проблема эта решалась будущим владеле
цем изделия, который заказывал и оплачивал его производство. 
Довольно часто ремесленник выполнял работу в усадьбе заказчи
ка, что препятствовало возможности скрыться с авансом и дава
ло заказчику возможность влиять на конструкцию и внешний 
вид изделия по ходу работы над ним.  Однако теперь рост спро
са на данные изделия и его концентрация в городах означали, что 
производитель (или дилер), способный финансировать произ
водство самостоятельно, мог воспользоваться преимуществами 
экономии за счет масштабов производства и, таким образом, производить товары дешевле, чем ремесленники, продолжавшие ра
ботать по старинке. 
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Как отмечает Зомбарт, именно так возник ряд независимых 
цехов, занимавшихся производством изделий и продающих их 
всем, кто имел достаточное для их покупки количество денег. Да
лее эти весьма успешные ремесленники-торговцы переходили 
к более масштабному производству, используя труд значительно 
большего числа ремесленников, которые, не обладая достаточ
ным капиталом, стать независимыми производителями никог
да бы и не смогли, а вместо этого постепенно превращались 
в пролетариев222. 

Подобные случаи действительно имели место, однако преуве
личивать их число мы не будем. За пределами крупнейших го
родских центров прежняя практика работы с предварительны
ми заказами оставалась доминирующим явлением и в конце 
XVIII в.223 При этом те же самые феномены, которые были опи
саны Зомбартом для стран Европы, - например, изготовление 
предметов роскоши не на заказ, оказались характерны и для 
крупных городов Китая и Японии, где они сосуществовали на
ряду с производством изделий на заказ224• 

Между тем в других регионах мира ремесленное проиэводство 
изделий на заказ оказалось вполне в состоянии удовлетворить 
резкий спрос на предметы роскоши. Те самые европейцы, кото
рыми утверждалось, что в главных городах Индии продавалось 
все, что только можно себе представить, замечали, что товары 
эти зачастую являлись результатом при нудительного размеще
ния заказов с�еди ремесленн и ков, а не приобретались у незави
симых цехов2 5. При этом данная практика вовсе не являлась об
щепринятой на территории всего субконтинента. Многие индий
ские ткачи, проживавшие в сельской местности, не зависели 
от конкретных покупателей и заказч иков. Из исследования Сии
наплаха Арасаратнама, посвященного юго-восточной Ин
дии XVIII в. ,  становится ясным, что даже те ткачи, что получа
ли аванс за свою работу (а получали его большинство), сохраня
ли за собой значительную долю контроля над изготовлением сво
их изделий в отличие от европейцев, получавших сырье в рамках 
системы, нацеленной на устранение кон куренции. И в ткацких 
деревнях, расположенных вблизи портов, в и прочих населенных 

222. Sombart 1967: 134-135; Зомбарт 2008: 161-162. 
223. Наnример, Dewald 1987: 195· 
224. Clunas 1988: 65-72; Clunas 1991: 155-56; для ознакомле1шя с многообразием 

готовых издел ий, которые можно было 11риобрссти в XVII и XVJII во. даже 
в маrазивах Ни иrаты, nорта средвсrо размера, см.: Thkekoshi 1967: 3:11. 

225. Raychaudhuri 1982Ь: 266. 
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пунктах, которым было характерно большое число потенциаль

ных покупателей, достигалась значительная степень автономии 
226 

ремесленника . 
Это сильно отличалось от ситуации, когда ремесленники об

служивали небольтое число чрезвычайно богатых заказчиков 

и напрямую зависели от них. При этом в большинстве случаев 

этим ткачам приходилось иметь дело с торговцами не напрямую, 

а через зачастую наследственных главных ткачей (а иногда и че

рез дополнительных посредников). Этим главным ткачам, «осу

ществлявшим отеческий контроль над группами ткачей, не имея 

при этом экономического контроля над результатами их тру

да»227, судя по всему, удалось наладить широкомасштабные про

изводства зачастую очень качественных изделий, не становясь 

при этом капиталистами, напрямую контролирующими произ

водство, и не порождая пролетариев, за которыми осуществлял

ся бы прямой надзор со стороны тех, кто финансировал и прода

вал их изделия. 
В городах Юга-Восточной Азии музыку также по-прежнему 

заказывали покупатели из числа аристократов. Квалифициро

ванным ремесленникам постоянно грозила опасность быть при

влеченными к суду вопреки своей воле и работать в дальнейшем 

под покровительством одного из представитслей знати или бо

гатого купца, бравших на себя роль их «защитников»228• Даже 

Малакка XVII в., при населении в 200 тыс. человек превосходя

щая почти все европейские города, судя по всему, была прекрас

но обеспечена разнообразнейшими предметами роскоши без па

раллельного роста ремесленников-торговцев капиталистическо
го типа. Хотя немногочисленность ремесленников, свойственная 

Юго-Восточной Азии, зачастую и позволяла им выторговывать 
себе достаточно благоприятные условия, они оставались в рам
ках системы патронажа и производства на заказ (даже в такой ка
питалоемкой области, как изготовление ювелирных изделий) 
почти до конца XIX в., то есть спустя значительное время после 
того, как европейские колониальные режимы покончили с под
держиваемым законом кабальным состоянием (но не с традици
онной значимостью связей между покровителем и зависимыми 
от него лицами)229. 

226. Arasaratnam 1980: 259-260. 
227. !Ьid., р. 265. 
228. Rcid 1988а: •зs-•з6. 
229. Reid 1989: 64-71. 
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Более того, логика производства различных товаров , не от
носившихся к предметам роскоши, могла служить не менее ве
ским (пусть и отличной природы) основанием для перехода 
на капиталистические рельсы. Например, именно по этому пути 
в Китае пошла лесозаготовка по причине больших промежутков 
времени между заготовкой леса и оплатой за него, свою роль 
здесь сыграла и потребность в больших группах лесорубов. 
К XIX в. лесозаготовительные п редп риятия предпочитали ис
пользовать труд тысяч наемных рабочих, а не закупать лес у мел
ких независимых производителей230. Еще более показательным 
является пример рыболовных предп рияти й  позднего периода 
эпохи Эдо. 

Рыболовный промысел на Хоккайдо уже давно был коммерче
ским. Б6льшая часть улова шла на производство удобрений, ко
торые затем продавались в более богатые, но испытывавшие эко
логические проблемы районы. Сп рос на подобные удобрения 
в поздний период эпохи Эдо быстро увеличивалея одновременно 
с продолжавшейся коммерци ализацией сельского хозяйства 
во многих частях Хонсю. Разразившийся в это же время в севе
ро-восточной оконечности Хонсю голод сильно повысил число 
наемных работников на малонаселенном Хоккайдо, что позволи
ло крупным рыболовецким предп риятиям, при менявшим наем
ный труд, перейти к широкому использованию новых и эффек
тивных, хотя и дорогостоящих сетей, для работы с которыми тре
бовалось 15-20 человек. Благодаря этому предприятиям, исполь
зовавшим наемный труд, удалось получить преимущества над 
многочисленными домохозяйствами региона, занимавшимися 
рыболовецким промыслом на независимой основе, и изменить 
природу своих взаимоотношений с ними. Крупные торговцы ры
бой долгое время ссуживали деньги мелким рыболовецким бри
гадам, покупая их улов, однако в условиях нехватки рабочей силы 
и растущего спроса на продукцию у них не было ни интереса, 
ни возможностей обратить своих поставщиков в п ролетариев. 
Даже те из рыбаков, которые не могли рассчитаться по долгам, 
все равно получали новую ссуду, что позволяло им продолжать 
вести независимый промысел. Однако все изменилось с появле
нием новых рабочих рук и сетей нового типа. Теп ерь стало вы
годно лишать должников права собственности, приобретать боль
ше сетей и превращать обанкротившихся рыбаков в наемных ра-

286 
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бочих. Иными словами, капитал переместилея из торговли в соб

ственно производство, количество наемных работников выросло, 

а централизованно координируемое производство с больш ими 

объемами основного капитала стало нормой. И все это произо

шло в отрасли, занятой производством одного из самых непр<:

стижных продуктов231• При этом следует по-прежнему и меть 

в виду, что жилищное строительство -единственная область, где 

потребление предметов роскоши в Европе действительно отли

чалось от ситуации в Китае, Японии и !Ого-Восточной Азии (хотя, 

возможно, не в Индии), было также и областью, где ремесленная 

структура производства распадалась крайне медленно и произ

водство множества одинаковых изделий, позволявшее осущест

влять экономию за счет масштабов, начало осуществляться л и шь 

в ХХ в. 
Таким образом, напрашивается следующи й  вывод: ни в мас

штабах собственно спроса на предметы роскош и, ни в его при 

роде не было ничего такого, что могло бы при вести к появле
нию торговцев, продающих безделушки , которые были произ
ведены не на заказ, и многочисленных наемных работ ни ков, 
а не к зарождению и ных производстве н ных систем. С корее 
уж дело было в растущем спросе (и в некоторой степени в эко
номии за счет масштабов) в рамках обществ, где б6льшую зна
чимость в целом приобретали рынки товаров и факторов про
изводства. Без данных условий рост спроса на издели я  париж
ских ремесленников со стороны потребителей дворянского про
исхождения (чье стремление использовать свою власть, чтобы 
не оплачивать долги, Замбарт приводит в качест ве п рич ин ы 
того, почему выжить смогли лишь ремесленники с достаточным 
количеством капитала) мог привести к усилени ю старых про
изводственных связей в той же мере, что и к их преобразованию. 
Вполне возможно, что спрос со стороны торговцев, «богатых 
землевладельцев» и прочих л иц с меньшей по сравнению с дво 
рянами политической властью был более значим в стимулирова
нии процесса возникновения цехов нового типа, занятых прои з
водством товаров не на заказ.  Однако, как мы уже удостовери
лись, существуют все основания полагать, что спрос на предме
ты роскош и  был рассредоточен в среде различ ных классов 
китайского и японского обществ по крайней мере в той же сте
пени, что и в европейском. И , как мы уже заметили, в ситуаци ях, 

231. См.: Howel\ 1992: 271-278. 
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когда речь шла о свободном труде и рынках всей экономи ки, Ев
ропа на фоне Китая и Японии не выделялась. Более того, вnол
не возможно, что она шла позади по крайней мере Китая. l<ак 
минимум можно говорить о том, что у эти х трех стран было го
раздо больше общего друг с другом, чем с И ндией, Османской 
империй или Юго-Восточной Азией. Таким образом, no меньшей 
мере на настоящий момент во всех трех странах мы наблюдаем 
схожесть условий, подходящих для зарождения новых типов 
предприятий, которые обычно рассматриваются как капитали
стические. Однако настало время увидеть, nочему nодобные 
предприятия - и  капитализм в более общем смысле- nоявились 
лишь в Европе. 
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Видимые руки: структура предприятий, 

социально-политическая структура 

и «капитализм» в Европе и Азии 

ряд историков, в большинстве: свос:м придс:ржи�аю�ся 

идей Фернана Броделя, ищут объяснения европеискои уни

кальности в располагающихся на вершине экономики круп

ных предприятиях. В данном случае разнообразные утвержде

ния (как и утверждения в вопросах потребления) зачастую отли

чаются меньшей ясностью, чем мнения, рассмотренные в главе: 1 

и касающиеся однозначной и достаточно простой модели иде

альных рынков и (или) поддающихся количественному измере

нию показателей благосостояния. Авторы данных утверждений 

указывают на то, что идеальные условия для накопления кtтцен

трирован:ноzо капитала, то есть для капитализма, характеризова

лись не только масштабным развитием прав собственности 

(включая обеспечение прав на финансовые активы) и рынков сво

бодной конкуренции, но и наличием механизмов, позволявших 
отдельным лицам получать прибыль за счет обхода процедур, 
подразумевающих наличие конкуренции, ограничения своих 
обязательств и обеспечения себе таких нерыночных и антиры
ночных привилегий, как монополия и откуп. 

Поскольку данные аргументы апеллируют к сложной комби
нации противоречивых тенденций как. к «отлично подходящей» 
для накопления капиталов, их практическое использование 
и сравнительный анализ представляются достаточно затрудни
тельными. В то время как для доказательства несостоятс:льности 
аргументов, рассмотренных в главе 2, было достаточно рассмо
треть ситуацию в одной-единственной азиатской стране, ут
верждения об исключительно европейском капитализме: требуют 
сравнения с гораздо большим числом примеров. Более того, мы 
действительно обнаруживаем здесь не: мнимые, а явные организа
ционные преимущества Европы, однако в период до 18оо г. они 
применимы лишь к ограниченному числу начинаний, исключая 
войны, заморскую торговлю и колонизацию. Рассмотрение дан
ных вопросов в итоге приведет нас к политической экономии 
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торговли и колонизации, которые осуществляются вне границ 
Европы. в главе 3 мною будет выдвинуто утверждение о том, что 
деятельность вне границ Европы имела ключевое значение 
не столько по причине того, что вела к накоплению фин.ан.сов 
сколько потому, что позволила значительно увеличить nоставки

' 

физических ресурсов. 
Бродель и сам nриводит документальные свидетельства нали

чия множества общих черт у круnных торговцев из разных ча
стей доиндустриального Старого Света. Черты эти вкл ючают 
в себя практически все методы работы, определяемые им как ка
nиталистические: деятельность вне рамок nрозрачных рынков 
свободной конкуренции; первоетеленное внимание сделкам 
в которых производитель и nотребитель не имеют nрямых кон � 
тактов; исnользование кредитов для nредуnреждения ситуации, 
когда исnытывающие недостаток денежных средств стороны 
(от голодающих ремесленников до увязших в долгах nринцев) 
могут обратиться к возможным конкурентам, и nостоянное уча
стие в высокоnрибыльных видах деятельности, в результате чего 
владельцы каnиталов уnравляли «включением каnитала в неnре
рывный процесс nроизводства [или, может быть, nродажи?]», 
а не в оnределенный вид товаров 1• 

Одна из причин nодобной «неугомонности» заключается 
в том, что в доиндустриальном мире ни одна отрасль не облада
ла достаточными экономическими возможностями, чтобы наи
более усnешные торговцы ограничивали свою деятельность лишь 
одной из них: « . . .  купец не специализируется потому, что ни одна 
из достуnных ему отраслей не является достаточно емкой, что
бы поглотить всю его энергию. Слишком часто думают, что ка
nитализм прошлого был мелким за недостатком каnитала . . .  
Между тем nереnиска куnцов и заnиси торговых nалат довольно 
часто свидетельствуют о том, как порой тщетно каnиталы ищут 
возможностей вложения»2• Ситуация с избытком каnитала изме
нилась лишь в XIX в., для которого были характерны стреми
тельные технологические трансформации .  Они сделали nри
быльным вкладывание круnных сумм в приобретение оборудо
вания, nреобразовывавшего собственно nроизводственные 
процессы. До того момента самым успешным владельцам капи
талов nриходилось иметь дело с неnреходящей nроблемой поис
ка возможностей nовторного инвестирования nрибыли- пробле-

1. Braudel 1977: 47; Бродель 1993: 53· 
2. Ibld., р. бо; там же, с. 64-65. 
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мой, которая усугублялась тенденцией подражателей вторгаться 

на ранее «заnоведные территорию�, обесnечивавшие высокую 

прибыль, порождая ненужную конкуренцию. (Это также приве

ло к увеличению привлекательности пусть и неnродуктивных, 

но способствовавших повышению статуса способов использова

ния прибыл и - момент, которому прочие авторы уделя ют боль

шее по сравнению с Броделем внимание.) 

Таким образом, как утверждает Бродель, капитализм разви

валея медленно и был в состоянии по-настоящему утвердиться 

лишь там, где отличающийся высокой степенью стабильности со

циальный порядок, относящийся к собственности как к чему-то 

священному и неприкосновенному, давал возможность семьям 

владельцев капиталов выстраивать свой бизнес на протяжении 

многих поколений- эти условия, как отмечает Бродель, имели 

место лишь в Европе и Японии3• П о  его мнению, в Китае и ис

ламском мире государство было слишком сильным, чтобы лица, 

не обличенные верховной властью, могли чувствовать себя в пол

ной безопасности; в Индии кастовые ограничения на професси

опальную деятельность обеспечивали торговцам определенную 

степень уверенности, хотя и недостаточную, препятствуя им п р и  

этом возможности заниматься новыми видами деятельности4• 

Схожие, хотя и более узкие утверждения об отличиях между 

Европой и Азией в подходах к частной собственности выдвигает 

и Кирти Чаудхури. В своих ранних работах он обращает внима

ние на несколько форм предприятий, свойственных Европе в пе

риод после 1500 г. и облегчающих инвестирование средств5,

принимающий вклады банк, доступный широким слоям населе

ния, и акционерное общество. Выдвигая данные утверждения, 

Чаудхури опирается на Вебера, полагавшего, что лишь Западная 

Европа оказалась в состоянии выработать идеи и системы бухгал

терии, позволившие не смешивать ресурсы предприятий, участ
ников договорных отношений и агентов, рассчитывать фактиче
скую прибыль и, соответственно, максимизировать накопление 
капиталов. 

Однако последние исследования ставят данные предположе
ния под сомнение. Так, в Китае бухгалтерская отчетность отли
чалась значительно большей сложностью, чем это представлял 
себе Вебер. Кроме того, как оказалось, вплоть до того момента ' 

3· B':'udc\ 1977: 69-71; Бродел ь 1993: 74_76. 
4· Ibid., Р· 72-74; там же, с. 76-78. 
5· Chaudhuri 1981: 40, 45; Chaudhuri 1985: 212. 
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ц е  Xlx в н а  первый nлан вышли крупные управленче-
как в 1<0'/t • 

ские предnриятия, наиболее рациональные системы бухгалтер-

ской отчетности были взя�ы на вооружение лишь некоторыми 

заnадными предnриятими . Китайск�е же предприятия остава

лись на плаву на nротяжении столетии, несмотря на взлеты и па

дения династий, от влияния которых они были отделены отнюдь 

не идеальным образом. Документальные свидетельства о ком

мерческих династиях крайне скудны, поскольку данны й  вид 

успеха не было принято выставлять напоказ 7• Тем не менее не

которые свидетельства все же дошли до нас. Компания «Жуй

фусян», уnравлявшая несколькими магазинами тканей, просу

ществовала более трехсот лет, а основанный в 1776 г. концерн 
«Юйтаю>, nроизводитель nищевых продуктов, просуществовал 
какое-то время и nосле установления в 1949 г. Китайской Народ

ной Республики8• Город Тяньцзинь мог похвастаться нескольки

ми торговыми династиями, nроцветавши ми с XVIII, а то и вовсе 
с конца XVII в. вnлоть до событий ХХ в. 9 Если взглянуть на се
мейные династии в целом, то можно обнаружить и такие, кото

рые nросуществовали и на nротяжении тысячи и более лет, хотя 
в Китае было мало наследственных должностей и (как мы уже 
удостоверились) мало неотчуждаемой земли10• 

Более того, даже те предприятия, которые ассоциировались 
в основном с каким-либо одни м  родом, часто выступали в каче
стве объекта инвестиций со стороны других родов и исnользова
ли труд наемных управляющих11• Многие были способны при
влекать объемы каnиталов, достаточные для осуществления дея
тельности на обширных территориях и в целом ряде отраслей, 
и даже добиваться значительной стеnени вертикальной интегра-

12 в ции . каждом из круnнейших лесозаготовительных предnри-
ятий, функционировавших в XIX в. в Шэньси, было занято от 3 

б. Chandler 1977; Gardella 1992а: 317, 321, 331. 
7· Манном (Mann 1987: 91-93) nриводятся отличные примеры того, как традици

ОIНiые китайские источники принижают значимость коммерции для знат· 
ных родов, а также эвфем измы, призванные представить коммерческий 
успех в качестве достижения иного, более престижного сорта. См. также: 
Pomeranz 1997Ь: 19. 

8· Информацию О компании «Жуйфусян» см. в: Chan 1982: 218-235; о концерне 
«Юйташ• см в· На' 198 . 8 g К · · 1 3· 4 -7 , 90-106 и Pomeranz 1997Ь. 

9· wan �ggo: 260-272, 290-294; Xiaobo 1995= 6?-?2. 10. Beattle '979= 1-23 127 13 . D )' 
6 _ . ' - 2, enner 1ne 1986: 173-79, 194-207; Rowe 1990: 51-59, 

3 65, Watson 1990: 247. н. Chan 1982: 219-222. 
12. См., например· Pom Ь · eranz 1997 (касаемо концерна «Юйтаю•). 
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до 5 тыс. человек13. Это были одни из крупнейших предприятий 
доиндустриального мира, и, предположительно, они были в со
стояни и  привлекать достаточно денежных средств, чтобы реали
зовывать любые доиндустриальные или ранние индустриал ьные 
процессы. К началу XIX в. многочисленные предприятия, функ
ционировавшие на территории крупнейшего склада Ханкоу, 
были организованы в соответствии с принцилами акционерного 
общества при привлечении и нвесторов из различных частей 
страны. Та же ситуация наблюдалась и с предприятиями, произ
водившими соль и торговавшими ею на огромных соляных ко
пях в Фуроне, Сычуане14• Сложные коммерческие партнерства 
с участием многочисленных инвесторов, не состоявших с осно
вателями предприятий в родственных связях, были также до
вольно привычным делом в среде занятых торговлей груп п на
селения, таких как банджары и вани, проживавшие на севере Ин
дии 15 и в ряде других мест. Нет никаких сомнений в том, что 
данные предприятия все же не дотя гивали до обозначенного Ве
бером идеала. При этом остается неясным, дотягивало ли до него 
большинство европейских предприятий. 

В ряде последующих работ Чаудхури уже в меньшей степени 
обращается к своим предыдущим утверждениям, касающимся ра
циональной организации бизнеса 16, и в большей - к предполага
емому недостатку гарантий прав собственности на коммерческий 
капитал в Азии 17. В отличие от Броделя, периодически утвержда
ющего, что это я вляется отражением свойственной Азии систе
мы правления, отличавшейся в целом большим деспотизмом, Ча
удхури полагает, что в Азии частны.м лица.лt и недви.жи.мости 
не обязательно угрожал больший произвол, чем в Европе. П р и  
этом в отличие от Европы в Азии капитал торговых предприя
тий не рассматривался отдельно от частных лиц, что повышало 
соответствующие риски: 

Торговцы и банкиры в этих коммерческих обществах Азии 
были не в состоянии вкладывать свои средства в области, от
носившиеся к сфере общественных и нтересов, защищенных 
законом и поощряемых государством. Граждане, инвестиро
вавшие свои деньги в облигации Венецианской и Генуэзской 

13. Wu and Xu 1985: 439· 
14. Rowe 1984: 72-73; Zelin 1988: 79-80, 86-90, 96-101; Zelin 1990: 87-88, 91-95, 106. 
15. НаЬiЬ 1990: 389. 
16. Для ознакомления с более ранними взглядами см.: Chaudhuri 1978 (1981). 
17. Chaudhuri 1985: 210-215, 226-228; Chaudhuri 1990: 386. 
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ресnублик или Амстердамский банк, н е  были свободны 
от финансовых рисков. Однако облигации обладали юриди
ческой силой и могли быть исnользованы в качестве залога. 
Индийские же и китайские торговцы, ссуживавшие деньги 
nредставителям nравящей элиты или nомогавшие со сбором 
налогов, превратить свои публичные кредиты в рыночные 
активы были не в состоянии. 

В Азии концепция частной собственности на землю не за
висела ни от размера земли, ни от того, кто именно ею вла
дел .. . Однако с торговым капиталом дела обстояли совсем 
иначе. Торговец и его оборотный капитал оставались нераз
делимы. В качестве деятельности коммерческого характера 
капитализм присутствовал во всех регионах бассейна Индий
ского океана. При этом в глазах общества и закона производ
ственная роль каnитала была практически неотделима от его 
владельцев 18• 

По мнению Чаудхури, в основе подобного отсутствия разграни
чений между капиталом и его владельцами лежал тот факт, что 
в отличие от правящих элит европейских городов-государств 
участие правящих элит великих азиатских империй в коммерче
ской деятельности ограничивалось потребностями государства 
или их собственными интересами: 

Прочие факторы производства, земля и труд социально 
разrраничивались; любое лицо с достаточной покупательной 
способностью было в состоянии приобретать землю и при
впекать наемный труд. А вот капитал, используемый в тор
говле и промышленности, оставался твердым образом в ру
ках коммерческих групп. Мысль о том, что владение правом 
на ком.;.и:рческие иивестиции, прииосящие постоянный доход, мо
жет быть лучше npJUtaгo иалогообложения торговцев, судя по все
му, правителям азиатскuх государств в голову ue приходила (вы
делено мной.- К.П. ) . Если бы случилось наоборот, за этим 
последовало бы другое необходимое условие- потребность 
законодательного определения подобных прав. Вследствие 
недостаточности его юридического определения и непра
вильного nонимания его роли обществом, которое связыва
ло его с ростовщичеством, захватом рынков и монополиями, 
области частного владения капиталом и его конкретного ис-

18. Chaudlшri 1985: 210, 214. 
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пользования, управления и накопления также оставались 
19 

ограниченными . 

Соответственно, «nризрак самоуправной экспроприации все вре-

20 
мя был где-то неподалеку» . 

Тем не менее остается неясным, действительно ли крупные 

азиатские торговцы подвергались экспроприации чаще, чем ев

роnейские. Подобное утверждение представляется особенно со

мнительным, если мы прибавим сюда экспроnриацию де факта, 

случавшуюся, когда европейские монархи отказывались платить 

по долгам. Как мы удостоверимся далее, по крайней мере часть 

торговцев из стран Южной Азии были надежно защищены про

тив подобных злоупотреблений, а китайские торговцы сталкива

лись с данной nроблемой нечасто, поскольку государство при-

. влекало лишь небольшие объемы заемных средств. Вполне веро

ятно, что торговцы в Я понии эпохи Эдо, которые, согласно 

Броделю, пользавались теми же преи.мущества.ми, что и европей

ские, подвергались экспроприации де факто (причиной чему 

были отказы со стороны представителей аристократии или круп

ных землевладельцев платить по долгам или отмена долга ука

зами сёгунов) гораздо чаще, чем торговцы Китая или Индии, 

хотя в поздний период эпохи Эдо подобное случалось реже21• 

Более того, хотя определенная степень защиты частной соб

ственности и необходима для надлежащего функционирования 

рынков, нет никакой уверенности в том, что каждое последующее 
увеличение стеnени защиты автоматически снижает надбавки 
и страховые премии за риск, удешевляет капитал и способствует 
росту экономики. Грегори Кларк приходит к выводу, что, хотя 
в период с 1540 по 1837 г. политические кризисы и политическая 
стабильность и влияли на процентные ставки государственного 
долга, ставки дохода, на который рассчитывали участники част
ных сделок, как nравило, не менялись. Более того, основные: из
менения в политических системах, направленные на усиление: 
защиты частной собственности от конфискации и налогообло
жения (например, за счет усиления контроля со стороны парла
мента за правительственным бюджетом), какого-либо выражен
ного влияния на стоимость капитала в частных сделках также 

19. Cl1audhuri 1985: 228. 
20. lbld., р. 213. 
21· Totman 1993: с. 333 (насил ьственные займы) и с. 519 (отказы от выnлаты дол

гов, nрактикуемые еще в 1831 г.) . 
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не имели. Соответственно Кларк выражает сомнения в том, что 
nостеnенное усовершенствование институциональных условий 
явилось сколько-нибудь важной nрелюдией к nромытленной ре
волюции. По крайней мере в этом отношении английские инсти
туты отличались стабильностью не nозднее 1540 г. , что в дальней
шем сделало возможным развитие менее своевольной и коррум
nированной nолитической системы, не оказывающей особого 

22 Е влияния на рынок каnиталов . ели отличия в стеnени защи-
щенности частной собственности в Англии в nериоды 1540-166о 
и 1бgо-17бо гг. на стоимости каnитала отражались несильно, ста
новится нс:nонятным, nочему различия, существовавшие в XVIII в. 
между Евроnой и Восточной Азией (возможно, и Юго-Восточ
ной), должны были бы иметь решающее значение. 

Но даже: если для китайских и индийских торговцев угроза 
со стороны государства и была ничуть не выше, чем в случае с ев
роnейскими, меньшая стеnень разграничения между коммерче
ским каnиталом и его владельцами все же могла быть значимой. 
Ряд авторов утверждают, что в Китае nритязания членов рода 
на средства разбогатевших родственников nреnятствовали нако
nлению каnиталов в долгосрочном nлане:, nоскольку nрибыль на
nравлялась в аграрные «благотворительные трасты», nоддержи
вавшие вдов, финансировавшие: образование и nодготовку для 
nостуnления на государственную службу. Тем не менее: nослед
ние исследования указывают на то, что усnешные торговцы 
из Тяньцзиня не исnытывали особых nроблем с тем, чтобы раз
граничивать свои активы и активы семей своих братьев, а со вре
менем nроцесс разграничения только уnрощался23• Кроме того, 
«благотворительные трасты» сами могли выстуnать в роли ору
дия долгосрочного накоnления торгового каnитала. Мы nолуча
ем все новые и новые свидетельства того, что эти теоретически 
неотчуждаемые трасты занимались выдачей ссуд nредnринима
телям или владели торговыми или nромышлс:нными nредnрия
тиями, а не землей24• Здесь родственные связи и общинная соб
ственность работали на долгосрочное накоnление каnиталов, nо
зволяя каждой ветви семьи nолучать постоянный доход от 
коммерческой деятельности и сильно затрудняя возможность 
для какой-либо из ветвей вывести свой капитал из общего дела; 

22. Clark 1996: 587-588. 
23. Kwan 1990; Xiaobo 1995. 
24· Z<:lin 1988: 87-95, 97-109; Zclin 1990: 86-88, 92, 95, 98; Kwan 1990: 271-272, 290-

300; Pomcranz 1997Ь. 
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судя по всему, у управляющих (иногда это были лица, не прихо

дившисся родственниками владельцам) имслись обширные пол

номочия, позволявшие им устанавливать уровень выплат дохо

дов предприятием, удерживая необходимые суммы, точно так ��· 

как это делают сегодняшние корпоративные управляющие · 

в отличие от торговцев Большого Янчжоу, к которым обращал

ся в своем труде 45-лстнсй давности Хо П инти26, чья жизнь 

на широкую ногу и стремление быть допущенным в круг образо

ванных людей долгое время и определяли наши представления 

0 торговой элите позднего периода китайской империи, ни тянь

цзиньскис, ни фураньскис торговые династии не предпринима

ли особых усилий, чтобы определять своих сыновей на службу 

в государственный аппарат, пока усилившаяся в ХХ в. политиза

ция не сделала это настоятельной необходимостью27• Наконец, 

нам следует помнить о том, что семейные предприятия доми н и

ровали почти во всех экономических отраслях европейских стран 

вплоть до конца XIX в. ,  то сеть и на протяжении нскоторого пе

риода фабрично-заводской эры. 

Отличия между западноевропейской и воеточноазиатской мо

делями организации бизнеса могли быть наиболее очевидными 

в секторе, в котором европейцы принимали крайне активное уча

стие,- в заморской торговле. Новые формы партнерств и в ко

нечном счете акционерные общества создавались европейцами 

в основном именно для целей заморской торговли и колониза

ции. Этими новыми формами партнерств обеспечивалась новая 

степень разделения между капиталом и его владельцами, что об

легчало объединенное управление слишком крупными для еди

ничного инвестора торговыми экспедициями и грузами. 
Китайские же джонки, бороздившие воды Юго-Восточной 

Азии, как правило, перевозили одновременно грузы,  принадле
жавшие различным торговцам, и сами эти торговцы либо их аген
ты присутствовали на борту как члены команды, получая в каче
стве платы за свой труд место для груза. Согласно описанию од
ного из ученых, трюмы джонок были разделсн ы  на м ножество 

25. Исключением в данном сходстве, как указывает К11ан (Kwan 1990: 272n. 2) 
было отсутствие рынка акций, сочетающего л и к11идность, трсбующуюся

' 

для удовлетворения интересов отдельных инвесторов, 11 nотребность 
nредnриятия в каnитале, представленном в виде доли акционеров· nри 
этом концерну «Юйтан,., судя по всему, удалось искусно решить и ;ту за
дачу (Pomeranz 1997Ь). 

26. Но 1954. 
27· Zelin 1990: 99-100, 105; Zhang Xiaobo 1995: 88-91; Kwan 1990: 175_18], 262_276. 
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отделений, «напоминая собой вынесенный в море рынок в приго
роде Кантона», в то время как другие специалисты пришли к вы
воду, что подобная организация торговли могла быть лишь эле
ментом отсталого, розничного и посредственного капитализма2В 
Однако, как мы убедимся далее, работавшие подобным образом

. 

торговцы составляли достойную конкуренцию европейцам 
на большинстве маршрутов, если только европейцы не прибегали 
к использованию силы. (Они могли завоевывать рынки и за счет 
снижения своей прибыли, однако у нас нет свидетельств данного 
подхода, к тому же более высокая стоимость капитала в Китае де
лала это маловероятным.) 

Более того, подобная система перевозок была абсолютно оправ
данной в условиях наличия на данных маршрутах муссонных ве
тров. Вернуться домой до того момента, как муссаиные ветры по
меняют направление на противоположное, не представлялось воз
можным, как невозможным было сократить время пребывания 
в порту (портах). Группа ведущих свои дела предпринимателей, 
которая решила бы использовать все наличное пространство 
джонки под свой груз или сдать его за наличные деньги, обнару
жила бы, что ей придется выплачивать огромные суммы зарпла
ты профессиональным морякам и за то время, что они вынужде
ны оставаться на берегу. Гораздо более разумной была практика 
захода в порты на непродолжительное время и наличия среди чле
нов команды лиц, которые могли заняться в каждом порту покуп
кой и продажей грузов. 

На фоне этого в XVIII в. происходит значительное сокраще
ние издержек, связанных с перевозкой грузов через Атлантику, 
благодаря тому, что различные группы европейских транспорт
ных фирм, выплачивающих заработную плату свои м  командам, 
решают проблему сокращения времени пребывания в портах 
с более чем 100 дней, требующихся для сбора груза в Чесапике 
в 1700 г., до менее 50 в 1770 г.29, что позволяло им совершать в те
чение года два полных рейса вместо одного. Однако особенности 
ветровых режимов в Южной, Юга-Восточной и Восточной Азии 
подобную экономию времени исключали, во всяком случае пока 
суда ходили под парусом. Таким образом, нерациональность 
ни в коем случае не была свойственна той меньшей степени фи
зического разъединения между торговцем и его капиталом, что 

28. Ng 1990: 315; для ознакомления с классическими свидетельствам и см.: van Leur 
1955· 

29. Shepherd and Walton 1972: 87. 
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мы наблюдаем в данном случае. Это была лишь адаптация к си

туации в той части света, где ветровой режим отличался от ве

трового режима Атлантики. 
Осуществлявшаяся сухопутными путям и  торговля чаем между 

Китаем и Россией, завязанная на относительно однородном по

требительском товаре, который, как и в случае с табаком, загружа

емом в Чесапике, мог быть централизованно сконцентрирован 

в одном месте в ожидании прибытия корабля и ли каравана, 

и не зависевшая от ветрового режима, была организована по евро

пейским принципам. В работе Гарделлы описывается чайная тор

говля с участием крупных компаний,  хотя в большей степе н и  

с участием мелких, и сложных партнерств с наличием авансового 

финансирования, рынка грузовых мест (что делало возможным 

физическое разделение между инвесторами и их грузом), оптовых 
рынков наличного товара и оптовых форвардных рынков и т. п . ;  
партнерства эти во многом напоминали вовлеченные в заморскую 
торговлю европейские компании раннего Нового времени (напри
мер, английское торговое предприятие, известное как «Москов
ская компания»)30• Пусть им и не хватало некоторых качеств кор
пораций XVII в., прежде всего неограниченного срока существо
вания, однако особой необходимости в этих качествах и не было. 
Точно так же, как и более ранние торговые компании Европы, они 
отличались необходимой в их деле степенью обезличенности. 
И, как мы удостоверимся ниже, дальнейшее разделение между 
управляющим и  и владельцами капиталов требовалось л и шь 
в определенных обстоятельствах. 

Тезис о том, что у европейских владельцев капиталов было 
больше возможностей по их инвестированию, представляется бо
лее многообещающим, однако пока область сравнения ограни
чена Кита:м и Юго-Восточной Азией. В отличие от ситуации 
с торговлеи мануфактурой ,  соевым соусом или древесиной чрез
мерное участие китайской торговой компани и  в заморской тор
гов�е могло привлечь нежелательное внимание со стороны вла
стеи, особенно если капитал оставался за рубежом более чем =� один торговый сезон подряд. Соответственно, приведеиные ше цитаты Чаудхури, касающиеся рисков, с которыми приходилось иметь дело азиатским торговцам, могли быть вполне актуальными прим�1

нительно к этой ограниченной, но важной сфере деятельности . Китайцы продолжали принимать активнос 

3°· G�rdella 1994: 34-35; Gardella 1992Ь: 101-107. 
31· W•lls 1995; Godley 1981: бо-61. 
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участие в заморской торговле, несмотря на период затишья, вы
званного политической нестабильностью в XVII в., когда прави
тельством были предприняты серьезные усилия , направленные 
на с:е прс:кращение. Однако даже этот перерыв не: имел долго
срочного отрицательного влияния на развитие базирующихся 
в Китае торговых сетей. Правительство Китая не прибегало к ис
пользованию силы для расширения влияния китайских торго
вых предприятий за рубежом там, где объемы потенциальной 
прибыли были особенно привлекательными. Как м ы  увидим да
лее, власти империи Цин проявляли определенную обеспокоен
ность в отношении заезжих китайских торговцев, совершавших 
ежегодн ые путешествия в страны Юго -Восточной Азии, и при 
этом были безразличны или же настроены враждебно по отно
шению к китайцам, обоС?tовъжвавшимся за рубежом . Последние 
могли играть ключевую роль в деятельности торговых поселе
ний или колониальных империй. Кроме того, не могло быть 
и речи, чтобы китайские власти санкционировали развитие част
ной торговли под вооруженны м  прикрытием, которая осущест
влялась бы с китайской территории. Во время правления дина
стии Цин размеры Китая в период 1680-1760 гг. увеличились 
почти в два раза, при этом основное внимание китайские власти 
уделяли Средней Азии, не вызывавшей особого интереса у тех, 
кто был сосредоточен на прибрежной торговле. Таким образом, 
в Китае система политической экономии благоприятствовала 
развитию конкретного капиталистического предприятия в мень
шей степени, чем в конкурирующих друг с другом европейских 
государствах раннего Нового времени. 

Более того, ДО середины xrx в. китайское государство привле
кало крайне мало заемных средств, редко когда поручало торгов
цам доставку государственных доходов и продавало относитель
но мало должностей, но много научных степеней, присваиваемых 

- б 32 
при сдаче экзаменов на должности Государетвеннои служ ы . 
И хотя в стране все-таки была создана одна общенациональная мо

нополия на соль, немногочисленные обладатели прав на нее не
обычайно обогатились. В целом в Китае монополии не получили 

32. Информацию по государственным финансам в эпоху Мин см. в: Huang 1974: 
5, 24, 49-50, 8о, 104, 112, 114, 119, 148, 150, 203; по привлечению торговцев 
к доставке государственных доходов см. в: Xiaobo 1995: 94-98; по прода· 
же государственных должностей см. в: Но 1962:  33, 47-50; по относитель
но нсзначительному участию торговцев в системе государственн ых фи
нансов в целом и сравнению с Европой раннего Нового времени см. в: 
Wong 1997. 

зоо 
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такое же широкое распространение, как и в Европе. В Китае 

не было монополий на сахар, табак, спиртные напитки и прочие 

набиравшие популярность недорогие предметы роскоши, столь 

обогатившие европейских правитслей и пользовавшихся их бла

госклонностью торговцев. Соответственно, государственные фи

нансы, которые не только приносили огромные барыш и  богатей

шим европейским владельцам капиталов, но и служили в качест�� 
своеобразной лаборатории для новых финансовых инетитугон • , 

не могли предложить такие же широкие возможности и китаи

ским торговцам. 
Таким образом, по крайней мере в отношении Китая можно 

было бы утверждать, что государство, способное жить за счет те

кущих доходов с земли, вмешивалось в дела своих торго вцев 

в меньшей по сравнению со странами Европы степени, хотя при 

этом и создавало для них меньше благоприятны х  возможностей 

и рыночных ниш, где они находились в привилегированном по

ложении. Ниже мы еще вернемся к данному предположен и ю. 

Вполне возможно, что концессии, получаемые крупне й ш и м и  

компаниями Европы благодаря сотрудничеству с государством, 

вполне компенсировали неудобства от вмешательства его в их 

дела, вследствие чего европейская политическая экономия спо

собствовала накоплению капиталов в большей степени, чем к и

тайская. Однако подобное утверждение еще требует соответству

ющих доказательств. 
Еще одно предположение заключается в том, что институци

ональные нововведения, ставшие в Европе ответом на финансо

вые потребности государства, привели к развити ю  более эффек

тивных рынков капитала в целом. Это представляется вполне ве
роятным, однако требует уточнения, для каких именно видов 
деятельности были важны сложные рынки капиталов. Прежде 
чем приступить к данной задаче, нам следует уделить еще немно
го внимания далеко идущим утвержден иям о том, что голодны
ми до кредитов государствами Европы обеспечивалея уникал ь
ный уровень безопасности финансовых активов. Рассмотрение 
примеров азиатских стран в дополнение к примеру Китая, кото 
рым были характерны разнообразные отношения между государ
ственными финансами и частными рынками, порождает вопро
сы относительно простоты взаимосвязи между потребностью 
государства в кредитах, обеспечением безопасности капиталов 
и дешевизной и обилием кредитных средств в более общем плане. 

33· van der Wcc 1977' 345. 352, 368, 373· 
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в доколониальную эру государства Юго-Восточной Азии были 

как по европейским, так и по китайским меркам достаточно сла
быми хотя ряд стран, расположенных в материковой части ре-

, 
34 

гиона, и набирали силу ; для коммерчески более развитых 
островных государств ситуация была не столь однозначной. Мно

гие из стран Юга-Восточной Азии энергично поддерживали тор

говлю с другими государствами, активно привлекая торговцев 
для поиска путей извлечения прибыли для государства, а также 
сбора и управления государственными доходами35• При этом 
роль данных государств в приросте доходов населения была от
носительно невелика36• Соответственно, обеспечиваемые ими 
возможности по получению значительной прибыли посредством 
приобретения финансовых или коммерческих привилегий усту

пали аналогичным возможностям, которые обеспечивали евро

пейские государства раннего Нового времени. 
Однако тот факт, что государственные заимствования в Китае 

и Юго-Восточной Азии развивались гораздо медленнее, чем в За

падной Европе, вовсе не означает, что частные долги и финансо
вые активы подвергались там большей опасности, чем где-либо 
еще. Между тем Южной Азии и Ближнему Востоку конкуренция 

между более или менее равными соперниками, в которой сторо

ны прибегали к оружию, была свойственна в большей мере, что 
создавало бюджетные потребности, аналогичные тем, что наблю

дались в странах Европы раннего Нового времени37• При этом 
в ряде стран данного региона происходило становление финан

совых институтов, отличавш ихся той же степенью развития 

и сложности, что и соответствующие институты Европы. Мно

гие из последних исследований указывают на наличие в Южной 
Азии капитализма, уничтожившего те самые ограничения, на ко

торые обращал внимание Чаудхури. Так, Фрэнк Перлин показы

вает, что в начале XIV в. в разл ичных частях Индии круп ные се

мьи сосредоточили в своих руках руководство деревнями, права 

на сбор налогов и определенную долю с продукции земледелия. 

Права эти часто приобретались посредством кредитования госу

дарства, прочих авторитетных семей и все в большей степени соб-

34· Li�b�rman 1990: 79-80. 
35· Subrahmanyam 1993: 18-25; Rcid 1993: нб, 120. 
36. Reid 1988а: 120-121, 126-129, 145. 
37· Бол�с общие свед�ния о «Милитаристской фискальной политике», свойствен· 

ной имnериям Великих Моголов, Ссфсвидов и оттоманов, см. в: Bayly 1989: 
52-55· 
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ственно крестьян38• По мере развития данного процесса их пре
тензии на долю урожая отдельных крестьян не только пр�обре
ли институциональный характер, но и были в определеннои мере 
защищены. Даже монарх был не в состоянии их отменить39, а вла
дельцы долей в урожае крестьян могли осуществлять операци и  
продажи или заимствования, где гарантией выступали как раз 
подобные доли урожая. Другими словами, у них была та же роль 
ценных бумаг, что и у европейских облигаци й  или залоговых 
прав на будущие доходы, на которые и ссылаются Бродель и Ча
удхури40. В Индии управление государственными финансами, 
судя по всему, развивалось за счет частных инициатив и нововве
дений, а не наоборот41• 

В то время как Перлин и Андре Уинк концентрируют свое 
внимание на Северной и Центральной И ндии,  Санджей Субра
маньям обнаруживает еще более очевидные свидетельства семей
ного накопления капиталов и коммерциализации государствен
ных финансов в Южной Индии. Субраманьям прослеживает про
фессиональный путь тех, кого он называет портфел ь н ы м и  
капиталистами, т о  есть людей, которые пробавали себя в разных 
видах деятельности -торговле с другими регионами и странами 
(по большей части высокоприбыльными предметами роскоши), 
кредитовании, работе с долговыми обязательствами и прочими 
финансовыми инструментами, покупке и временном п риобрете
нии прав на сбор налогов и государственные монополии (напри
мер, в добыче драгоценных камней), капиталаемком освоении 
земель (зачастую это выражалось в приобретени и  прав н а  сбор 
налогов в отдаленных территориях, финансировании строитель
ства поселений и ирригационных систем, а затем благодаря ис пользованию таких рычагов, как кредитование и права на сбор налогов, в получении исключительных прав на приобретение производимых в данной местности товаров, предназначенн ы х  для продажи в других регионах), выполнении роли мест н ы х  агентов п о  закупкам для британцев и голландцев и службе в качестве придворного чи�;, генерала или лица, ведающего тыловым снабжением войск . И здесь мы снова наблюдаем защиту прав на будущие доходы, обеспечиваемую как обычаям и ,  та.к 

зоз 
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и официальным порядком. Со временем данные права nревра

щались в товар, их наследовали и использовали в качестве зало

га точно так же, как и в случае с эквивалентными инструмента

ми в Европе. 
После исследований, посвященных Южной Индии, Субрама

ньям предпринял обобщения по «Азии раннего Нового време

ни»43. При этом он выдвинул тезис о том, что в огромной nри

брежной зоне Индийского океана и смежных морей расnростра

нились две круnные и влиятельные группы « nортфельных 

капиталистов». Иранцы занимались торговлей, сбором и nере

возкой доходов, финансированием и высокоприбыльными nро

изводствами (например, управлением государственными рудни

ками) от побережья Восточной Африки до Ближнего Востока, 

Южной Азии и (позднее) отдельных частей Юго-Восточной Азии. 

Одновременно с этим китайцы из прибрежных районов Гуанду

на и Фуцзяня рассредоточились по Юго-Восточной Азии. Обе 

группы опирались в сборе государственных доходов на методы 

работы, nолучившие первоначальное развитие в частной сфере 

бизнеса и финансов, используя при этом свои связи с властями 

для получения выгодных концессий, ценной информации и даль

нейшего продвижения своих корыстных интересов, и все это в ос

новном в соответствии с изложенными Перлин ом принципами44• 

Деятельность «nортфельных капиталистов» и в целом мер

кантилистские подходы, проявлявшисся государствами, в кото

рых они вели свою деятельность, лучше всего зафиксированы 

в документальных свидетельствах, касающихся городов-госу

дарств, живших за счет своего положения в качестве перевалоч

ных пунктов для коммерческих грузов (Малакки, Ормуза и т. д.) 

и испытывавших потребность в создании благоприятного дело

вого климата для nриезжих торговцев45• Уже одни эти города-го

сударства являли собой территории деловой активности и безо

пасности, сравнимые с теми, на которых вели свою деятельность 

европейские владельцы капиталов раннего Нового времени. Об

ратите внимание, что Чаудхури отмечает четкий правовой ста

тус, которым пользовались кредиторы Венеции, Генуи и Амстер

дама, в отличие от шаткого положения тех, кто ссужал деньги 

монархам Франции, Испании и прочих круnных евроnейских го

сударств. (Даже в Англии, этой европейской державе, настроен-

43· Subrahmanyam 1993: chap. 1.  
44· lbld., р. 20-26; Subrahmanyam 1990: 298-342; Perlin 1979: 172-237· 
45· Subrahmanyam 1993: 16. 
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ной в nользу меркантилизма в наибольшей стеnени, в nериод 

гражданской войны nравительство не выnолняло своих долго

вых обязательств, касающихся весьма значительных денежных 

сумм, а на nротяжении nоследующих десятилетий сохранялась 

неуверенность относительно выnлаты ряда nрочих королевских 

46 ) долгов . 
Далее Субраманьям указывает на то, что великие империи ма-

териковой части Южной и Юго-Восточной Азии следовали nри

меру данных городов-государств, в то время как некоторые 

из них nолучали контроль за значительными территориями nе

риферийных районов. Соответственно имели место как совnаде

ния ранее различных моделей государственных финансов, свой

ственных круnным аграрным государствам и городам-государ

ствам Индийского океана, где доминировали торговцы, так 

и расширение территорий, в рамках которых «портфельные ка
nиталисты» могли вести свою деятельность с минимумом рисков 
и высокой доходностью 47• 

Вnолне возможно, что в XVIII в. торговцы, выполнявшие роль 
nосредников в сборе государственных доходов в ряде материко
вых имnерий, добились гораздо большего уровня защиты своих 
интересов, чем те, кто был достуnен большинству их европейских 
коллег. Взять, к nримеру Бенгалию, численность населения ко
торой до разразившегася в 1770 г. ужасного голода приближалась 
к 20 млн человек48, что было больше, чем население любой евро
nейской державы, за исключением Франции и России.  Джа
гат-Сетхи, банкиры nравителей Бенгалии, традиционно выпла
чивали навабу (nравителю Бенгалии) сумму государственных до
ходов в обмен на nраво, для реализации которого они, в свою оче
редь, нанимали сторонних лиц, сбора будущих налогов. Судя 
no всему, низложение того или иного наваба внутренними или 
внешними врагами на ситуацию с данным правом никак не вли
яло, что являлось важным обстоятельством их участия в загово
рах nротив тех навабов, которые nытались отменить проданные 
их nредшес:венниками концессии49• У их современников, ссужав
ших евроnеиских монархов, nодобного выбора зачастую не было, 
как бы сильно они его ни желали. 

46. Hil\ 198о: 188-189. 
47· Subrahmanyam 1993: 18-27; Subrahmanyam 1986: 357-3П· 
48. van Schendel 1991: 38. 
49· Marshall 1987: 40, 51, 59, 71, 75_79. 
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Крайне удивительно, что «портфельные капиталисты» про
цветали в Индии, где население в целом участвовало в рыночной 
деятельности, возможно, в гораздо меньшей степени, чем в Ки
тае, Японии или Западной Европе. Их наличие особенно остро 
подчеркивает необходимость различать между условиями, обе
спечивающими расширение класса владельцев капиталов, и ус
ловиями, обеспечивающими иреобразование общества в целом. 
В своей публикации, предшествующей труду Субраманьяма, Бей
ли выдвигает предположение о существовании по меньшей мере 
двух факторов, ограничивавших иреобразующий потенциал ин
дийского капитализма в раннее Новое время50• 

Бейли подчеркивает, что торговля различными правами 
на сбор налогов, монополии и прочие концессии -то, что он на
зывает коммерциализацией королевской власти, была основана 
на исключении из рынка значительной части населения. Гаран
тия подобных прав не могла бы быть достаточной для масштаб
ной торговли ими, если бы их приобретатели не были уверены, 
что смогут продолжать раньше других обращать в свою пользу 
рост рынков различных товаров и услуг, Отличавшихея более вы
соким уровнем конкуренции. В этом смысле капитализм опреде
ленного типа, вместо того чтобы идти рука об руку с ростом ры
ночной экономики, мог быть настроен крайне враждебно по от
ношению к нему и, соответственно, к более общим экономическим 
преобразованиям. 

Бейли предлагает использовать название «дух индийского ка
питализма», что представляет собой попытку следовать мнению 
Вебера о наличии связи между религиозными верованиями и эко
номической активностью, однако на основе гораздо более каче
ственных свидетельств, чем те, которые, рассматривая нееnро
пейские государства, имел в своем распоряжении Вебер. Хотя мы 
и не можем уделить достаточно внимания данному подходу 
на страницах этой книги, тем не менее имеет смысл кратко обри
совать его и рассмотреть, насколько значимыми существовавшие 
отличия могли быть в экономическом плане. 

Бейли утверждает, что большинство торговцев северной Ин
дии не были склонны следовать по стопам «портфельных капи
талистов» либо через более активное участие в различных спеку
лятивных предприятиях (главным образом связанных с государ
ством), подразумевающих высокую доходность, высокие риски 
и быстрый оборот капиталов, либо же через более активное уча-

50. Bayly 1983. 

зоб 



ГЛАВА • • В ИДИ М Ы Е  РУ К И 

стие в управлении сельскохозяйственными территориями, по

скольку некоторые аспекты подобной деятельности противоре

чили пониманию рядовыми базарными торговцами того, кем 

именно им следует быть. В частности, Бейли указывает на то, что 

рядовые индийские торговцы были озабочены сохранением се

мейного кредита- финансового, социального и духовного. По 

добный кредит мог пострадать в результате рискован ных п ред

приятий, жизни на широкую ногу или попросту об;шда11.� состо 

янием, которое могло бы привести к изл ишне роскошнои жизни 

самих торговцев или их детей. Соответственно рядовые торгов

цы строили свое состояние посредством осторожного ведения 
дел, относительно медленного оборота кап итала и аскетичного 

образа жизни, что совершенно не сочеталось с образом жизни 
придворного торговца высокого полета. Более того, ходивш ие 
в среде торговцев поучительные рассказы указывали на то, что 
прямое участие в управлении землей ил и доходам и  с нес было 
чревато особо большими опасностями, поскольку было связан о  
со сложными обязательствами перед более могущественным и  ли 
цами и рискованными ставками на будущие урожаи. В экономи
ке, где покупательная способность граждан была огран иченной, 
всегда существовал соблазн приобщиться к управлению государ
ственными доходами, торговле с другим и  странам и  и прочим в и
дам потенциально высокодоходной деятельности, однако н рав
ственные идеалы большинства индийских торговцев указывали 
совсем в другую сторону. «Портфельными кап италистами» вос
хищались, им завидовали, однако в среде более консервативны х  
торговцев они служили отрицательными примерами 51• 

Усомниться в подобном описании культуры дан ны х  торговцев достаточно сложно, но также сложно и понять, сколь м н огое она 
"
объясняет. В конце концов осторожный торговец, порицающии тех из своих коллег, кто слишком высоко забрался характерен не только для И ндии. Его можно обнаруж ить д�жс в «очаге» раннего спекулятивного кап итализма - в  Амстердаме Так, указывает Саймон Шама, в глазах многих бюргеров фонда� вая б�ржа являлась символом абсолютно недопустимых спекуляции, � вот действовавший с чрезвычайной осторожностью городскои банк служил воплощением лохвальной коммерческой деятельности52 Бо Б й · лее того, е ли и сам приводит удивительн ый пример набожных торговцев севера Индии, живших в скромных, 

51. Bayly 198з: з8з-з87. 
52. Schama 1988: 347. 
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невзрачных домах на городских окраинах, где они �:нимались, 
nредnоложительно, достаточно выгодным бизнесом . Таким об
разом, набожностью зачастую оnределялось то, чем человек мог 
nохвастаться, а не то, чем он собственно занимался. То же самое 
можно сказать и о nредававшейся наукам мелкоnоместной ари
стократии Китая, без лишнего шума занимавшейся серьезными 
инвестициями коммерческого характера. 

Даже если то, каким образом торговцы восnринимали самих 
себя, и удерживало многих из них от рискованных, но высокодо
ходных nредnриятий, остается неясным, насколько значимым 
это было для экономики в целом. В любом случае каждый из этих 
секторов мог вместить лишь ограниченное число участников, 
и соблазн высоких доходов вnолне мог nривлекать достаточное 
число людей, чтобы соответствующие виды деятельности не ис
nытывали недостатка в nритоке каnитала. Отличия в более оче
видных экономических nоследствиях nредставляются структур
ными. По крайней мере в ряде евроnейских стран займы госу
дарству со врем.еием. стали образцом осторожного инвестирования, 
в то время как в Индии вследствие nереживаемых ею в XVIII в. 
nотрясений ссуды nравительству оставались сферой, nредназна
ченной для тех, кто готов рискнуть. (Схожие изменения в отно
сительной оценке риска, связанного с частными и государствен
ными займами, отражены и в колебаниях nроцентных ставок 
в Англии, уnоминаемых Кларком и уже рассмотренных выше.) 
Как мы удостоверимся ниже, инвестирование в ряд видов дея
тельности, якобы ведущейся от лица государства, включая воен
ные действия, nосредством соnерничающих друг с другом 
Ост-Индекой и Вест-Индекой комnаний nривело к зарождению 
в Евроnе новых форм накоnления долгосрочных каnиталовложе
ний, в то время как в других регионах мира инвестирование в обе
сnечиваемые силой оружия nредnриятия оставалось деятельно
стью краткосрочного и сnекулятивного характера. При этом глав
ные nричины данных отличий лежали вовсе не в nлоскости 
культуры, а nрименимость этих новых финансовых инструментов 
к видам деятельности, не связанным с колонизацией и с ведущей
ся nод nрикрытием nушек торговлей, судя no всему, была ограни
ченной. 

Ряд свидетельств указывают на то, что в XVIII в. наибольшей 
эффективностью отличались рынки каnиталов Заnадной Евро
nы, однако существуют основания для того, чтобы делать какие-

53· Bayly 1983: зs7-3ss. 
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либо определенные заключения с осторожностью. Процентвые 
ставки в Голландии, составлявшие всего 3% для самых надежных 
заемщиков, возможно, были в XVII и XVIII вв. самыми н изким и  
в мире, в то время как в Британии процентвые ставки в течение 
XVIII в. упали до 4-5%54• В Сурате в конце XVII в. процентвые 
ставки для самых надежных заемщиков составляли 7%. Судя 
по всему, на протяжении XVII в. в И ндии происходило их повсе
местное снижение55. В Японии также отмечалось снижение про
центных ставок, однако с более высокого первоначального уров
ня. Процентвые ставки ссуд, предназначен н ых для даймё, ко
торые оказывались не в состоян и и  рассчитаться по дол гам 
достаточно часто, чтобы их нельзя было рассматривать в каче
стве идеальных заемщиков, упали со среднего показателя 12,45% 
в 1707-1740 гг. до 8,68% - в 18бо-х гг. (несмотря на масштабные 
политические потрясения, имевшие место в данном десятиле
тии)56. Касательно ситуации в Китае и меющиеся у нас фрагмен
тарные свидетельства указывают на то, что в XVIII в.  номи наль
ные процентвые ставки соответствовали японскому уровню, а вот 
в XIX в. были уже выше. В конце XVIII в. тяньцзиньские банки 
выдавали ссуды под 10% годовых как правительству, так и немно-

57 гим надежным торговцам , в то время как ростовщики находи-
ли ссуды государству под 12% годовых достаточно привлекатель
ными, чтобы в ответ подчиняться различным требованиям зако
нодательного порядка58. Это позволяет сделать предположен ие, 
что странам, где «милитаристская фискальная политика» была 
более выраженной, а система государственных заимствований 
более развитой (Южная Азия и прежде всего Европа), действи
тельно удалось разработать более эффективные способы достав
ки капиталов в экономику в целом. Однако нам не следует слишком поспешно делать вывод о том, что развитию Китая мешали излишне дорогие кредиты. 

К
Во-первых, поскольку у нас нет данных по уровню инфляции в итае в XVIII в нам ., неиэвестен и уровень реальных процент ных ставок. Во-вторых, процентвые ставки зависели от конкрет: ноrо заемщика, и отличия ме 

ных ставок по б 
жду странами в уровнях процент-алее рискованным займам могут не совпадать 

54· de V�ies 1976: !:Ш; Clark 1996: 567. 55· НаЬ1Ь 1982d· 376_3 . Ch dh . 56 Н 1 
• 77, au ur1 1981: 45; Perlin 1990· 259 . .an еу and Yamamura 1977' 345· 

. . 
57· Х1аоЬо 1995: 97. 
58. Pan 1985: 40-55; Pan 1994' 103-130. 
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с отличиями в уровнях nроцентных ставок по кредитам наибо
лее надежным заемщикам. Более того, в случаях, когда nотенци
альные заемщики оценивались не по критерию их кредитосnо
собности низкие процентные ставки могли и не являться отра
жением �ыночной цены кредитов. Так, англ ийские судебные 
записи указывают на тот факт, что в XVII в. кредиторы были вы
нуждены выдавать займы лицам более высокого социального по
ложения и не претендовать на их имущество в случае nросрочки 
займа даже в случаях, когда было известно, что заемщики неnла
тежеспособны59. 

Уровень процентных ставок не был единственной или хотя бы 
обязательно самой важной nобудительной nричиной для заемщи
ков привлекать кредиты на цели инвестирования. Наnример, 
в Китае было крайне трудно завладеть используемой в качестве 
залогового обеспечения землей. Если землевладелец оказывался 
неплатежеспособным, его можно было nревратить в арендатора, 
а вот изгнать его или лишить возможности однажды выплатить 
долг и вернуть себе землю представлялось чрезвычайно затруд
нительным. С одной стороны, подобные nравовые обычаи - се
рьезный недостаток системы прав частной собственности, что, без 
сомнения, nовышало nроцентные ставки, устанавливаемые заи
модавцами. Однако с точки зрения интересов заемщика ситуа
ция, скорее всего, была иной. Взвешивая решение о том, следу
ет ли брать кредит на приобретение ткацкого станка, доnолни
тельных листьев шелковицы, позволяющих содержать доnолни
тельный стеллаж шелковичного червя, или на оnлату свадебных 
расходов (и соответственно nриобретение доnолнительных рабо
чих рук), миллионы крестьянских домохозяйств б ыли более 
склонны к тому, чтобы поnытать счастья даже с высокими став
ками, если бы знали, что вероятности того, что им будет отказа
но в полном доступе к земле, практически не существует, чем 
в случаях, когда наличие более низких nроцентных ставок соnро
вождалось наличием более серьезных санкций за невы nлату кре
дита. Подобная ситуация nредставляется особенно актуальной 
для тех, кто был занят в шелководстве, где nериод кредитования 
был доста:очно коротким, а доход с хорошего урожая и риск не
удачи краине высокими. 

В Европе же оборотный капитал и nроизводственные фонды 
в сельской промышленности чаще обесnечивались нацеленными 
на устранение конкуренции торговцами, а не собственно работ-

59· L. Hill (иеопубликоваrшая работа). 
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никами. И эта категория в целом более кредитоспособных ин ве
сторов, возможно, была в большей степени готова идти на риск, 
предпочитая более низкие процентные ставки с более суровыми 
санкциями в (достаточно редком) случае, если выплатить кредит 
им окажется не под силу. При этом мы не можем строить пред
положений о том, что в Китае процентные ставки препятствова
ли либо дальнейшему росту протопромышленности и сельскохо
зяйственного производства, либо механизации в отсутствие сви
детельств того, что ставки эти отражали абсолютную нехватку 
капитала или что вследствие их слишком высокого уровня ока
зывалось, что заниматься некоторыми ключевыми видами эко
номической деятельности попросту невыгодно. И, как мы вско
ре убедимся, ни один из этих вариантов не представляется в до
статочной мере достоверным. 

Ни одному из рассматриваемых нами экономических центров 
не: была свойственна абсолютная неэффективность капитала для 
целей индустриализации. Как указывает Бродель в пр иведенной 
ранее цитате, ограниченность раннего капитализма не была ре
зультатом наличия слишком малых объемов капиталов60. Она 
была результатом отсутствия соответствующих предприятий для 
их применения в эпоху, предшествующую той, когда появились 
технологии, способные преобразовывать производственные про
цессы посредством инвестирования крупных сумм в стационар
ные сооружения и оборудование. Или, если быть более точным, 
проблема заключалась в отсутствии достаточного числа пред
приятий, инвестиции в которые были бы более: привлекательны
ми для состоятельных граждан, чем инвестиции в титулы и про
чие экономически непродуктивные активы (хотя некоторые 
из них и были продуктивны в личном плане)61• Поскольку даже 
Китай, которому были характерны самые высокие процентные 
ставки из рассматриваемых здесь регионов, отличался произво
дительностью и уровнем жизни, сравнимыми с европейскими по
казателями, представляется маловероятным, чтобы он испыты
вал серьезную нехватку капитальных ресурсов или не располагал 
необходимыми для мобилизации капиталов институтами. Фи
нансирование большей части ранних индустриальных проектов 
в Британии осуществлялось предпринимателями или их род
ственниками, обходившимися без помощи финансовых инсти
тутов. Поскольку, судя по всему, на 2% самых состоятельных 

6о . Braudel 1977: 6о; Бродель 1993: 65. 

61. de Vries 1976: 213-231. 
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граждан Китая приходилась та
6
�е доля общенационального до

хода, что и в Англии и Уэльсе , довольно сложно представить 

себе, что то же самое не происходило и в Китае. Исследование 

более поздних периодов, по которым существует большее число 

свидетельств, также указывает на значитель��Iй избыток денеж

ных средств, доступных для инвестирования . Исследование си

туации, имевшей место в 1840-х гг. в двух городах и 29 деревнях 

Японии, где процентные ставки были лишь ненамного ниже, чем 

в Китае, и выше, чем в индийских портах или городах Западной 

Европы, указывает на то, что примерно 20% крестъ.яи имели лич

ные сбережения64• 

Тем не менее разница в уровне процентных ставок должна 

была иметь определенный эффект. Наиболее вероятным пред

ставляется сценарий, согласно которому более дешевый капитал 

и более развитые рынки капитала северо-запада Европы облег

чили получение данным экономическим центром стабильно по

вышающихся объемов необходимого сырья из отдаленных тер

риторий, в то время как более высокие процентные ставки .м.оzли 
(хотя это всего лишь предположения) воспрепятствовать этому 

в Китае. Однако прежде чем рассмотреть данную гипотезу, обра

тимся к возможности того, что разница в капитальных издерж

ках самым непосредственным образом отражалась н а  производ

ственных возможностях самих экономических центров. 

Маловероятно, чтобы данная разница сыграла ключевую роль 

в развитии сельскохозяйственного производства и протопро

мышленности данных центров. В своей работе Паи Минь Те де

монстрирует, каким образом в XVII и XVIII вв. крестьянам доли

ны нижнего течения Янцзы (а также Северного Китая) удавалось 

значительно повышать свои доходы за счет заимствования 

средств, которые позволяли им заняться шелководством, выра

щиванием хлопчатника, домашним производством тканей даже 

при широком распространении высоких процентн ы х  ставок 
в действительности зачастую даже при ссудах по самы м  высоким 

ставкам, назначаемым при отсутствии обеспечения. Он дает по
нять, что главным здесь было собственно наличие доступа к ка

кому-либо источнику кредитования, который не ставил крестья

нина в зависимость от одного кредитора (либо землевладел ь

ца-кредитора, либо стремящегося к монопол и и  торговца) 

62. C�t . 
_
освещение соотаетстаующего вопроса в главе 3· 

63. Ris kщ 1975: бs-So, особенно с. 75· 
64. По данныи: Hanley and Yamamura 1977: 357. 
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и, таким образом, не мешал потенциальному производителю про

давать и приобретать товары в свободных рыночных условиях. 

Судя по всему, большей части крестьян подобной зависимости из

бежать удавалось 65• Как я уже предположил ранее, крестьяне мог

ли быть даже более склонны к такому кредиту, чем в случае, ког

да при более низких процентных ставках предполагались бы бо

лее суровые: санкции. 

Тем не менее можно было бы предположить, что в Европе 

приобреталось большее количество ткацких станков, прядиль

ных машин и т. п., поскольку там торговцы были способны при

обретать их по более низким кредитным ставкам, чем ставки, су

ществовавшие для приобретения аналогичного оборудования ки

тайскими крестьянами. Однако увеличение числа занятых рабо

той на ткацких и прядильных станках имело смысл только 

в случае, если торговцы делились прибылью от дешевых креди

тов с производителями, а не удерживали ее в качестве: собствен

ного барыша и не: использовали для снижения цен. Принимая 

во внимание высокую конкуренцию на рынках текстильных тка

ней в Европе раннего Нового времени и гораздо менее совершен

ную природу рынков труда в сельской протопромышленности, 

которым было свойственно наличие в определенной местности 

лишь одного или нескольких покупателей продукции сельских 

ремесленников66, это представляется маловероятным. 

Еще труднее представить себе, чтобы отличия между Китаем 

и Европой в капитальных издержках и формах ведения бизнеса 

оказались решающим фактором в становлении ранней механи

зированной промышленности. Большинство технологий ранне

го этапа промышленной революции не: были дорогостоящими. 

Ранние текстильные фабрики не: требовали значительных объе
мов основного капитала, и их финансирование было под силу се
мейным фирмам. До середины и даже конца XIX в. капитал бри
танской угледобывающей промыmленности, сыгравшей самую 
важную роль в решении проблем доиндустриального периода, 
почти целиком финансировался сами м и  семьями владельцев 
предприятий или за счет средств, привлекаемых благодаря мест
ным связям67• На раннем этапе развития индустриальной эконо
мики корпоративные формы предприятий данным отрасля м  
были nрактически несвойствс:нны. 

65. Pan •994: chap. 3. 
66. См. главу 2 настоящего издания, с. 87-89. 
67. Griffin 1977: 43-59; Morris and Williams 1958: 137-149· 
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Более того, прибыль от инвестиций для новаторов раннего 
этапа промытленной революции была достаточно высокой, что 
бы процентные ставки, превышающие уровень процентных ста
вок в Британии, не nредставляли собой сдержи

6
�ающий фактор. 

с другой стороны, Голландия XVII и XVIII вв. , которая, веро
ятно, отличалась самыми низкими ставками кредита в мире, 
энергетического nрорыва не совершила. Торф, самый многообе
щающий из местных искоnаемых энергоресурсов, оказался не
nригодным ни в количественном, ни в качественном отношении, 
несмотря на огромные инвестиции в эксnерименты и развитие 
трансnортной ин*раструктуры, которая была nризвана удеше
вить его доставку6 • Таким образом, nредставляется маловероят
ным, чтобы отличия рынков каnиталов играли особо значимую 
роль в производстве до момента наступления второй промытлен
ной революции, имевшей место в конце XIX в. 

Вnолне вероятно, что для местной и региональной торговли 
дешевизна кредитов в Европе значение имела, однако трудно 
сказать, насколько большое. Принимая во внимание экстенсив
ное развитие рынков во всех рассматриваемых здесь обществах, 
довольно затруднительно допустить, чтобы небольтое отстава
ние в торговле, вызванное более высокими процентными ставка
ми, могло сыграть роль главного «заграждения» в Китае, Япо
нии и даже Индии. И если не принимать во внимание заморскую 
военизированную торговлю и колонизацию, то окажется, что 
особых отличий в формах ведения бизнеса в сфере торговли меж
ду различными евразийскими экономическими центрами нет70• 
Разумеется, до середины XIX в. корпоративная форма ведения 
бизнеса торговцами почти не использовалась. 

Если зарождающиеся в Западной Европе компании капитали
стического типа действительно обладали уникальными преиму
ществами, то следовало бы ожидать, что преимущества эти долж
ны были проявлять себя там, где европейские компании конкури
ровали с азиатскими торговцами. Однако преимущества они 
имели главным образом там, где географические и местные поли
тические условия благоприятствовали применению силы в целях 
создания монополий или близких по своей природе к монополи-

68. de Vries 1976: щ, 
69. Ibid., р. 165-167, 252; de Zeeuw 1978. 
]0. См. работу Браделя (Braudc:\ 1982: s8s; Бродель 1988: 595), XOTJI он и утверждает, что дан ные виды деятельности были свойственны Азии в меньшей стеnени, чем Европе; Gardella 1992а: 319-321; Pc:rlin 1990: 258-301. 
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ям компаний (главным образом в торговле пряносгями). В дан
ных обстоятельствах европейцам действительно удавалось вытес
нить своих азиатских конкурентов, получая огромные барыши. 
Главными примерами здесь могут служить их успехи на Мо
луккских островах (известны как Острова пряностей), Шри-Лан
ке и (периодически) в Малаккском и Ормузском проливах и Крас
ном море71• Добиться же доминирующего положения в высоко
конкурентной торговле кофе на Ближнем Востоке европейцам 
не удавалось. Когда же наконец в XVIII в. им это удалось, то про
изошло это благодаря созданию новых кофейных плантаций в сво
их колониях- на Яве, Сан-Доминго и Реюньоне72• Именно на по
литической и военной мощи, а не на более высоком уровне орга
низации коммерческой деятельности, судя по всему, зиждились 
успехи и тех европейских торговцев, которым удалось потеснить 
местных торговцев в Индии и китайских- на Филиппинах73• 
Да, в середине XVII в. европейцам удалось получить контроль над 
имевшей большую важность торговлей тканями в ряде районов 
Коромандельского побережья (восток Индии), почти не прибегая 
к использованию силы, однако лишь по той причине, что локаль
ные военные конфликты уже истощили ресурсы местных торгов
цев, а проигравшие пошли на союз с иноземцами в надежде вос
становить утраченные позиции74• Как правило, там, где оружие 
не было главным :козырем, европейцы проигрывали конкуренцию 
китайцам, гуджаратцам и прочим азиатским торговцам или же 
обьединялись с ними по крайней мере не реже, чем брали верх 
в конкурентной борьбе75• Более того, голландская и английская 
Ост-Иидекие компании, предположительно, самые передовые ка
питалистические предприятия Европы76, эачастую о-..ёlзывались 
неспособны выплачивать дивиденды и периодически требовали 
принятия мер для предотвращения их банкротства, даже несмо
тря на множество привилегий, которыми они пользовались 77• 

71. Subrahшanyam 1993: 62-74, �36; сы. 1'акже: Bayly 1989: 67"'74· 
72. Ukers 1935: 1-5; Chaudhнri 1985: 92, 198-1.99· 
73· НаЬiЬ 1990: 398; Gungwu 1990: 421. 
74· Brennig 1977: 326-338, 331-332. 
75· Subrahmanyam 1993: 186; Subr.thmanyam 19.90: 1.93-218; Blusse 198& 97"'99• нб., 120, 

123-129, 154, 165; Ng 1990: 311-312; Bayly 1989: 69; Lombard 1981: 179-180; 
Pcarson 1991: 108. 

76. Chaudlшri 1978 (1981); Steensgaard 1982. 
77· И нформацию no английской О<:т-ИндскоА t.."'ыna>Шif а nерuоддо 17бо r. сы. а: 

Chaudhuri 1978: 444-452; а n�р11од nосле 1760 г. см. а: Bayly 1989: 98, 120; 
информацию no голландской OC't"ИtlдCJroll коыnанюt сы. а: Glamann 1981: 
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Строительство железных дорог, требовавшее больших объемов 
каnитала и б6льших nериодов ожидания до м�мента, когда вло
жения начнут nриносить доход, являло собои отдельную исто
рию -здесь корnоративная форма ведения бизнеса и достуnность 
дешевого каnитала уже имели большое значение. Однако их 
строительство началось уже тогда, когда промытленная револю
ция шла полным ходом. Природа ключевого прорыва в назем
ном транспорте была технологической, а не финансовой. Бум 
строительства железных дорог в середине столетия вряд ли мож
но назвать результатом наконец-то найденного предпринимате
лями решения того, как именно они могли бы взяться за финан
сирование строительства: то, что строительство железнодорож
ных линий возможно и принесет прибыль, было ясно еще до его 
начала. Разумеется, как только строительство пачалось, оно ста
ло стремительно расширяться, поскольку усилия большого пула 
инвесторов, многие из которых сделали состояния на хлопчато
бумажных фабриках, угледобывающих шахтах и прочих видах 
ранних промытленных предприятий, были направлены на по
иск безоnасных способов повторного вложения огромных дохо
дов, nусть даже при достаточно скромной прибыли (особенно 
после того, как многие обожглись на кредитах странам Латин
ской Америки, завоевавшим независимость) 78• В ситуации ,  когда 
крупные суммы денег искали безопасные варианты инвестирова
ния, а многие отрасли еще не использовали значительные объе
мы основного капитала, эра Броделя, для которой было харак
терно обилие капитала, пытающегося найти адекватные возмож
ности для применения, еще не окончилась, хотя и была близка 
к завершению с появлением благодаря новым технологиям вы
годных nутей вложения огромных сумм на продолжительные пе
риоды времени 79• Таким образом, западная корпоративная мо
дель и западные финансовые институты могли быть в целом 

249-250, 2б4-265 и Gaastra 1981: 69. Более общую и нформацию см. в: 
Lombard 1981: 179. 

78. Hobsbawm 1975: 109-115. 
79· Braudel 1977: бо; Бродель 1993: 64-65. Данную ситуацию можно рассматривать 

в качестве схожей с той, о которой во многих слаборазвитых регионах еще 
в бо-е годы ХХ в. говорил Шульц. По его утверждению, ограниченность ин
вестирования в новые сельскохозяйственные технологии была обусловлена 
не слабостью nредложения сбережений, как полагали некоторые специали
сты, а слабостью nредложения новых технологий и прочих инвестицион
ных возможностей, доказавших свою состоятельность в условиях, в кото
рых n ринимали инвестиционные решения землевладельцы и прочие обла-
датели богатств мат• б С �риальных лаг. м.: Schultz 1964: 83-90, gб-101. 
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не столь уж и необходимы даже в строительстве железных дорог, 
хотя польза от них, вероятно, была80. Без сомнения, уникальный 
успех Британии в использовании угля был необходим, чему ча
стично способствовало его наличие на ее территории. 

Вполне возможно, что транспорт в более широком смысле был 
той областью, где дешевый капитал и развитые финансовые ин
ституты оказались значимыми по крайней мере в Англии, где 
с привлечением частных денег были построены многочисленные 
платные дороги и каналы, связавшие nроизводителей, ресурсы, 
включая уголь и зерно, и рынки. И хотя ни одно из данных пред
приятий не потребовало тех же объемов капиталов, что и строи
тельство железных дорог, они также предполагали относительно 
большой временной nромежуток между первоначальными инве
стициями и получением доходов. И это был гораздо более про
должительный период ожидания по сравнению с любыми други
ми видами производства в период до 1850 г. или с торговлей лю
быми товарами в рамках одного континента. Как следствие, эти 
усовершенствования инфраструктуры оказались восприимчивы 
к эффективности инструментов привлечения капитала, включая 
те, что позволяли некоторым инвесторам отказываться от своей 
доли еще до момента, когда предnриятие: начинало приносить 
доход. С наступлением в XIX в. ситуации, когда Британия стала 
серьезно зависеть от поставляемого из Южной и Северной Аме
рики сырья, транспортная инфраструктура приобрела еще боль
шую важность, открыв доступ к внутренним территориям дан
ных континентов. И такие проекты независимо от того, финан
сировались они государством или частным капиталом, требова
ли наличия организованных рынков капитала, способных 
объединять инвестиционные средства сторонних лиц81. Однако 

80. Рой (Roy 1997= 78-114) выдвигает неожиданное утверждение о том, что 
корпоративная модель не была функционально необходимой даже для 

расширения гораздо более масштабной сети железных дорог в Америке, 
однако при ее применении для получения максимальной прибыли 
финансистов) инвестировавших в ее строительство) она превратилась 
в институциональную форму, использование которой ожидалось 
и от прочих nредприятий, которые зачастую и делали выбор в ее пользу, 
пусть даже данная форма бизнеса по своей сути и не отличалась большей 
эффективностыо д;1я целей организации их деятельности. 

81. Для ознакоыления с при мерами по Северной Америке, касающимися важно
сти частного финансирования и корпоративной модели (даже для проек
тов, которые никогда не выплачивали дивидендов), см.: Majewski 1994: 47-
105, особенно с. 50-51, 93-94, 109/f.). Для информации по возросшей зна
чимости банков после появления железных дорог cw. также: Юein апd 
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ъ что организованные и эффективные рын-
продемонстрироват ' б 

( бе стороны Атлантики) спосо ствовали созда-
ки капитала по о 

б - Британии инфраструктуры, это не одно и то же 
нию нео ходимои ' 

стрировать что менее развитые рынки капитала 
что и продемон ' 
в Китае оставили Цзяннань и Линиань без транспортных мощно-

стей, необходимых для дальнейшего роста протопромышленно

сти и механизированной индустриализации. Как в Дельте Янц

зы, так и в районе дельты Чжуцзяна сеть рек и каналов и деше

вый водный транспорт обеспечивали связь между целым рядом 

территорий. А возможность навигации на большинстве крупней
ших китайских рек (большая часть Хуанхэ была здесь главным ис

ключением) плюс построенный государством Великий канал про

тяженностью 1400 миль давали Китаю, как отмечал Адам Смит, 
ощутимое преимущество в водном транспорте перед Европой82• 

Само собой разумеется, что обслуживание данным видом 
транспорта Цзяннаня, располагавшегося около устья речной си

стемы, питавшей дома трети населения Китая, а также у одной 
из оконечностей Великого канала и вдоль тихоокеанского побе
режья, было налажено чрезвычайно хорошо. Однако Цзяннавь 
был не в состоянии получать с помощью водного транспорта до

статочные объемы одного из ключевых товаров- угля. Посколь
ку, как мы уже знаем, залежи угля располагались по большей ча
сти в отдаленных горных районах, без современного строитель
ного оборудования и автомобилей ни один финансовый механизм 
разрешить вопрос с его доставкой не смог бы. 

Тем не менее одно правдаподобное объяснение проблемы 
все же остается. Как мы удостоверимся в следующей главе, 
в XIX в. Цзяннань более не получал столько же дешевого риса, 
древесины и прочей первичной продукции из долин верхнего 
и среднего течения Янцзы, как в середине XVIII в., что сильно 
затруднило его дальнейшее развитие и промытленную специа
лизацию. Как мы увидим, по большей части данные изменения 
стали результатом роста населения и развития протопромыш
ленности в самих внутренних регионах Китая. Рост населения, 
предположительно, произошел бы в любом случае, однако оста
ется неясным, почему, например, население долины среднего те-

Majewski 1991· 12-18 д · · ля ознакомления с ключевой ролью правительствен-
ных субсидий и с оответственно рынков государственного дол га, в том чис-
ле в период, предшест й · h 
19бо: 51_65. 

вующи появлению железных дорог, см.: Goodr1c 

82· Smith 1937: 637-638; Смит 2007, 773. 
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чения Янцзы стало развивать собственное ремесленное nроиз
водство, вместо того чтобы вывозить больше риса и ввозить боль
ше тканей. Здесь наложились многие факторы, одним из которых, 
возможно, стали трансnортные издержки. 

Большинство заселенных nозднее территорий оказались тер
риториями в еще большем отдалении от Янцзы, вследствие чего 
увеличивающиеся издержки трансnортного сообщения между но
выми населенными nунктами и берегом реки должны были сnо
собствовать возрастанию их самодостаточности и, соответственно, 
уменьшению объемов торговли. При этом данные издержки мог
ли бы быть снижены, если бы местные власти или частные лица 
имели достуn к дешевым кредитам. Судя по всему, состояние мно
гих дорог в Китае оставляло желать лучшего, несмотря на нали
чие соответствующих знаний83• К тому же они были по большей 
части nредназначены для личного nередвижения (или nочтовой 
службы), а не для nеревозки больших объемов грузов. Даже неко
торые дороги из тех, что связывали основные города, ни шириной, 
ни качеством в лучшую сторону от дорог местного назначения 
nочти не отличались 84• В ряде регионов дороги поnросту не мог
ли составить конкуренцию великолеnной системе водных маги
стралей, однако nрименительно к районам, где данный фактор от

сутствовал, мы вnолне можем доnустить, что оnределенную роль 
здесь сыграла и финансовая система. Что же касается ситуации 
с заготовкой и трансnортировкой леса на северо-заnаде и юго-за
nаде Китая и в районе верхнего течения Янцзы, то вnолне возмож
но, что более достуnные кредиты могли бы nомочь в наращива
нии объемов вывозимой древесины до того момента, как nроизо
шла их стабилизация. В конце концов лесозаготовительные 
работы в качестве вида деятельности доиндустриального nериода 
требовали необычайно больших сумм оборотного каnитала. 

При этом весьма вероятно, что это был малозначимый фактор 
nрименительно как к nроизводству риса, так и к лесозаготовкам. 
Древесину до речных магистралей так или иначе nриходилось 
nеретаскивать на огромные расстояния, nревышающие соответ
ствующие расстояния где бы то ни было в Евроnе, однако те не
многочисленные свидетельства, что мне удалось обнаружить, 

83. Еще в начале XIX в. Джон Макадам внес серьез ный вклад в европейское до
рожное строительство, использовав соответствующий опыт Китая, с ко
торым он ознакомился лично для изобретения технологии, nолучившей 
его имя (макадам). С м . :  Heskc 1938: 24. 

84. Schran 1978: зо-31. 
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nозволяют говорить о том, что конечная цена на древесину 

в Цзяннане лревышала цену на древесину в месте вы�убки в мень

шей стеnени, чем в случае с балтийской древесинои, поставляв

шейся в Англию85• Главным сдерживающим фактором в торгов

ле древесиной, скорее всего, были либо ограниченные размеры 

лесов, либо такие nроблемы транспортировки (например, кру

тизна склонов гор), которые не могла бы решить ни одна из тех

нологий nредшествующего Новому времени периода независи

мо от объемов финансирования. И хотя транспортные проблемы 

и могли быть связаны со стагнацией торговли рисом, в главе 5 

мы сможем убедиться в том, что nрочие факторы, возможно, ока

зались здесь более значимыми. 

Соответственно, nредставляется маловероятным, чтобы мы 

могли с оnределенностью указать хотя бы на один аспект, в ко

тором китайские рынки калитала представляли бы собой ключе

вую лроблему для обесnечения связей Цзяннаня со своей лери

ферией. При этом наше рассмотрение вопроса о том, каким об

разом кредитные институты Китая могли бы дополнительно 

nосnособствовать задаче поддержания стабильности притока 

лервичных продуктов из отдаленных районов, помогает сфоку

сировать наше внимание на тех областях, где финансовые инсти

туты Европы, прежде всего политическая экономия капитали

стической системы (как ее понимал Бродель) и «милитаристская 
фискальная политика>>, вероятно, оказались наиболее значимы
ми, а именно на организации торговли стран Западной Европы 
с отдаленными периферийными территориями. 

До конца настоящей главы мы сосредоточимся на рассмотре
нии связей между центрами и периферией. Для начала я nред

лагаю обратиться к утверждениям о том, что Новый Свет, рабо
торговля и применение силы в других регионах мира оказались 
в целом ключевым фактором для концентрации европейских ка-

85. Сравните даш<ыс Альбиона (AIЬion 1965: 103), согласно которому конечная 
цена nревыwала цену на древесину в месте вырубки в 20 раз, с данными 
Ли Бочжонrа (Bozhong 1994Ь: 93). Источники, на которые ссылается 

Бочжонг, не представля10тся достаточно надежными, однако исходя из них 
можно сделать вывод) что, как правило, конечная цена npc:nыtuaлa цену 
8 месте вырубки примерно в 10 раз. Разумеется, применитсльно к дру1·им 
местностям nроизводства древесины или другим се видам соотношение 
конечной и первичной цены могло быть другим, однако необходимость 
поиска соответствующих свидетельств должна была бы стать как минимум 
задачей для тех кто по • лагаст, что отсутствие трансnортной инфраструк· 
туры nредставляло серьезную nроблему для обеспечения поставок древе· 
сины. 
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nиталов. Отмахнуться от nодобных утверждений нельзя, однако 
и убедительными их назвать трудно. После рассмотрения дан
ных утверждений мы обратимся к тому, что nредставляется бо
лее тесной связью между каnитализмом, nрименением с и л ы  
в других регионах мира и индустриализацией, а именно к утвер 
ждениям о том, что nолитико-экономические институты евро
nейского каnитализма и ожесточенная конкуренция между госу
дарствами в сочетании с крайне удачной (для Евроnы) мировой 
конъюктурой nридали отношениям Евроnы (nрежде всего Бри
тании) с остальными территориями бассейна Атлантического 
океана характер уникальности, если сравнивать их с отношени
ями между nрочими мировыми экономическими центрами и их 
nерифериями. В свою очередь, указанные отношения обесnечи 
л и  Британии уникальное ареимущество в достуnе к ряду наиме
нований землеемкой nродухции, в которой к концу XVIII в. все 
главные экономические центры Евразии исnытывали все боль
ший дефицит. После рассмотрения данного утверждения мы пе
рейдем к части 3, чтобы более nодробно ознакомиться с общи м и  
nроблемами экологического характера и тем, как Евроnе удалось 
их разрешить. 

Эксплуатация колоний и накопление капиталов: 
ревизия тезиса Эрика Уильямса 

По мнению ученых, занимающихся nрежде всего nроблемами не
евроnейских регионов, финансовые активы, приобретенные по
средством работорговли, пиратства и схожих видов деятельно
сти, сыграли важнейшую роль в финансировании промытлен
ной революции. Наибольшую известность среди версий данной 
точки зрения снискало мнение Эрика Уильямса. Лишь немногие 
специалисты по истории Европы, прежде всего Фернан Бродель, 
принимают утверждение о том, что рудники нового мира, план
тации и работорговля позволили Евроnе добиться более высоко
го уровня жизни и инвестиций, чем тот, которого она могла бы 
достичь собственными силами86• Большинство же сходятся 
во мнении, что полученная таким образом прибыль не имела зна
чения по крайней мере по трем причинам. Некоторые из них от
рицают и собственно тот факт, что меры принуждении позволи
ли добиться прибыли более высокого уровня. Другие допускают 
существование по меньшей мере возможности того, что соотвст-
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ствующая nрибыль nревышала средни� nок
б
азател

б
и,  утверждая 

накоnленные объемы этои nри ыли ыли незначи-nри этом, что 
б тельны no сравнению с накоnленными объемами nри ыли, полу-

ченной в результате экономической деятельности в рамках самой 
Европы. Есть и те, кто указывает, подобно тому, как выше это 
было сделано мною, на существование на раннем этапе промыт
ленной революции nотребности лишь в относительно небольших 
объемах капитала, что делало дополнительную прибыль малоак
туальной для целей собственно индустриализации. 

Обоснованность nоследнего предположения о том, что объе
мы средств, доступных для инвестирования в основной капитал, 
не играли решающей роли в зарождении промытленной рево
люции, зависит от того, какое именно из вышеуказанных утверж
дений мы опровергаем. Некоторые из предпринимателей могли 
построить в Британии хлоnчатобумажные фабрики и пивоварни 
даже без прибыли, nолученной в результате работорговли и раз
работки рудников Нового Света. Даже более значительные по
требности в капитале со стороны железнодорожного строитель
ства могли бы быть удовлетворены после того, как стала появ
ляться прибыль, произведенная в рамках хлопчатобумажной 
революции. При этом утверждение более общего характера мо
жет оказаться вполне состоятельным. Принимая во внимание 
усугубляющиеся сложности, с которыми в XVIII в. столкнулись регионы Европы в поnытках обеспечить всем необходимым бы
строрастущее население, и те изменения, которые данные слож
ности могли вызвать в развитии идущей прежней дорогой Евро
nы, если бы необходимые объемы производства обеспечивались за счет дальнейшего nовышения интенсивности труда, а не капиталоемкости (вопрос, который более подробно будет рассмотрен в главах 5 и б), сокращение доступных финансовых ресурсов могло бы иметь серьезные последствия. 

Представляется маловероятным, чтобы использование в заморских территориях мер принуждения не приносило никакой дополнительной nрибыли. Разумеется, работорговля, разработка ископаемых Нового Света, пиратство могли быть чрезвычайно прибыльными, и хотя соответствующие неудачи в данных nредnриятиях и снижали весьма значительно средний уровень прибыли, некоторые состояния были нажиты именно за счет этих видов деятельности. Да, традиционные виды деятельности, осуществляемой на территории Европы, были не менее прибыльными, однако остается неизвестным, на чем именно было бы сосре-доточено внимание состо • ятельных евроnеицев при отсутствии 
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тех возможностей, которые предоставляло в заморских террито

риях использование силы: занимались бы они и дальше последо

вательным осушением болот или покупали бы себе больше титу

лов, тюльпанов и картин Тициана. Даже в достаточно буржуаз

ной Англии было гораздо легче привлечь капиталы высших клас

сов в торговые предприятия, в рекламных проспектах которых 

упоминалось пиратство, чем в те, в публикациях которых подоб-
87 н - о 

ной информации не содержалось . ет никаких сомнении в т м, 

что «путем поиска эзотерических источников капитала ключ 

к пониманию возраставшей роли капитала в европейской эконо

мике не обнаружить; скорее он связан с решением проблемы со

хранности и поддержания производительности уже имеющихся 

капиталов»88. При этом мы не можем не учитывать тот факт, что 

некоторые способы поддержания их производительности суще

ствовали и были прибыльными главным образом благодаря на

сильственным действиям в заморских территориях. Хотя целый 

комплекс культурных и институциональных изменений со вре

менем и усилил склонность европейцев инвестировать средства 

в экономически продуктивные предприятия, нам не следует за

крывать глаза на тот факт, что притягательность патриотизма, эк

зотики и завоеваний, осуществляемых чужими руками, оказыва

лась способной побуждать по крайней мере некоторых лиц к тому, 

чтобы воспользоваться новыми благоприятными возможностями  

по пассивному инвестированию средств, появившимися в резуль

тате создания акционерных обществ и прочих новых институтов. 

Иными словами, применение мер принуждения в заморских тер

риториях должно было внести определенный вклад в накопле

ние капиталов в Западной Европе, но был ли этот вклад достаточ
но существенным? 

В любом случае доходы от деятельности за пределами Евро
пы были намного ниже тех, что стали возможными благодаря 
учас:ию в менее спекулятивных предприятиях на территории 
самои Европы, однако это еще не ответ на вопрос. В своей часто 
цитируемой статье Патрик О'Брайан представил расчеты, со
гласно которым выгода от насильственных действий в колони
ях могла обеспечить не более 7% от общих объемов инвестиций, 
сделанных британцами к концу XVII I  в., хотя в более поздней 
статье говорится о возможности и более высокого показателя .  

87. Rabb 1967: 35-48; Andrews 1984: 18-19. 
88. dc Vrics 1976: 213. 
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же к Евроnе в целом данный показатель дол-
Применительно 89 
жен быть существенно ниже · • 

Однако в доиндустриальную эпоху данныи показатель мог 

быть весьма значимым. Стандартные показатели роста объемов 

продукции были гораздо ниже тех, которые характерны для 

большинства современных промытленных экономик. Выдвига

ются предnоложения, хотя и не получившие подтверждения, 
0 том, что в доиндустриальную эnоху товары производствен
но-технического назначения в среднем отличались значительно 
меньшей физической долговечностью, чем соответствующие то
вары сегодня, состоящие из разнообразных материалов и эксплу
атируемые в крайне неблагаприятных условиях. Это должно 
было служить указанием на то, что объемы 'Чистого накопления 
каnитала, обесnечиваемые за счет неупотребленной годовой про
дукции, в то время были значительно ниже, чем сейчас. Б6льшая 
часть данной продукции должна была использоваться для ком
nенсации высокой стеnени износа товаров производственно-тех
нического назначения. Саймон Кузнец как-то предположил, что, 
исnользуя более низкий показатель ежегодного прироста эконо
мики в целом ( 0,4% вместо 2,5%, который он считал нормой для 
nромытленных экономик), снизив показатель среднего жизнен
ного ресурса товаров nроизводственно-технического назначения 
с 40 до 30 лет и nовысив nотребности текущего технического об
служивания (с 1 до 2% от объемов nроизводства), можно nрийти 
к модели доиндустриальной экономики, в которой на чистое на
коnление каnиталов шло лишь 6% валовых накоплений, вместо 
76%, которые он оnределял для модели современной экономики. 
С nомощью доnолнительных корректировок он пришел к гипо
тетической экономике nредшествующего Новому времени пери
ода, которая, даже добиваясь большей экономии (26%) в целом 
no сравнению с его nоказателями no современной (24,9%), nолу
чала чистый nрирост к своему основному каnиталу лишь в раз
мере 1,32% от общих объемов годового производства (против 19% 
У современной экономики)90• 

89· O'Br:en 198�: 17. В наnечатанном позднее эссе (O'Brieп 1990: 171 176-177) 
0 Брайан допускает, что прибылью от межконтинентальной �орговли 
могло обеспечиться от одной пятой до одной шестой общих объемов накопленных капиталов, однако не предпринимает при этом попыток рас-считать, какой могла б 6 ыть доля, о еспечиваемая за счет различных дей-ствий насильственного С характера. оотвстствснно представляется более к раэрщым придерживаться его первоначальных цифр 90. uznets 1968: 47_50. 
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В nодобных условиях даже относительно небольшой «бесnлат
ный обед»- nрирост валовых накоплений, который был достиг
нут не за счет nотребления - мог бы nривести к весьма существен
ному увеличению объемов чистого накоnления каnитала. Наnри
мер, если nредставить себе экономику, nолностью соответствую
щую второй модели доиндустриальной экономики Саймона 
Кузнеца (валовые инвестиции в размере 26% от объемов nроиз
водства, чистые- в размере 1,32%), то nовышение валовых инве
стиций на 7%, которые, по мнению О'Брайана, могли обесnечи
ваться суnерnрибылью, должно было бы увеличить чистый годо
вой прирост основного каnитала более чем вдвое. В свою очередь, 
даже не слишком большое снижение объемов валового накоnле
ния каnитала свело бы на нет большую часть или даже весь объ
ем чистого накоnления каnиталов. В любом случае эти доnолни
тельные гиnотетические 7% могли бы оказаться весьма важными. 

Разумеется, можно возразить: могли бы оказаться, а не оказа
лись. Для nодкреnления своего утверждения О'Брайан указывает, 
что nрибыль от торговли с nериферией в два раза nревышала nри
быль нормальной торговли. При этом он совершенно обоснован
но замечает, что это еще никем не было nродемонстрировано91• 
И хотя значительная часть издержек, связанных с действиями на
сильственного характера, ложилась на компании, организован
ные для реализации правительственных концессий, а потому дан
ные издержки уже учитываются расчетами О'Брайана, любое nро
ведение этого мыслительного эксперимента в nодробном виде 
требует вычитания ряда дополнительных издержек, которое осу
ществлено не было. (Подобная задача столкнулась бы и с воnро
сом о том, каким образом следует оценивать альтернативные из
держки трудовых ресурсов nрименительно к Евроnе раннего Но
вого времени: скажем, оказались бы мигранты из Скандинавии 
и безработные из сельских районов Голландии, поступавшие 
на службу в голландскую Ост-Иидекую компанию, в состоянии 
найти себе nродуктивное занятие дома?92 Многим это вряд ли 
удалось бы.) Однако если насильственные действия в самом деле 
обеспечивали евроnейцам определmп·ые доnолнительные доходы, 
а именно так оно, скорее всего, и было, и небольтое увеличение 
валового инвестирования могло вести к существенным изменени
ям в объемах чистого инвестирования, то отвергать то, что насиль
ственные действия в заморских территориях внесли свой вклад 

91. O'Bricn 1982: 11· 
92. dc Vrics 1994а: 58-бо. 
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б ь Европы финансировать экономический рост, пред-
в спосо ноет • • 
ставляется преждевременным. Вместе с тем по краинеи мере 

столь же рискованным было бы предположение о том, что полу

ченные таким образом дополнительные доходы сыграли решаю

щую роль. Более здравым представляется предположение о том, 

что независимо от наличия или отсутствия соответствующего 

вклада со стороны указанных насильственных действий у Европы 

конца XVIII в. не было заметного преимущества в том, как имен

но она осуществляла накопление, защиту или применение ком

мерческого капитала (независимо от источника его происхожде

ния) , - преимущества, которое было бы способно многое прояс

нить о долгосрочном развитии. 

Значимость очевидного: спрос на предметы роскоши , 
капитализм и колонизация Нового Света 

Если в чем европейские спрос на предметы роскоши, потреби

тельство и политическая экономия капиталистического типа 

и имели очевидную значимость, так это в стимулировании роста 

экономик Нового Света и торговли африканскими рабами. Од

нако даже здесь движущей силой в освоении Нового Света вы

ступало сочетание европейской политической экономии и спро

са со стороны как Европы, так и Азии, особенно Китая. 

Несмотря на наличие колонистов, которыми двигали религи

озные и политические цели,  представляется маловероятным, 

чтобы Европе удалось добиться значительного увеличения сво

их колоний в Новом Свете, если бы колонисты не смогли произ

водить там товары, пользовавшиеся спросом либо в Европе, либо 

в Азии. По большей части колонизация осуществлялась на част

ные средства лиц, пытавшихся извлечь из нее прибыль. Многие 

nосt:ле�tцы, скорее всего, искали бы землю, где они могли бы жить 

в условиях относительной самодостаточности, а не плаuдарм, 
с которого они могли бы прин имать участие в отличавшейся 
непостоянством экспортной экономике93• Однако в период 
до 18оо г. оплатить свой переезд через океан могли меньше тре
ти белых поселенцев. При этом те, кто мог, были заинтересова
ны в том, чтобы использовать труд мигрантов для производства 

93· Информацию о n�рип�11ях, связанных с в ыращиванием табака, си. в: Morgan 
1975' 185-l86, 197; о стр�млении к спокойной жизни и ли ш ь  ограниченно 
му участию в рыночной деят�льности см. в: Kulikoff 1992· 1 7-18 27-28, 
3� �-

. ' 
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экспортируемых товаров, а не в том, чтобы помочь и м  осуще-
" u u 94 

ствить свои мечты о самодостаточнои и спокоинои жизни . 

Кроме того, расходы на эмиграцию, сами по себе высокие срав

нительно со сбережениями бедняков, могли бы б ыть значитель

но выше, если бы Южная и Северная Америка не экспортирова

ли такие большие объем ы  табака, сахара и т. п. Перевозчики дан

ных товаров, которы м  приходилось возвращаться и з  Европы 

практически с пустыми трюмами, яростно соперничали друг 
g- б 

с другом за возможность перевозки эмигрантов �. Экспорт ыл 

настолько важен, что некоторые толкован и я  экономической 

истории колониальной Северной Америки рассматривают паде

ние цен на морские перевозки, позволи вшее поселенцам продви

гаться внутрь материка, но при этом по-прежнему поставлять 

свои товары на европейские рынки, в качестве главного двигате-

б 
u �  

ля прироста елого населения и занимаемых и м  территории . 

Прежде всего в основе притока африканцев в Карибский регион, 

включая юг Северной Америки и Бразилию (при этом в период 

до 1800 г. число ввезенных африканцев превышало число белых 

поселенцев), я в н ы м  образом лежал рост с п роса е вропейце в  

н а  предметы роскоши. 
Положение в испанской империи характеризовалось несколь

ко большей сложностью. Здесь самой важной статьей экспорта 

было серебро, крупнейшим потребителем которого в ыстуnала 
не Европа, а Китай, где крупнейшая экономика м и ра переходила 
на денежные расчеты, проводившиеся прежде всего в серебре, по
сле серии неудачн ых экспериментов с бумаж н ы м и  деньгами 
и сильно дискредитированны м и  медны м и  монетами .  (Спрос 
со стороны Индии на серебро для целей его применения в денеж
ных расчетах также повышался, хотя и не так сильно. Индия от
личалась меньшей численностью населения, более слабой распро-

94· Галенеон (Galenson 1989: 56-64) nриводит оценочные данные по числу лиц, 
nрибывших в Новый Свет в качестве связанной договором и идентуры nри· 
слуги, и nоказывает, что стоимость nереезда значительно nревышала сред· 
ства большинства неквалифицированных работников, особенно молодых· 
это должно было в еще большей стеnени касаться эмигрантов из Герма

'
· 

нии и nро•1их частей Евроnы, где заработная плата была обычно ниже, чем 
заработной nлаты в Англии. 

95· Galenson 1989: 57· 
96 · Для общего рассмотрения вопроса значимости европейс�еоrо enpoca 

в обеспечении экономического развития даже в колониальной Северной 
Америке- регионе мира, где роль экспорта nроявлялась а наименьшей 
степени, см.: McCuskeг and Menard 1985, nрежде всего общее изложение 
воnросов на с. 17-34, и Shepherd and Walton 1972. 
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странениостью денежных расчетов и б6льшим число� применя
емых денежных средств, включая золото, чем Китаи.) В конце 
XIV в., когда Китай стал ввозить большие объемы японского се
ребра, соотношение его внутренних цен на золото и серебро ко
лебалось в диапазоне от 1:4 до 1:5. С началом поставок серебра 
из Нового Света nоказатель соотношения цен в Китае составлял 
лишь 1:6, в то время как в Европе от 1:11 до 1:12, в Персии - 1:10, 
в Индии- 1:897• При наличии столь выгодной разницы в ценах 
нет ничего удивительного в том, что от одной трети до полови
ны всего добываемого в Новом Свете серебра оседало в Китае. 
Деннис Флинн и Артуро Хиральдес смогли продемонстрировать, 
что именно благодаря невероятно высокому спросу со стороны 
Китая королям Исnании удавалось взимать высокую плату за раз
работку недр, без того чтобы большинство рудных предриятий 
оказывались не в состоянии вести свою деятельность. Огромная 
инфляция в XVI и начале XVII в. в Европе указывает на то, что, 
несмотря на то что значительные объемы серебра стран бассейна 
Атлантического океана поглощались Китаем (и в меньшей сте
nени Индией и Ближним Востоком), поставлявшим, в свою оче
редь, товары, пользовавшисся высоким спросом в Европе, сере
бро стремительно обесценивалось. Если бы не спрос со стороны 
стран Азии, то, вполне вероятно, добыча серебра в Новом Свете 
прекратилась бы в течение нескольких десятилетий, поскольку 
продолжать получать прибыль, выплачивая испанской империи 
ренту, за счет которой та существовала, более не представлялось 
возможным98• 

В целом в рамках такого спроса серебро не было предметом 
роскоши. Будучи важнейшим средством н акопления сбереже
ний в китайской экономике, главным средством оплаты нало
гов и значимым (хотя и далеко не единственным) средством об
ращения, серебро часто использовалось всеми категориями на
селения, за исключением беднейших слоев. (В XVI II  в. была 
возобновлена чеканка медных монет, что привело к зарожде
нию биметаллической денежной системы, которая существова
ла еще в ХХ в.) Обращение же серебра в Европе, где в XVII в. 
в nовседневных расчетах население все больше отдавало пред
почтение медным монетам99, больше напоминало торговлю 

97· von Glahn 1996: 214. 
98. Flynn and Giraldez 1996: 321_329, 
99· Ивфориацшо no больwоиу числу соответствующих европейских стран си. в: 

Flynn 1984: 47· 
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nредметами роскоши в nредшествующую Новому времени эnо
ху, хотя и бесnрецедентных масштабов. Торговля серебром яви
ла собой нечто новое - nо-настоящему общемировую и круnно
масштабную торговлю тем, что исnользовалось на регулярной 
основе рядовыми гражданами. Китай же, спрос со стороны ко
торого nодnитывался целым рядом нетиличных обстоятельств, 
лидировал в данной торговле как по количествс=нным, так и 
по качествс=нным nоказатс=лям 100• 

Тем не менее в истории серебра росту nотребления nредметов 
роскоши и развитию nотребительства в Евроnе nо-nрежнему от
водится важная роль. Для обс=сnечс=ния эффс=ктивности своего 
спроса на серебро Азии требовалось nоставлять собственные= то
вары в страны бассейна Атлантического океана- шелк, фарфор 
и nрочие= товары из Китая, хлоnок и nряности из Индии 
и Юго-Восточной Азии. Андре Гюндер Франк высказал мнение 
о том, что, nозволив Евроnе nревратиться в рынок сбыта азиат
ских товаров (в nротивном случае Евроnа мало что могла nрс=д
ложить), серебро Нового Света дает возможность многое объяс
нить в отношении роста азиатской nротоnромышленности в nе
риод между 1500 и 1800 гг., а также увеличения численности <=<= 
населения 101• Однако nрименительно по крайней мере к ситуа
ции в Китае у меня есть основания сомневаться в том, что с=вро
nейский спрос на nредметы роскоши был достаточным стимулом 
для роста nроизводства. Даже в случае со сnросом на шелк вну
треннее nотребление намного nревышало объемы эксnорта, от
тягивая на себя 66льшую часть возросших объемов продукции 

100. Указывая на данное лttдерство в мировой торговле, Jl вовсе не пытаюсь на
вести ч итателя на мысль, что вслед за этим должна была nоследоаат .. 
и столь же масштабная торговлJt nрочи м и  товарам и .  Можно было бы 
утверждать, что, nринимая в расчет расположение соответствующих руд
ников, развитие печати и прочих технологий того времени, а также рас· 
nространен н ость рудн ых залежей, заме: нить монетное: серебро в той роли, 
которую оно выполняло, было крайне тJiжс:ло. В Китае сложилась весьма 
непривычная ситуация, сделавшая серебро уникальным товаром массово
го рынка, относительно его способности выдерживать высокие торговые 
наценJ(и и высокие же расходы межконтинсttтальной. пере:возкst. (В неда..а
нем разговоре с мои•• коллегой Р. Бином Вонгом было высказано предпо
ложение о том, <1то высокотехнологическое оружие в nредшествующий 
1850 г. период было еще одш 1 м  аидом товаров, сnособным соперничать 
в Китае с серебром как в плане нал11чия небольшого числа близких заме
нителей, так и в плане потенциала объемов nродаж.) Если такое nредпо
ложение принять, оно сделает роль случайностей и конъюктуры в возвы
шении Европы еще более значимой. 

101. Frank 1998: 158-164. 
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овые ресурсы. При этом наплыв серебра, «сма-
и спроса на труд • 

- китайской экономики, оnределенныи стимулиру-
завшии колеса» 

ющий эффект, разумеется, оказал. Как м ы  уже удостоверил ись 

3 представляется маловероятным, чтобы Индия и особен
в главе , 
но Юго-Восrочная Азия смогли бы добиться тех же масштабов эко-

номического роста без внешнего спроса на свою продукцию. 

Поскольку Франк руководствуется прежде всего стремлением 

опровергнуть те из теорий, которые о
_
тдают активную рол ь  Е вро

пе, он рассматривает желания евроnеицев nриобретать азиатские 

товары как нечто само собой разумеющееся. Он подчеркивает два 

момента: то, каким образом серебро Нового Света позвол ило ев

ропейцам nреобразовать больше подобных желани й  в эффектив

ный спрос, чем удалось бы в nротивном случае, и то, каким об

разом динамизм азиатских экономик позволил им данный спрос 

удовлетворить, nоглотив бесnрецедентные объем ы  ч истого им
nорта денежных средств. Данные уточнения полезны в качестве 

корректив евроnоцентристских взглядов. Тем не менее рост ев
ропейского спроса на азиатские товары невозможно объяснить 
лишь более высокой nлатежеспособностью и непреходя щими 
или необъяснимыми желаниями. 

Если представить себе ситуацию, согласно которой евроnей
цы достигли Мексики и Перу, но при этом всем странам Евроnы 
были свойственны социальные структуры, характерные для Ру

мынии или даже Пруссии, то вряд ли бы Китай получил значи
тельные объемы серебра. Или представим себе менее крайнюю 
и не слишком притянутую ситуацию: ведущие европейские дер
жавы добились более эффективного выполнения законов, регу
лирующих потребление предметов роскоши, чем в действитель
ности . В любом из этих случаев удовлетворить спрос стран Азии 
на серебро Нового Света было бы сложнее, а без этого, как было 
продемонстрировано Флинном и Хиральдесом, у Исnании воз
никли бы большие затруднения в обеспечении стабильности сво
его nребывания в Новом Свете. 

Задача, которую я здесь преследую, заключается не в том, что
бы сообщить уникальные мотивирующие свойства евроnейским 
моде и спросу на nредметы роскоши, который в количественном 
отношении воЗ'"'Ж1' , ....., .о и nревышая показатели на душ у  населения 
no Китаю и Яnонии б , не ыл уникальным. Вместо этого я хотел бы 
подчеркнуть что с б 
б 

' прос этот ыл значим л ишь в связке с сере-
ром Нового Света n , роизводственными возможностями прото

промышленности аз иатских стран и бесnрецедентны м  сnросом 
с их стороны на ввоз 0 бъ громных о емов определенного предме-

ззо 
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та nовседневного пользования (серебра). Тем н е  менее понятно, 

что рост евроnейского спроса как в своих привычных, так и в не

ожиданн ых проявлениях должен быть частью картины, даже та

кой, где Новая Испания предстает зависимой от серебра и соот-

ветственно от Китая. 
Разумеется, что применительно к Карибскому бассейну и Се-

верной Америке утверждение о том, что европейский спрос на пред

меты роскоши был движущей силой расширяющейся колониза

ции, представляется излишне прямолинейным. В конце концов 

Азия самостоятельно обеспечивала себя сахаром, чаем, завоевав

шим рынки раньше кофе и какао, а вскоре и табаком. Таким об

разом, механизм обратной реакции, выступавший в качестве дви

жущей силы экономического роста экономик Карибского регио

на и Северной Америки, умещался в рамках связей между страна

ми и территориями бассейна Атлантического океана, пусть даже 

связи эти и были частью более широкой мировой экономики. Ев

роnейский спрос делал расширение nроизводств в Новом Свете 

выгодным nредприятием. Рост объемов производства и транс

портировки позволил снизить затраты по сделкам из расчета 

на единицу nродукции, что сделало финансирование частны м и  
лицами nоселений н а  отдаленных от портов территориях, ввоза 
большего числа людей (рабов, тех, кто был связан договором ин
дентуры, и свободны х  лиц), развития портов выгодным. 

Тем временем nошлины на вывоз товаров шли на финансиро
вание административных органов, необходимых для управления 
разрастающимися nоселениями. Так зарождались условия для 
гораздо более стремительного роста как поселений, так и произ
водства эксnортируемой вnоследствии продукции. В этой более 
стремительной фазе роста на эксnорт шли уже товары массового 
спроса- хлопок, дешевеющие сахар и (во второй половине века) 
пшеница. Однако в течение nервых 200 с лишним лет экспорти
руемые из Нового Света товары (за исключением серебра) п ред
ставляли собой предметы роскоши: бразильский кофе, северо
американская пушнина, табак и сахар. Иными словами, европей
ский спрос на предметы потребления оказался ключевым 
фактором в подготовке того «насоса», которым в дальнейшем 
обесnечивалея приток более крупных объемов ресурсов, необхо
димых для промышленного и демографического бума, произо
шедших в Европе в XIX в. 

Самых больших вложений каnиталов в этот nериод требова
ли исследования заморских территорий, их заселение и торгов
ля с ними, а не nротопромышленность или первые фабрики 
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и заводы. Новые финансовые институты и более широкие про

явления «милитаристской фискальной политики� отлично 

подходили для расширения заселенных территории и торгов

ли с другими частями света, обеспечиваемых с помощью ору

жия. Значимость данных институтов оказалась наибол ьшей 

именно в этих видах деятельности, а не в производстве или тор

говле внутри самих европейских экономических центров. 

Существует соблазн увидеть прямую параллель между первы

ми колониальными корпорациями и сегодняшними транснаци
ональными компаниями, однако отличия между ними не менее 
разительны. Пожалуй, главное отличие заключается в том, что 
колониальные корпорации концентрировали свои усилия 
на определенных территориях, пытаясь исключить любую кон
куренцию в своей географической нише, а не на определенных 
категориях товаров и услуг, которые развивались бы ими сразу 
во многих регионах мира. Иными словами, они были в той же 
степени структурами, взвалившими на себя часть функци й  управ
ления, что и прототипами транснациональных компаний, и за
частую создавались не только для экономических, но и для воен

ных и политических целей 102• Так, Нильс Стеенсгаард выдвинул 
утверждение о том, что именно исключительные трудности, свя
занные с военизированной торговлей с Азией, а трудности эти 
в определенной степени напоминали те, с которыми приходи

лось иметь дело при завоевании новых территорий, их заселении 
и военизированной торговле с колониями Нового света, и заста
вили голландскую Ост-Иидекую компанию превратиться в более 
современный тип предприятия, чем те, которые существовали 
до этого момента. 

Если вкратце, то Стеенсгаард утверждает, что огромные по
стоянные издержки военно-коммерческой империи, созданной 
Ост-Индекой компанией в Азии, которые она покрывала за счет 
собственных средств, не прибегая к созданию отдельной, не свя
занной с получением прибыли админ истрации, сделали невоз
можным пр именение предшествующей практики, согласно кото
рой после заранее обусловленного периода времени торговые 
партнерства полностью ликвидировались, а все активы возвра
щались партнерам. Вместо этого возникла необходимость рас
сматривать значительную часть основного капитала в качестве 
постоянного и удерживать максимально возможные объемы nри
были для целей обращения каnитала. Уже одно это сделало воз-

102. См., например: Arrighi 1994: 73; Арриги 2006: 120-121. 
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можным распределить крупные суммы постоянных издерже к  

п о  достаточно крупным объемам торговли и должным образом 

компенсировать инвесторов, инвестиции которых не подлежали 

ликвидации и возврату. И наконец, вследствие того что не все ин

весторы проявляли достаточное для предприятий данного в ида 

терпение, вопросы долевого участия и контроля за деятельно

стью компании пришлось отделить друг от друга, создав при 

этом рынок акций, для того чтобы недовольные участники мог

ли выйти из постоянного организационного механизма, в рам

ках которого им все чаще отказывали в праве голоса, когда речь 

шла о действиях компании 103• 
Мы уже знакомы с причинами сомневаться в другом утверж

дении Стеенсгаарда о том, что компании этого нового вида были 

более эффективными в хачестве предприятий чисто эхоном.ической 

плоскости, чем различные азиатские фирмы, с которыми им при

ходилось конкурировать. Однако свойственная данным компа

ниям форма организации была рассчитана специально на соэда

ние коммерческих и мперий в Ост-И нд и и  и Вест-И нд и и .  
В утверждении Стеенсгаарда для щ:лей нашего исследования бо

лее всего любопытно то, что он продемонстрировал развитие 
корпоративной формы западных предприятий на основе потреб
ностей холониа.льной торговли, требующей частого применения 
насильственных действий; данная организационная форма будет 
повторно востребована уже гораздо позднее- при реализаци и  
одного и з  проектов 

(строительстве железных дорог) на террито

рии собственно метрополии. 
Между тем необходимость повышать объемы экзотических то

варов, ввозимых данными компаниями в Европу, могла иметь 
многообразные и важные последствия. Так, данная потребность 
означала, что различные участники торговых и политических от

ношений были сильно заинтересованы в том, чтобы культивиро
вать в населении пристрастие к табаку, сахару и т. п.; насколько 
сильно, будет рассмотрено ниже. И хотя стремлению развивать 
в населении новые пристрастия зачастую противостояла озабо
ченность (если уж не в среде торговцев, то в среде политиков) 
тем, чем �мпорт предметов роскоши подрывает национальное 

103. Steensgaard 1982: 235-258; см. также: Gaastra (1981: 57) - и нформацию о содей
ствии, которое государство оказывало управляющим голландской 
Ост-И вдекой компании в защите от акционеров, требовавших быстрой 
прибыли. Информация о «выходе» и «голосу. взята из: Hirschmanп 1970; 
Хирwыан 2009. 
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е и традиции подобная озабоченность н е  возни-
благосостояни ' " 

авке данных товаров в nрочие евроnсиекие страны кала при отпр · 
п за данной торговлей стояло сразу несколько комnаоскольку 
ний (и nравительств), а закрыть границы не nредставлялось воз-

то торговля новыми nредметами nотребления nолучиможным, 
ла мощный толчок. 

Торговля рядом товаров nривела к еще одному nоследствию, 
на которое новые компании точно не рассчитывали. Старательно 
продвигая моду на новые товары, остававшиеся дорогостоящими 
(частично в силу высоких пошлин, частично-моноnольного или 
олигопольного формирования цен), комnании, занятые ввозом 
товаров из Ост-Индии и Вест-Индии, сnособствовали развитию 
новых импортозамещающих отраслей -от производств китайско
го фарфора в Делфте, Веджвуде и Мейсене до nодражания индий
ским тканям в конце XVIII в. В главе 5 мною будут nриведсны 
аргументы в nользу того, что сами по себе эти отрасли были не 
в состоянии обесnечить самоnоддерживающийся nроцесс nроиз
водства, принимая во внимание ограниченность nоставок различ
ных землеемких ресурсов. А реализация nодобного nрорыва по
требовала решения экологических nроблем Европы с помощью 
угля и колоний. Тем не менее их наличие послужило дополни
тельным толчком к росту nотребления, а также развитию специа
лизации и «революции трудолюбия» в Евроnе. В этом смысле ко
лониальные торговые комnании могли сnособствовать европей
скому экономическому росту в силу того, что механизмы их 
функционирования соответствовали потребностям военизирован
ной торговли, а также потому, что они ue конкурировали с nроиз
водителям и, копировавшими ввозимые ими товары в метрополи
ях, применять силу против которых они были не в состоянии. 

Межгосударственное соперничество , насилие и государ
ственные системы: в чем они были значимы, а в чем - нет 

Можно сказать, что nолитиttеска.я экономия Евроnы раннего 
Нового времени (в частности, постоянное дорогостоящее воен
ное соперничество) могла быть более значимой в nридании сво
еобразия коммерческой экспансии Европы в заморских террито· 
риях, чем собственно предпринимательские таланты или любо· 
пытство, которое вызывали экзотические товары. Более того, это 
nозволяет предполагать и то, что главным поло:жttтельиьv.t вкла
дом военного соперничества европейских стран в рост экономи
ки континента, вероятно, стало не то, каким образом военные 
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действия и бюрократизация отразились на экономической ситу

ации внутри Европы (например, посредством содействия техно

логическим изменениям или дарования новых прав на частную 

собственность правителями, исnытывавшими серьезный недоста

ток денежных средств), а то, каким образом на нее повлиял вы

ход соперничества за пределы Европы. Максимальную п рибыль 

удалось извлекать там, где насильственные методы были особен

но востребованными,- в активно развивающейся экономике Ат

лантического региона. 
Однако прежде чем мы перейдем к оценке значимости таких 

явлений, как создание европейскими державами государств в за

морских территориях и ведение там военных действий, следует 

рассмотреть утверждения, касающиеся последствий данных дей

ствий для собственно Евроnы. Выдвигаются три возможные nоль

зы ведения военных действий для развития Е вроnы: заимствова

ние технологических решений, стимулы, обеспечиваемые ростом 

спроса, и побуждение лравительств к лреобразованию своих и н
ститутов таким образом, чтобы ими обеспечивалея рост объемов 
лроизводства (и, соответственно, государственных доходов). 

Поскольку причин ы  технологических изменений остаются 
не до конца ясными, мы не в состоянии полностью отбросить 
утверждения о том, что войны способствовали развитию техно
логий. Однако до XIX в. число военных нововведений, нашед
ших свое применение и в гражданской сфере, остается чрезвы
чайно малым. Достижения в области сохранности п и щевых nро
дуктов, которые удалось достичь в XIX в. королевскому флоту, 
являются одним из ранних при 111еров того, что в дальнейшем ста
ло привычной практикой подобных технологических заимство
ваний, однако до начала войн индустриальной эпохи дан н ые я в
ления оставались достаточно редкими 104• Нет однако и основа
ний полагать, что военные кампании доиндустриальной эnохи 
nривели к дополнительному увеличени ю  усилий, налраRЛенных 
на nоиск новых nутей, которые nозвол или бы поставить nриро
ду на службу человеку. Еще не существовало бюджетов, в ыделя
емых средства на конкретные исследования и цели развития, 
и хотя и ногда награды за решение той или иной nробл е м ы  
и лредлагались, скорее всего, о н и  заставляли изобретателей 
браться то за одну задачу, то за другую, вместо того чтобы nри
влекать доnолнительные человеческие ресурсы в сферу техноло
гических эксnериментов. Эксnерименты имели оnределенный 
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й эффект Например, эксперименты с точны м  раста-

практически · 
нестрельного оружия оказались весьма полезными 

чиванием ог 
ании паровых двигателей, позволившем усовершен

в растачив 

ствовать их конструкцию. Однако в прочих отраслях (например, 

производстве часов) подобные навыки также развивались, и нет 

никаких оснований полагать, что развитию особо высокого уров

ня квалификации способствовало именно выnолнение задач, свя

занных с военным обеспечением. В целом же совокуnное воздей

ствие военных задач на развитие технологических решений, ско

рее всего, было отрицательным, nоскольку занятость в решении 

данных задач отвлекала квалифицированные кадры от работы 

над проектами более широкого гражданского назначения, пре

пятствовала обращению информации, вела к смерти потенциаль-

б 
- шs 

ных изо ретателеи и т.п. 

Схожие аргументы с еще большей уверенностью можно nри

вести и против утверждения о том, что решение военных задач 

имело важный экономический эффект nосредством увеличения 

спроса. Контракты на боеnрипасы, униформу и т. n. в разные nе

риоды действительно стимулировали деятельность некоторых 

отраслей, однако в конечном итоге весь этот спрос финансиро

вался через налоги, снижая, таким образом, частный спрос. Как 

мы уже удостоверились, Заnадной Европе (как и Восточной 

Азии) удалось развить институциональные и культурные усло

вия, в которых рост потребительского спроса происходил на про

тяжении длительного времени (несмотря на отличавшисся 

цикличностью периоды кризисов и подъемов) и в которых день

ги на приобретение потребительских товаров среднего и высше

го класса сами по себе пораждали необходимый для nроизводи

телей спрос. Иными словами, нет никаких основани й  полагать, 

что недостаточность усредненного спроса nредставляла собой 

проблему для любой из двух оконечностей Евразии, за исключе

нием периодов стихийных бедствий, когда б6льшая часть расхо

дов населения nриходилась на nродовольственные товары. Обе

спечение решения военных задач вряд ли могло представлять со

бой соответствующее решение. 
Утверждения о том, что межгосударственное соперничество 

привело к зарождению благоnриятных для экономического раз

вития институциональных условий, являются еще менее одно

значными. В большинстве случаев ссылаются на то, что монар

хами была обесnечена б6льшая, чем nрежде, стеnень защиты прав 

105. Mokyr 1990: 183-186; Мокир 2014: 289-295· 
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частной собственности- неnременное условие рыночной эконо

мики -в обмен на краткосрочные доходы, необходимые для фи
нансирования текущих военных кампаний. Соответственно, за
ключают сторонники этой точки зрения, усиление nрав собствен
ности стало nобочным результатом бесnрестанного военного 
соnерничества 106• Однако если усиление прав собствен ности 
в Европе действительно и происходило nодобным образом, это 
не было единственно возможным nутем к такому результату. 
Сnециалисты, считающие наоборот, утверждают, что у госу
дарств, не исnытывавших необходимости постоянно наращивать 
свои военные расходы, было меньше nотребности встуnать в nе
реговоры со своими состоятельными гражданами, а значит, 
и nредоставлять и м  соответствующие имущественные nрава. 
Здесь в качестве классического nримера зачастую nриводится ки
тайская имnерия, соседи которой не могли сравниться с ней 
ни размерами, ни богатствами 107• Утверждение Чаудхури,  кото
рому вторит и М. Н . Пирсон, что, nоскольку главн ые азиатские 
империи не зависели от торговых доходов, к которым им nри
шлось бы nрибегнуть, если бы военное соnерничество между 
ними было более интенсивным, у них никогда не возникало nо
требности в том, чтобы гарантировать nрава коммерческой соб
ственности, nредставляется более узкой, но при этом схожей 
формулировкой 108• 

После подробного рассмотрения воnроса, как именно функ
ционировали китайские рынки -более соответствуя nринцилам 
неоклассической модели, чем евроnейские рынки XVIII в.,  nо
добное утверждение вряд ли состоятельно, если nод собственно
стью nонимается в целом не nодвергавшееся сомнению nраво 
nродавать и исnользовать nроизводственные активы. Сколь бы 
ни была велика значимость межгосударственного соnерничества 
в движении Евроnы в соответствующем наnравлении, другим об
ществам удалось добиться сравнимого nоложения nросто други
ми nутями. 

106. North 1994: 263. 
107. Для ознакомления с одним из актуальных примеров см.: Braudel 1977: 68· Бро-

дель 1993: 76. 
' 

ю8. Chaudhuri 1985: 210-214; 1990: 384-386. П и рсон (Pearsoп 1991: 97-103) п р идер
живается 

.. 
схожего мнения с тем главным отличием, что у него 8 качестве 

ключсвои бюджетной проблемы выступает количество кpecтЬJitl, с кото
рых империя могла взимать налоги, а не масштабы требовавших разреше
ния военных задач. 
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Неnрс:кращающиеся военные камnании nомогли обеспечить 
собственность nривилегий, начиная с откупа и приобретения 
должностей и заканчивая дарением государством монопольных 
nрав и закреnлением nривилегий гильдий. Мы �е смогли убе
диться в том, что nодобные nривилегни были сво�ственны веду
щим военные кампании странам Европы и Южнои Азии, отлича
ясь в XVIII в. высоким уровнем гарантий и возможностью переда
чи их другим лицам109• В отличие от них в Китае, столкнувшемся 
с необходимостью вести военные кампании гораздо реже и в мень
ших масштабах, в эnоху династии Цин существовало лишь две 
круnные национальные моноnолии или олигополии (на соль 
и торговлю в Кантоне), nродажа должностей до XIX в. была до
вольно редким явлением (хотя nродажа титулов и была расnро
страненной nрактикой), государственного долга не было, сбор на
логов осуществлялся напрямую, а не через подрядчиков, и поnыт
ки городских гильдий исключить сельских конкурентов либо 
nресекались государством, либо оно им не содействовало110• 

Соответственно, воnрос заключается в следующем: каким 
именно был вклад расnространения и обесnечения данных при
вилегий в экономическое развитие? Если nринимать в расчет 
усредненные показатели производства, то назвать его положи
тельным никак нельзя. Вклад откуnщиков и покуnателей долж
ностей в объемы производства был незначительным, в то время 
как гильдии и вовсе чинили препятствия исnытывающим nро
блемы с nостоянной занятостью труженикам из сельской мест
ности. Моноnолисты удерживали цены на все виды товаров
от сахара и табака до таких предметов первой необходимости, как 
соль, -столь высокими, что число обслуживаемых ими потреби
телей составляло лишь малую долю тех nоказателей, что будут 
достигнуты в XIX в. 111 (Для сравнения: главной моноnолией Ки
тая была моноnолия на соль, которую можно было добывать 
в различных частях страны; nри этом ее незаконная добыча и nе
ревозка nодрывали систему монополии так сильно, что офици-

109· Информацию по Индии см. в: Perliп 1979 (в разных частях издания); Bayly 1983: 217. 
110• Kwan 199°' 146-147; Mann 1987: 42 (цель, которую преследовало собой тщен

знрование купцов, заключалась в реrулировании рынка, а не в получении 
дохода с их деятельности); Mann 1992: 76-79; Xiaobo 1995: 94-98. 111. Для ознакомления со сви детельствами о том, что рост потребления чая и са-хара в nервой nоловиве XIX в. явился прежде всего результатом падения 
цен, а не повышающи d 1. d хся доходов населения, см.: Clark Huberman, an 

'" ert 1995= 233-235; Mokyr 1988: 74_75, 79_86. 
' 
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альные цены могли и н е  оказывать слишком существенного вли

яния на спрос.) Тезис, на котором Перлин настаивает примени

тельно к Индии, о том, что привилегии имели ценность лишь 

тогда, когда гарантировали их обладателям способность не до

пускать равного с ними участия в рыночной деятельности со сто

роны их конкурентов, почти в той же степени относится и к Ев

ропе, где продаваемые менее часто права по крайней мере дава

ли доступ к подневольной рабочей силе. 

В более общем плане это позволяет говорить о необходимости 

различать некоторые изменения, затронувшие часть европейских 

стран,-б6льшая гарантия прав собственности, развитие предста

вительных органов власти (по крайней мере для имущих клас

сов) и распространение ряда гражданских свобод, которые зача

стую смешивают в общую массу под такими названиями, как «МО

дернизация», «либерализация» и «рационализация». Поскольку 

многие из данных уступок предоставлялись государствами, ис

пытывающими потребность в денежных средствах на цели веде

ния войны, и все они тем или иным образом были связаны с ли

цензированием внутринациональной конкуренции (для полити

ческой власти речь шла о рынке или «рынке идей»), то сам собою 

напрашивается вывод о том, что победителями в интенсивном 
межгосударственном соперничестве выходили те страны, кото
рым была свойственна наибольшая степень внугринациональной 
конкуренции-логика, подтверждаемая (временным) триумфом 
Британии, где либеральные институты получили наибольшее 
развитие112• Однако более внимательный взгляд на ситуацию го
ворит о другом. 

Во-первых, как напоминает нам Чарльз Тилли, любые подоб
ные утверждения применимы лишь в отношении стран, шедших 
в государственном строительстве путями, которые определяются 
им как «капиталоемкие» или «насилиеемкие и капиталоемкие» 
(в отличие от того, что он называет «насилиеемким» путем)113• 

112 . Норт (North (1994: 262-263) nризнает тот фа>.-г, что потребность а доходах 
nородила ряд решений, приведших к снижению гарантий npaa собствен
ности (например, в Испании и Португалии), а также реш.,ю1й, которые 
их, наnротив, укрепили, однако все же подчеркиаа<=Т, что последние под
ходы в итоге возобладали, будучи обоснованными потребностью государ
ства в доходах. 

113. Обратите внимание, что Тилли имеет в аиду выбор между стратегиями ин
тенси6ного использования калитала ил11 1-1асилия для. nолучения необхо
димых государственных ресурсов от нас.,лення своих стран (например, 
выбор между трудовой повинностью и пр•юбретением услуг или между 
использованием военных на.,мш•коа н воинской повинностью). При этом 
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Государства эти были не единственными, кто вышел победителя-

ст•и" раннего Нового времени (очевидным исклю
ми из трудно ... 
чением здесь выступает Россия). Между тем ряд государств, от-

носимых к категории «насилиеемких и капиталоемких», таких 

как Дания, борьбу за политическую мощь проигрывали, как про

игрывали соперничество и «капиталоемкие» государства (напри-

) t
н 

мер, Голландия . 
Во-вторых, указанные изменения имели разную степень взаи-

мосвязи с военными нуждами или внутренней конкуренцией .  

Довольно часто представительные органы власти и различные 

права собственности учреждались и подкреплялись в обмен 

на доходы, которые требовались для финансирования военных 

задач. Свободы слова при этом, как правило, приходилось доби

ваться путями, которые были мало связаны с мобилизацией стра

ны на нужды военного времени. Следует также помнить, что 

даже в случае с Британией, которую часто приводят в качестве 

примера того, что либерализация оказалась козырем в межгосу
дарственном соперничестве, хронология событий заставляет усо
мниться в любом упрощении взаимосвязей. Есть основания по
лагать, что в 1790-1830 гг. Британия переживала один из самых 
авторитарных периодов своей истории и усугубление ситуации 
наблюдалось до конца 1832 г.,  и именно в этом периоде ей уда
лось оправиться от потери американских колоний, п ревратить

ся, вне всяких сомнений, в ведущую мировую державу и (на вре
мя) разойтись в аспектах экономического развития с остальны
ми странами Европы115• 

Тилли не отрицает, что все стран ы nрибегали к насилию как в своих от
ношениях с другими евролеliскими государствами, так и с субъектам и 
за лредела•IИ евролеltского континента. 

114· Tilly 1990: 134-137, 150-151. Данию можно отнести к груnпе снасилиеемких 
11 капиталоемких» государств, nоскольку она отличалась одним из сам ых 
высок11х уровнеli налогообложения среди евроnейских стран XVIII в. 
Б6льшая часть налогов шла на содержание армии и флота, которые были 
крул неliш 11ми в Европе и з  расчета на душу населения.  Одновременно 
с этим в Даиии активно развивалась коммерция и существовал nолн ый на
бор KoiщeccJtoiшыx комnаний, ведущих торговлю за предела ми Евроnы. 
Но, несмотря на все эти громадные усилия, Дания nотеряла мн ожество 
территориil: регион, являющиilся сегодня Южной Ш вецией, отошел 
от нее в I658 г. , Норвеги я - в 1814 г., в конце XIX в.- Шлеэвиг-Гольштейв 
и Исландия· 8 ре • зультате всех этих отделений осталось государство, в ак-
тиве которого ок азалась лишь небольшая часть прежних территорий 
Ii  влияiшя. См.: Kjaergaard 1994' 4-5 14-15 115' Bayly 1989' 8• 116• 161• 195-213• 235-236; Thomps�n 1966. 
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Более того, наличие прав собственности н е  обязательно вело 
к экономическому либерализму. Многие из н их подкрепляли 
рассмотренные выше привилегии, которые были направлены 
на устранение конкуренции, и даже те из них, которые не слиш
ком выделяются по нормам сегодняшнего дня, своим своеобра
зием зачастую самым негативным образом сказывались на общей 
эффективности. Так, во Франции - одной из главн ых победи
тельниц в межгосударственном соперничестве - постоянно ис
пытывающее потребность в деньгах государство закрепило мест
ные права собственности и права передачи прав собственности 
на основании решений местных судебных органов, которые пред
усматривали возможность наложения вето меньшинством голо
сов на объединение или огораживание земельных наделов и ис
пользование общинной земли под новые цели или ее раздробле
ние. Как мы уже видели в главе 2, следствием данного положения 
вещей было то, что различные возможности по усовершенство
ванию землепользования стали юридически реализуемыми лишь 
после революции116• (Некоторые из малых государств запада Гер
мании проводили схожую политику, что не помогло им сохра
нить суверенитет, ослабив любую необходимую взаимозависи
мость между внутренней либерализацией и успехами в межгосу
дарственном соперничестве.)  

Но даже если привилегии, скорее всего, и nрепятствовали сред
несрочному увеличению объемов производства, вnолне можно до
пустить, что они способствовали накоплен и ю  каnиталов и, соот
ветственно, их увеличению в долгосрочном плане. Усеченная вер
сия данного утверждения заключалась бы в следующем: гарантия 
и nродажа любых источников будущего дохода (откуnа и т. п.) 

нб. Для информации по азаимосаяэи между государстве.н ным строительством 
во Франции и факторами, прспятстаоваашиии проа�ению огоражиаания 
или объединения земел ьных наделов, си.: Brenncr 1985а, Ь; см.: Rosenthal 
1992 для ивфор .. ацюо по решения .. местных судебных органов 11 тому, ка· 
ки .. образом он11 препятствовали возможностям по усовершенствованию 
землепользования. Следует от .. етить, что мнение Бреннера 0 то•t, что по
добная политика была равнозначна политике защиты интересов кр�ьян
ства в целях обеспечения наличия у режима соответствующих объектов на· 
логаобложения и воинской пов11нност11, оспар11 вается сnециал11стамв (см. 
Cooper, Rosenthal и т. п.), указывающ11м11 на то, что зачастую против реше
ний о, например, разделении общинной земли аыступали зажиточные 
и привилегированные члены общ11н. Если так оно 11 было, это только под
крепляет выдвигаемое здесь мнен11е о том, что увидеть, что система межго
сударствешюго соперничестаа производ11ла аыбор 11 пользу более конку
рентоспособных среди внутрен них эконом11ческих институтов, позволяет 
лишь весьма расплывчатое п�ставление общей картины. 
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- развитию инструментов, способствовавших утверж-
содеиствовали 
дению прочих видов источников будущего дохода. Таким образом, 

откуп и государственный долг п,?дготовили почву для появления 

частных облигаций, корпорации и т. д. 

Одна из основ корпоративной формы ведения бизнеса-слож

ные партнерства - встречалась повсеместно. Но вот компания, 

в которой сочетались бы бессрочность существования, самостоя

тельность юридического лица и структура, способствовавшая на

коплению капитала в рамках собственно компании, действитель

но характерна именно Западу. Тем не менее, как мы уже убедились, 

технологии, потребовавшие долгосрочных капиталовложений 

в объемах, превышающих возможности традицион н ых кругов 

(обычно основанных на родственных связях), финансировавших 

66льшую часть прочих предприятий (включая угледобывающую 
и хлопчатобумажную отрасли, сыгравшие центральную роль 
на ранних этапах индустриализации), появились лишь с прише
ствием эры железных дорог. А до того момента, как мы тоже уже 
удостоверились, корпоративная форма организации оказалась 
значимой главным образом в заморской колонизации и военизи
рованной торговле, которые представляли собой такие виды дея
тельности, которые как раз и требовали (главным образом в силу 
расходов, связанных с выполнением функций органов государ
ственной власти, таких как ведение военных действий и строи
тельство инфраструктуры) крупнейших объемов долгосрочных ка
питаловложений. В XIX в., прежде всего в Британии, семейные 
предприятия доминировали в большей части сфер экономической 
деятельности, включая торговлю опоясавшей весь земной шар им
перии. (Любопытно, что единственным исключением здесь оказа
лись торговля и колонизация в Африке, для которой также пре
дусматривалось создание акционерных обществ-концессий и вы
полнение ими функций органов государственной власти 1 17• 

Вскоре мы еще вернемся к колониальным корпорациям.) Соответ
ственно, чтобы разглядеть значимость этих новых финансовых ме
ханизмов для экономической деятельности в Европе, требуется 
окинуть взглядом весьма продолжительный период времени. 

Бол
_
ее серьезным утверждением в случае его соответствия ре

альнои картине стало бы утверждение о том, что подгоняемое во
енными нуждами выделение привилегий способствовало нако
плению капиталов в силу того, что оно вкладывало материальные 
блага в руки лиц, которые были более других предрасположены 

117 Лr .  h' . ng 1 1994: 282-284; Арриrи 2оо6: 359-361. 
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к тому, чтобы реинвестировать их с максимально возможной вы

годой. В ряде мест в работе Браделя высказывается та же мысль. 

При этом им подчеркивается, как мы уже видели , важность того, 

что великие семейные династии прибегали к огром ному числу 

разнообразных инвестиционных инструментов. Но даже есл и  

данные династии и были значимы, и з  этого еще н е  следует, что 

значимыми были и все из открытых ими инвести ционных и нстру

ментов. Более того, существует вероятность того, что по крайней 

мере некоторые из этих связанных с государством инструме нтов 

перенаправляли капитал в сторону от более продукти вн ых видов 

деятельности. По утверждению Яна де Фри са, значительная часть 

капитала, использовавшегося для целей экономического роста 

Европы раннего Нового времени, была найдена посредством пе

ренаправления денег от престижных, но в экономическом плане 

непродуктивных способов их применения. Военное соперниче

ство, которое привело к тому, что практически каждое государ
ство выставляло на продажу все большее ч исл о  должностей , 
откупов и титулов, препятствовало дан н ой трансфо р маци и, 
а не способствовал о  ей. Джеффри Паркер отмечает, что даже 
в Голландии, возможно самой буржуазной части Европ ы  XVII 
и XVIII столетий, многие держатели облигаций испытывали ра
зочарование, когда заканчивалась очередная война, поскольку это 
лишало их надежного, выгодного, престижного и (в умственном 
плане несложного) вложения своих денег. То, что мы назвали бы 
производственными капиталовложениям и, привлекало по край
ней мере некоторых инвесторов лишь в случаях, когда изыскать 
какие-либо другие способы применении денежных средств они 
были не в состоя нии 118• Принимая во внимание данные обстоя
тел ьства, трудно понять, как именно «милитаристская фискал ь
ная политика» могла внести значительны й вклад в эконом иче
ское развитие собственно Европы. Войны же вели к ускоренному 
обесцениванию активов, потере определенных профессиональ
ных навыков и росту себестоимости ведения бизнеса. 

Однако вне предело в Европы военное соперничество действи
тельно приносило дивиденды. Прежде всего наибольший эффект 
механизма межгосударственной конкуренции пришелся на замор
ские территории. Более того, он ускорил и обусловил развитие Но 
вого Света таким образом, что новые территории сделали гораз
до больше для решения проблемы нехватки ресурсов в Европе, 
чем это удалось бы добиться л иш ь  посредством направления 

1 1 8 .  Parker 1988: бз-64. 
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в эти малонаселенные регионы потоков европейски х  эми грантов 

и открытия этих территорий для свободной торговли. 

Разумеется, в определенной мере само завоевание заморских 

территорий было результатом и нтенсивного военного соперни

чества внутри собственно Европы. Соперничество это с пособ

ствовало существенному развитию военных технологий и такти

ки, что позволило европейцам нивелировать такие недостатки, 

как чрезмерно большие расстоян ия, на которых осуществлялось 

снабжение войск, и ограниченность размеров военного контин

гента в заморских территориях. Однако нам не следует припи

сывать «военной революцию> слишком большую роль в замор

ских успехах Европы. Многие районы Азии были завоеваны ев

ропейцами в том числе благодаря тому, что и м приходилось 

иметь дело с противником, который не привык воеват ь  за землю 

(ведя войны за пленных) и потому легко уступал территорию 

(что наблюдалось в некоторых частях Юго-Восточной Азии)119, 

или же благодаря тому, что внутренние конфликты вели к соз

данию условий, когда исход военных кампан ий решался пусть 

и немногочисленными, но хорошо вооруженными войсками (на

пример, в Бенгалии)120. В любом случае до ко нца XVIII в. терри

тории, завоеванные европейцами в Старом Свете, был и  незначи

тельными и зачастую отвоевывались коренным населением об

ратно121. Наибольшие дивиденды европейски й авантюризм 

принес именно в Новом Свете, при завоевании которого не мень

шим подспорьем, чем военные технологии и организованность, 

оказались неведомые для местного населения болезни122. 

Еще более значимым для уникальных экономически х  послед

ствий европейского вторжения в Новый Свет могло быть то, как 

именно лицензированные монополии, откуп и прочие составля
ющие сформулированной Броделем модели капитализма были 
связаны с голодными до доходов и разбрасывающимися приви
легиями государствами . Мы можем проследить н екоторые 

из них, сравнив результаты построения Европой своих империй 

в Новом Свете с успехами тех китайских купцов, которые утвер
дились в Юго-Восточной Азии без поддержки родного государ
ства. Б6льшая часть Юго-Восточной Азии, как и Новый Свет по
сле прибытия европейцев, была малозаселенной территорией, 
способной обеспечивать огромные объемы востребован ных в ме-

119. См.: Reid 1988а: 122-123. 
120. Bayly 1989: 52-53, 67-70; Marshall 1987: 70-82. 
121. См., llапримср: Mars11all 198o: 15-17, 21-23, 27; Bayly 1989: 98. 
122. Crosby 1986: 71-юg, 196_216. 
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трополиях «землеемких» ресурсов. Китайцы расселялись там 

в значительных количествах, однако Юга-Восточная Азия н и ког

да не была для прибрежных регионов Китая тем, чем стал для 

Европы Новый Свет. 
Европейская колонизация Нового Света требовала существен

ных издержек на оборону (от американских индейцев, прочих 

европейцев и африканских рабов, которые во м ногих районах 

превосходили свое й  численностью белое население) и фун кци

онирование органов власти. Легче всего подобные издерж ки пс:

реносились игроком, действовавшим в одиночку (неважно - го

сударством или лицензированным монополистом), поскольку 

он мог сократить объемы экспорта и избежать с итуации, когда 

ему приходится платить за других игроков, пользующихся бла

гами за бесценок. (Работник, занятый в 1670-х гг. на табачн ых 

полях Вирджинии, п риносил британской короне больш и й  до

ход, чем зарабатывал для сс:бя или своего хозяина 123.) Таким об

разом, существование: монополий делало необходи мым ф инан

сирование населением Европы заселения больших территори й, 

че м  при условиях, когда производители Нового Света я вля

лись бы частью более: отрытого рынка. 
Колониал ьные компании , оплатив шие: пс:рвон ачальн ые из 

держки колонизации, делали все возможное:, чтобы nрив ивать 
вкус к своей продукци и  у населения метрополий 124• К этому же:, 
по крайней мере в некоторых случаях, стремились и власти .  Хотя 
нам чаще: приходится читать о европейских мс:ркантилистах, вос
принимавших в штыки и мпорт любых предметов роскоши , сле
дует помнить, что Англия, Голландия и Франция полностью под
держивали свои компании, когда рс:чь шла о реэкспорте: дан ных 
товаров в прочие европейские страны. А поскольку население та к  
или иначе потребляло бы предложенные экзотические товары, 
то даже самого закоренелого сторонника меркантилизма из чис
ла государственных дс:ятс:лей можно было легко убедить в том, 
что будет лучше, если потреблять их население будет с помощью 
собственной национальной компании, а правитс:льство при этом 
будет иметь возможность взимать ввозные пошлины и получать 
от концессионных компаний кредиты 125• 

123. Morgan 1975: 198. 
124. См., наnример: Mintz 1985: 163-164, 170. 
125. Для ознакомления с дополнительными щtфраwи по значимости импорта 

из Нового Саета для nоnолнения бюджета см.: O'Brien 1988: н ,  15 и гла
ву б этой книги. 
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б бы предположить, что без монополий европей-
Можно ыло 

б ивалея бы еще стремительнее, подо но тому как ий рынок разв ск 
его развитие после падения цен в результате осу-

происходило О 

- XIX в либерализации. днако совершенно непо-щесгвленнои в · 

м образом осуществлялось бы финансирование засе-
нятно, каки 

б х земель и их развития, если бы сво одная торговля ления новы 
б ала уже в самом начале их освоения. Владельцы сахар-воза лад 

ных плантаций вполне могли ввезти еще большее число рабов, 
если бы рынок для их продукции отличался большими размера-

однако большая часть оборотного капитала, необходимого ми, -
для приобретения рабов, выделялась европеискими торговцами, 
а не плантаторами Нового Света. Даже в случае с теми предме
тами роскоши, к экспорту которых допускались новые, не слиш
ком состоятельные лица,-табаком, пушниной и ,  возможно, даже 
золотом и серебром (к концу XVII в. функционировало множе
ство небольших частных шахт), наибольшую выгоду получали 
не производители Нового Света, а европейские потребители. 
При этом непонятно, как именно эта разобщенная выгода мил
лионов потребителей могла бы профинансировать либо расши
рение миграционных потоков, либо накладные издержки, свя
занные с освоением территорий Нового Света. 

Разумеется, в итоге миллионы рядовых граждан смогли про
финансировать собственный переезд на жительство в Новый 
Свет и лереезд своих родственников, однако это случилось уже 
в XIX в., которому были свойственны гораздо более низкие из
держки, связанные с обращением информации, ведением бизне
са и транспортными перевозками 126. К тому же в это время орга
ны власти Нового Света были уже в состоянии взимать налоги 
с собственного населения для финансирования вооруженных сил, 
государсгвенного управления и базовой инфраструктуры, необ
ходимой для расцвета частного предпринимательства. 

Было бы глупо утверждать, что растущее потребление предме
тов роскоши в Европе, напоминающее ситуацию в Восточной 
Азии, и соперничество между европейскими державами, предо
сrавлявшими монопольные права на развитие новых территорий, 
что более напоминало картину в Южной и Юга-Восточной Азии, 
«объясняют» тот факт, что важные заморские территории оказа
лись в распоряжении лишь Европы.  Удачи географического 
и эпидемиологического характера, навигационные успехи и мно
гие прочие факторы позволяют говорить о том, что перед нами 

126. Gal�nson 1989: 6?-68. 
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классический случай множественности равнозначных причин. 

При этом стоит обратиться и к отличиям в условиях, возникших 

как результат политической экономии Европы и _ _  Китая. 

Те из китайцев, которые занимались торговлеи с заморскими 

странами, происходили в основном из Фуцзяня и Гуандуна. Зна

чительная часть населения этих провинций испытывала потреб

ность в земле, вследствие чего многие жители уезжали на Тай

вань и в китайскую глубинку. Довольно большое число наемных 

работников (главным образом рудокопов, но были среди н их 

и земледельцы) в период до 1800 г. эмигрировали в малонаселен

ные районы Юга-Восточной Азии по приглашению местных пра

вителей рассчитывавших с их помощью расчистить необходи-
' lV 

мые площади под выращивание товарных культур . Места их 

расселения включали как территории, ставшие в дальнейшем 

районами культивации сахарного тростника, чая и табака («Ка

рибы» Юга-Восточной Азии), так и дельты таких рек, как Ира

вади, Меконг и Чаупхрая (плюс о. Лусон), которым суждено было 

превратиться после 1850 г. в «Северную Америку>> Юга-Восточ

ной Азии, то есть территории, где трудом прибывших из-за моря 

мигрантов производились огромные объемы зерновых. Заработ

ная плата в испытывавшей потребность в большом числе рабо

чих рук Юга-Восточной Азии была достаточно высокой, чтобы 

привлекать мигрантов даже в случаях, когда они не могли стать 

землевладельцами сразу же по приезде на новое местожитель

ство128. Превращение речных дельт континентальной части 

Юга-Восточной Азии в рисовые плантации потребовало бы 
огромных трудовых усилий- главным образом речь шла о вы
равнивании полей, при этом технологических причин для того, 
чтобы ожидать установления французского и британского коло
ниальных режимов для решения этой задачи, не было. 

Однако массовой миграции земледельцев в XVIII в. ожидать 
не следовало. Китайскоге государство не было заинтересовано 
в обеспечении военной и политической поддержки своих под
данных в их заморских начинаниях, что отмечается Вангом 
Гунгву и другими специалистами 129. Это позволяло голландским 
и испанским колониальным властям лрепятствовать покулке 

127. См. примеры из: Heidhues 1996: 164-182. 
128. Интересный пример по близлежащим к Батавии регионам приводится в :  

Blusse 1986: 26-27; для общей и нформации по заработиой плате наеиных 
работников см.: Reid 1988а: 129-131. 

129. Guпgwu 1990: 400-421. 
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больших земельных площадей крупными торговым и  китайски

ми общинами в Маниле и Батави и  (прежнее название Джакар

ты), периодически натравли вая разъяренных туземцев на китай
цев, которых те попросту убивали, или устраивая резн ю само

стоятельно. (Особенно здесь можно выделить события 1740 г. 
в Батавии и 1603 и 1764 гг. в Маниле.) В подобных обстоятель
ствах у китайских торговцев были все основания держать свои 
активы в ликвидной форме, чтобы в случае необходимости мож

но было без помех пуститься в бега или дать взятку, но не связы
вать свое состояние приобретением или развитием земельных 
участков, владеть которыми они и так не должн ы  были. Те же, 
кому очень хотелось владеть собстве нной землей, могли приоб
рести ее на родине, где ситуация с обеспечением прав собствен
ности была более благоприятной и при смотр за ней вполне мог 
осуществляться родственниками. 

Более того, даже в период после 1850-х гг., когда в Юго-Вос
точной Азии расселились не только китайские торговцы, но 
и земледел ьцы, связи между двумя эти ми группами были слабы
ми, что отл ично иллюстрируется событиями в Бата вии. 

В Батавии в период после 1690 г. производство сахара за пре
делами городской черты контролировали китайские предприни
матели: в 1710 г. 79 из 84 цехов принадлежало китайцам, состав
ляли они и б6льшую часть рабочей сил ы .  При этом среди вла
дельцев цехов не значились состоятел ьные и проживавшие 
в пределах города китайские торговцы, которые уже продемон
стрировали способность мстить городу в случае применения про
тив них насильственных действий.  Общины же китайцев, про
жи вавши х в сельской местности и занимавшихся производством 
сахара, находились не под присмотром китайского «старшины», 
отвечавшего за проживавших в городе китайцев, а под опекой 
голландского начальника полиции, который, судя по всему, был 
крайне нечист на руку130• Голландская Ост-Индская компания 
приобретала сахар по *иксированной цене, поставляя его в Пер
сию, Индию и Европу1 1• 

После того как рынки сбыта пережили серьезное падение цен, 
в сельской среде стало нарастать недовольство, и голландцы 
предприняли попытки депортации сельских работников из ч исла китайцев на Цейлон, испытывавший потребность в рабочей 
силе. Проживавшие в городе китайцы оказал ись вовлечены в эту 

130. Bluss� 1981: 174. 
131. IЬid., р. 175. 
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ситуацию лишь после того, как голландцы и местные яванцы об

винили их в том, что они были инициаторами бунта среди сво

их сельских сородичей, после чего началась резня. В действи

тельности городские и сельские китайцы друг с другом, скорее 

б 132 
всего, практически не о щались . 

Без стабил ьных, не говоря уже о привилегированных, взаимо

связей с рынком Китая или по край не мере гарантий безопасно

сти для жизни и состояния китайцев, которые были предостав

лены режимами юго-востока Азии более позднего периода, 

у успешных китайских торговцев, прож и вавших в Батав и и ,  

не было никаких оснований способствовать прибытию большого 

количества своих сограждан для занятия земледелием и произ

водить необходимые селыжи.м. поселениям капиталовложен и я .  

Соответственно, в условиях отсутствия поддержки с о  стороны 

родного правительства сельские поселения китайцев за рубежом 

продолжали больше походить на временные лагеря, органи зуе

мые для непродолжительной эксплуатации выгодных коммерче

ских начинаний, вместо того чтобы стать, подобно плантациям 

Нового Света, зародышами разрастающихся общин, экспортиру

ющих землеемкую продукцию, вознаграждавшую тех жителей 

метрополии, которые, приобретая се, финансировали освоение 

новых земель. 
Администрация Цин рассматривала возможность жесткого от

вета на события 1740 г. Значит, нам не стоит делать слишком по
спешных выводов о том, что Китай был «всемирной империей», 
которая, однако, не находила для себя никакой выгоды в том, 
чтобы вмешиваться в экономику территорий, лежавших за пре
делами ее границ133• Одним из главных аргументов в пользу ор
ганизации торгового эмбарго, которым планировалось наказать 
голландцев за резню, была уверенность в том, что без соответ
ствующих ответных мер голландцы вновь прибсгнут к насилию 
в отношении следующей группы китайских торговцев, точно так 
же как они поступали и в отношении китайцев, проживавших 
на территории их колоний н а  постоянной основе. Главным же 

132. Blusse 1986: 94-97; для ознакомления с •шс:нис:м о случившемся со стороны 
администрации Цин см.: Fu 1966: 173-74. 

133· Для ознакомления с мнением о том, что «империя претендует на то, чтобы 
быть самодостаточным организмом. Он не может обогащать свою экономи
ку, опустошая другие, поскольку она-единственна• экономика» (таковой 
была КИТаЙСКаЯ 1\ДСОЛОПIЯ, а IIOЗMOЖIIO, 11 убеждсltНОСТЬ), См.: Wal\erstcin 
1974: 45· Для озвакомле1111.11 с тем, какие: ответные меры обсуждаЛ11Сь 1\Мnс
раторской адмив1tстрац11сй, см.: Cushman 1978 and Fu 1966: 173-174· 
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тив эмбарго было его потенциальное негативное 
аргументом про 

а жизни сотен тысяч человек, населявших южное 
воздействие н 

б Китая Главная разница заключалась в том, что 
по ережье · 

орые вели свои дела из Китая, имели в своих торго
те лица, кот 
вых предприятиях и поездках в Юга-Восточную Азию право 

на императорскую защиту, а те, кто оседал в других странах, на nо

добную защиту рассчитывать уже не м�гли. Империя Цин также 

проводила политику территориально и экспансии, однако объек

том ее была Центральная Азия, которая не могла обеспечить 

Цзяннань и Линиань тем же сырьем, что постаилялея из финан

сируемой торговцами nоселенческой империи в Юга-Восточной 

Азии. 
Не была администрация Цин, учитывая понимание ею во-

134 
nросов безоnасности , ее желание сохранить низкие налоги 

и до конца XVIII в. частый профицит бюджета, заинтересована 

и в том, чтобы выдавать разрешения на ведение своими гражда

нами морской торговли под прикрытием вооруженных сил (или, 

скажем, в образовании торговых монополий для импортируемых 

товаров) . Как следствие, ни одно частное объединение (за одним 

непродолжительным исключением) не было способно утвердить

ся в качестве единственного связующего звена между гигантским 
рынком Китая и заморскими предметами роскоши. 

Этим единственным исключением стала морская империя се
мьи Чжэн, достигшей необычайного богатства и мощи в период 
своего расцвета в XVII в. Ее успех в коммерческих и морских 
столкновениях с голландцами, которых им удалось вытеснить 
с Тайваня и из различных прибыльных рынков Юга-Восточной 
Азии, заставляет сильно усомниться в любых утверждениях о том, 
что китайцы по своей сути были не заинтересованы в сочетании 
военизированной торговли с колониальной/морской экспанси
ей по европейскому образцу, непригодны для нее или не облада
ли соответствующими технологиями 135• Чжэн тоже осуществля-

134· Информацию по поводу подозрительности со стороны администрации Цин 
к тем из китайцев, кто имел слишком обширные заморские связи (в отли
чие от отношения к собственно иностранцам), и ее озабоченности возмож
ностью сосредоточения торговой и военно·морской мощи в одних и тех же 
руках, см. в: Wills 1979 (1995). Для ознакомления с мнением о том, что глав
ны м вопросом безопасности для администрации Ции было предотвраще
ние восстаний внут ри страны, а опасность �того увеличилась бы, когда те, 
кто получил бы ли 

б 
цензию на насильственные действия за рубежом, вср· нулся ы домой, см.: Wong 1997' 8з-89. 135· Более подробную ф ин ормацию см. в: Wills 1994: 223-228. 
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ли колониальные завоевания. О ни н е  только захватил и част ь  

Тайваня, где впоследствии расширили свои владения, но и угро

жали Лусону136• Однако империя семьи Чжэн процветала лишь 

в период династического кризиса в Китае. Вместо безопасного 

и привилегированного доступа к рынкам родной страны Чжэн 

могли вести торговлю лишь с постоянно подвергавшимися оса

дам портами матери ковой части Китая. Более того, возглавля в

шие семью лица всегда рассматривали торговлю с лежавшими 

за морем территориями в качестве источника финансирования 

своих военных операций в Китае, целью которых была безнадеж

ная задача реставрации династии Мин, а не в качестве какого-ли

бо долгосрочного проекта. Таким образом, их империя оказалась 

успешным эквивалентом европейской военизированной торгов
ли и колонизации, не являясь при этом привычной составля ю

щей китайской государственной систем ы .  
Н о даже если б ы  торговцы, ведущие дела с заморскими тер ри

ториями, и переезжающие туда поселенцы из Китая вооружились 

и смогли каким-то образом заручиться разрешением на создание 
торговых монополий, на этом их трудности не закончилисЪ б ы. 
Скажем, монополия на сахар особой выгоды торговцу не при нес
ла бы, поскольку тот же сахар производился в самом Китае. В от
личие от китайских европейские торговцы могли устанавливать 
достаточно высокие наценки на ввозимые сахар, кофе, чай и шелк 
(а продолжительное время и на табак) , позволявшие и м  компен
сировать свои издержки за вооруженное обеспечение производ
ства и доставки данных товаров именно в силу того, что в Евро
пе они не производились. (С другой стороны, они не могли по 
ступать так же, к п римеру, и с поставляв шейся из Северн ой 
Америки пшеницей. Так, хотя зерно и з П евсильвании и п рода
валось в некоторых частях Европ ы 137 и б ыло известно, что далее, 
вглубь материка, имеется больше подходящих для выращивания 
зерновых земел ь, в колониальн ы й  п ериод их освоения в цел ях 
организации экспорта пшеницы не производилосъ. Для б ыстро
го персмещения границ возделываемых под пшеницу поле й  при
шлось ждать гораздо более значительного снижения транспорт
н ых издержек, развития круп н ых городских ры н ков в само й 
Северной Америке и появления независимого п равител ъства, у 
которого были свои собственные причи н ы  для финансирования 
расширения своих территорий, управления ими и вкл ючения 

136. Santamaria 1966: 78-79. 
137. McCusker and Menard 1985: 199. 
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в общий рынок без одновременного расчета н а  получен ие немед

ленной прибыли.) 
Таким образом, китайская заморская торговля развивал ась 

по пуги, отличному от того, которым следовал тесн.? связанный 

с государственными интересами капитализм европенеких компа

ний. в условиях свободной торговли с относительно низкой мар

жей один только Тайвань в 1730-е гг. экспортировал сахар в объе

мах равных трети объемов сахара, производимого в 1750-е гг. 

на dлантациях всего Нового Света. При этом Тайваню удавалось 
зарабатывать достаточную прибыль для вознаграждения большо-

б 138 т 
го числа мелких инвесторов и кора левладельцев . ем не ме-

нее это не позволяло получать прибыль, которая, скажем, оправ
дала бы захват Северного Лусона, хотя, принимая во внимание 
ослабевшую в XVIII в. хватку Испании, контролировавшей реги
он 139, его географическую близость к Тайваню и присутствие 
в Маниле влиятельной общины китайских торговцев (превосхо
дившей в 1603 г. численность населения Нью-Йорка или Фила
дельфии в 1770 г. и более чем вдвое превышавшей численность 
населения Бостона в том же 1770 г.)140, было бы совершенно ло
гичным, чтобы торговцы, скажем, Фуцзяня, заручившись лицен
зией, прибегл и к использованию оружия и торговым привилеги
ям, позволившим бы им компенсировать издержки, связанные 
с привлечением войск, подобно тому как поступали их европей
ские коллеги. Некоторые данные позволяют говорить о том, что 
к концу XVIII в. в Батавии и ее окрестностях проживало юо тыс. 
китайцев, что было больше численности населения по состоянию 
на 1770 г. Нью-Йорка, Бостона и Филадельфии вместе взятых141• 
Однако колонизация не имела бы перспектив, если бы потреби
тели экспортируемой продукции не платили за нее. В этом смыс
ле сахар и рис Юго-Восточной Азии были более близки к пшени-

138. Информацию по издержкам морских перевозок см. в: Ng 1983: 157; данные 
по объемам сахара си. там же, с. 163 и Shepherd 1993: 156-166, ер. с: Deerr 
1949: 193-203, 235-242, Phillips 1990: 59, 61 и Steensgaard 1990а: 140. 

139· Для ознакомления с исследованием, посвящен ным слабости контроля Испа· 
нии над данной территорией, си., например: de Jesus 1982: 21-37. Хотя 
11 Маниле и ее окрестностях испанский контроль был более ощутим, ки· 
тайцы значительно превосходили здесь испанцев числом. 

140. Вполне возможно ч б • то накануне резни 1 03 г. в Маниле проживало 30 ты с. ки· 
тайцев (Bernal 1966: 51}, в то время как в 1770 г. население Филадельфии со· 
ставляло 30 тыс ч Н Й 
(М 

· еловек, ью- орка- 25 тыс. Бостона - 16 тыс. человек 
cCusker and Meпard 19g5: 131). 141. Блюссе (Blusse 1986· 97) 

6 
· утверждает, что к 18оо г. в Батавии и в непосредствен· 

ной лизости от нее проживало 100 тыс. китайцев. 
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це Нового Света, чем к его табаку или сахару, а потому будущим 
гигантски м  плантациям риса в материковой части Юго-Восточ
ной Азии,  как и nолям хлебных злаков в Америке, nришлось 
ждать своего часа, nрежде чем они смогли наконец заполучить 
необходимы е  для их освоения каnиталы и трудовые ресурсы. 

Н икакого дохода с nотребления nредметов роскоши nовсед
невного nользования китайское государство не nолучало, а nото
му не исnытывало н икакого интереса к тому, чтобы способство
вать его развитию. П р и  таком nоложении дел, когда 90% nолу
чаемого в стране сахара и весь nроизводимый шелк и табак 
поnросту не вывозились за границу, а nотому никакого дохода 
в виде nошлин (до момента nоявления в 1850-х гг. транзитного 
сбора н а  внутреннюю торговлю) не давали, никакой выгоды 
от содействия торговле данными товарами администрация Цин 
не имела. Те из чиновников, кого бесnокоили излишне большие 
объемы ввозимого из Тайваня сахара, не обязательно были nро
тивниками рынка в большей стеnени, чем евроnейские меркан
тилисты, выстуnавшие nротив эксnорта серебра для закупки шел
ка. В конце концов они лишь желали, чтобы Тайвань nродолжал 
продавать рис тем районам Фуцзяня, которые сnециализирова
лись на торговле, ремеслах и выращивании чая, а не чтобы Тай
вань или Фуцзян ь  оказались экономически обособленными реги
онами 142. Администрация Цин была прекрасно осведомлена, что 
огромное число жителей южного nобережья Китая зависели 
от заморской торговли, а nотому и не желала ей nрепятствовать, 
за исключением случаев, когда это необходимо было делать 
по соображен иям безопасности. При этом если какие чиновни
ки и настаивали из соображений безоnасности на приостановке 
ввоза nредметов роскоши, то, в отличие от европейских против
ников экспорта серебра, и м  не nротивостояли мощные интересы 
казначейства, вооруженных сил и колониальных властей. 

Причины уникальности евроnейского колониализма заключа
лись не только в межконтинентальной торговле, колониальной 
эксnансии и «милитаристской фискальной политике». Даже 
если бы Китаю был в большей мере nрисущ меркантилизм «евро
nейско-индийского» образца или, наnример, Индии- массовый 
спрос на экзотические зарубежные товары, nодобный тому, что на
блюдался в Европе и Китае, им вряд ли удалось nревратить 
Юго-Восточную Азию в то, во что удалось nревратить Новый Свет 
евроnейцам (и африканским рабам). Начать хотя бы с того, что 

•42. Для ознакомления с подобными опасения м и  см.: Shepherd 1993: tб2-tб8. 
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б ого биологического преимущества, которое проя-
у них не ыло т 

вилось в уровне сопротивляемости болезням между представите-

лями Старого Света и Нового. Однако если бы Европе не повезло 

и не еложились бы воедино различные факторы - эпидемии, во

енные успехи европейцев, «милитаристская фискальная полити

ка», спрос на предметы роскоши, интерес к серебру со стороны 

Китая и т. п., ей бы тоже не удалось воспользоваться возможностя

ми Нового Света в той мере, в какой это было сделано. Альфред 
Кросби совершенно спр:ведливо утверждает, ч;о к обезлюдива

нию больших территории в результате эпидемии могло привести 

появление в Америке представителей любых народов Старого Све

та, однако сами по себе патогенные заболевания не были бы спо

собны заменить разрушенные таким образом общества ориенти

рованными на экспорт экономиками и широкомасштабной ми

грацией, финансируемой с прицелом на обеспечен ие данного 
экспорта. Как мы вскоре удостоверимся, экспорт товаров из Но

вого Света был одним из ключевых, хотя и недостаточным усло
вием постоянного и ускоряющегося экономического роста прежде 
всего в Британии. Итак, мы выяснили условия и механизм, благо
даря которым европейский капитализм и потребительство, воз
можно, оказались гораздо более значимыми, чем в случае, если бы 
они были лишены двух континентов, которые можно было ис
пользовать под свои нужды. 

Заключение к части 2: значимость сходств ... и отличий 

Следовательно, можно говорить о том, что еще в середине XVIII в. 
Западная Европа не отличалась ни уникальной производительно 
стью, ни экономической эффективностью. Однако м ы  не можем 
перепрыгнуть от заключения о том, что многие прочие части Ста
рого Света отличались той же степенью благополучия, развития 
протопромышленности и протокапитализма, что и Западная Ев
ропа, к сильно притянутому утверждению о том, что ряд азиат
ских обществ двигалось в направлении промытленного прорыва, 
однако «ростки капитализма» оказались раздавлены маньчжур

скими или британскими захватчиками. Более вероятным пред
ставляется предположение о том, что к данному прорыву не шел 
ни один регион мира: никто из основных специалистов по вопро
сам экономики конца XVIII в., включая европейских, ничего по
добного не предвидел t•з. 
143· Данное мнение выдви р (W · 1 ) нуто игл и ng еу 1988) и дополнено Вонгам (Wong 1997 · 
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Вместо этого можно говорить о том, что все наиболее «полно

населенные», то есть достаточно густонаселенные относительно 

возможностей земельных ресурсов при использовании имеющих

ся технологий 144, и экономически развитые части Старого Света 

двигались в направлении протопромышленного тупика, в усло

виях которого даже при постоянно увеличивающихся объемах 

трудозатрат, распространении наиболее популярных способов 

производства и коммерциализации, позволяющей добиваться 

еще более эффективного разделения труда, производству едва 

удавалось опережать прирост населения145. Узнать, удалось бы 

ему опережать прирост населения бесконечно долго, породив ев

ропейскую копию того, что Сугихара называет воеточноазиат

ским чудом, характеризующимся стабильностью роста, основан

ного на интенсивности труда, или же в итоге прирост населения 

его обогнал бы, заведя общество в настоящий мальтузианский ту

пик, не представляется возможным. При этом ни один из этих 

вариантов не походит в достаточной мере на капитала- и энер-

144· Обратите внимание, что применительно к настоящей nубликации термин 
«лолнонаселсн.ный» не является синонимом слову «гусгонассленный». Та.к, 
в Северной Индии численность населения из расчета на квадратную милю 
nревышала аналогичный nоказатель Заnадной Евроnы, однако экологиче
ские возможности региона nозаолJIЛи ему обесnечиаать nотребности гораз
до большего числа людей. Относительно nолнонаселенная территория
территория, способная обеспечивать потребности своего населения, достиг
шего максимально возможной отметки, беэ крупных техtrологJrческих 
nрорывов. Подобные территории вnолне могут сталкиааться с персnекти
вой экологических кризисов и nредставпять собой места, где контролиру
ющие относительно скудные факторы производства (землю, а возможно, 
и каnиталы) элиты могут аыказыаать меньшую nредрасnоложенность 
к nринудительному исnользованию трудовых ресурсов. Соответстаенно, это 
территории с услов01ями, в определенной мере nодходящими для зарожде
ния рынков труда и рынков факторов nроизводетаз в целом. В конце 
XVIII в. nодобные условия были свойственны Китаю, Яnонии и ЗanaдuoJi 
Евроnе: к этому времени все три региона достигли бесnрецедентных уров
ней численности населения, которое в дал ьнейшем увеличивалось лишь не
значительно-до момента начала индустриализации (уже неминуемой для 
Западной Еsропы, произошедшей сnустя два поколения в Японии 11 более 
чем через столетие-в Китае), nриведшей к сущеетаен н ому ус�<:орению тем
nов роста населения. С другой стороны, регионы, которые: сегодня факти
чески рассматриваются как воnлощение nонятия «nеренаселенность» та
кие как Индия, Ява и Вьетнам, характеризовал ись более медленным �ри
ростом населения до рассматриваемого момента, nepeжиsaJI однако всnлеск 
роста численности населения в начале и середине XIX столетия; в Восточ
ной Еs

.
ропе быстрый рост населения nроизошел еще nозднее. 

145· Ср. с: Levшe 1977, Kriedte, Medick, and Scblumbohm 1981, Elvin 1973 или Huan 
1990; на это же указывается и в nубл икации: Wong 1997. 

g 
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б ющее наличия огромных территорий «европей-
гоемкое, тре У 

р которое как раз и имело место. ост производства скос чудо», 
б Ия текстиля хотя зачастую и рассматривается в каче-

и потре лен 
стве начала индустриализации, но изменить направление движе-

смог поскольку сам по себе не являлся решением фунда-
ния не , " 
ментальной проблемы, заключавшеися в том, что нужды произ-

водства продуктов питания, волокон, топлива и строительных 
материалов конкурировали друг с другом за все более дефицит
ные земельные ресурсы. По мере снижения площадей лесов, усту
nавших место текстильным культурам (а то и вовсе пастбищам 
для овец, требовавшим еще больше земли из расчета на фунт пря
жи), доступность энергии, необходимой для более фундамен
тальных усовершенствований в транспорте и тяжелой промыш
ленности, снижалась все больше и больше. 

Таким образом, вместо того чтобы рассматривать прочие пере
довые экономики XVI-XVIII вв. в качестве «потерянной Евроnы», 
возможно, было бы целесообразнее видеть в Западной Европе дан
ного периода достаточно рядовую экономику. Ей nосчастливилось 
лишь тогда, когда непрогнозируемые и значительные по своим 
размахам скачки, имевшие место в конце XVII I  и в XIX в., nозво
лили ей покончить с фундаментальными проблемами использо
вания энергии и ресурсов, которые в предыдущие периоды засло
няли горизонты всех и каждого. И в то время как собственно новый 
вид энергии возник главным образом как результат быстрого уве
личения добычи и применения английского угля. Способность Ев
ропы воспользоваться преимуществами, которые давала ей иско
паемая энергия, требовала также, как мы увидим в двух следую
щих главах, nритока различных ресурсов Нового Света. И именно 
благодаря созданию условий, необходимых для их притока, евро
пейский капитализм и «милитаристская фискальная политика» 
в качестве составляющих мировой конъюктуры оказались значи
мыми. 



Часть 111 

Выход за пределы моделей Смита 
и Мальтуса: от экологических 

проблем к стабильному 
промытленному росту 





Г Л А В А  5 

Общие трудносrи: 
экологические проблемы 

в Западной Европе и Восточной Азии 

ОТДЕЛИВ индустриализацию от любых естествен н ы х  nутей 
развития экономических nроцессов раннего Нового вре
мени в любом регионе мира, мы можем теnерь выдви гать 

предположения относительного того, как именно развитие от
ношений между определенными регионами помогло Западной 
Европе заручиться накануне индустриал изации цел ы м  рядом 
важнейших преимуществ. Они не до.л:ж;н,ы были привести к про
рыву промышленного характера, но должны были значительно 
увеличить вероятность подобного прорыва и облегчить задачу 
его развития. Преимущества эти помогли справиться с одной 
из главных проблем, свойственных экономическим центрам Ста
рого Света: до nришествия искусственн ы х  удоб рений, искус
ственных волокон и дешевой ископаемой энергии, благодаря ко
торой процесс получения искусственных материалов отличает
ся экономичностью, труд и капитал могли выступать в качестве 
заменителя земли лишь в ограниченной стеnени. Подобное огра
ничение затрудняло одновременный рост населения, потребле
ния из расчета на душу населения и степени отраслевой специа
лизации той или иной территории. И этот вопрос вставал все 
острее в связи с ускорением темпов роста дан ных показателей 
в XIX в. Как мы уже удостоверились, торговля внесла свой nо
сильный вклад, однако решить эти проблемы была не в состоя
нии. Трудоемкое землепользование могло nрокормить большее 
число людей и, возможно, даже несколько повысить уровень жиз
ни населения, однако на большее его вряд ли бы хватило; оно 
привело бы к снижению, а не к увеличению доли населения, за
нятого вне сельского хозяйства. 

Преимущества Европы, которые помогли ей сnравиться с дан
ными проблемами, носили главным образом экологический ха
рактер. Часть из них стали результатом нехватки ресурсов в са
мой Европе и были, как это ни странно звучит, положительной 
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й тствий на более раннем этапе разработки, одна-
староно препя 

а оказались нивелированы преимуществами Воеко преимуществ 
- Аз за!()lючавшимися в эффективном использовании точнои ии, 

земли и топлива. Другие, рассмотренные в главе 1, касались удач-

ного расположения угольных залежей и высокого уровня их экс

плуатации. Прочие основывались на богатствах Нового Света 
и особенностях условий, определивших связь Нового Света с Ев
ропой, 0 чем будет рассказано в главе б. В свою очередь, эти по
ложительные ресурсные «потрясения» помогли выиграть время 
для появления других нововведений, а все вместе они трансфор
мировали европейский мир экономических возможностей. Разу
меется, это вовсе не значит, что такое дополнительное поле для 
маневра явилось причиной высокой активности технической 
мысли, однако, работая бок о бок, эти два фактора существенно 
повышали эффективность друг друга. 

Итак, в настоящей главе для начала я обрисую в общих чертах 
перспективы Западной Европы сравнительно с перспективами 
других регионов, обращая особое внимание на то, что у нее было 
общего с прочими густонаселенными частями мира. Далее 
я представлю вкратце общие экологические проблемы XVIII в. 
и приду к выводу о том, что, несмотря на тот факт, что Западная 
Европа была менее густонаселенным регионом по сравнению 
с Китаем или Японией, ей приходилось иметь дело со столь же 
серьезными экологическими проблемами. К концу XVIII в. как 
в Западной Европе, так и в Восточной Азии сложилась ситуация, 
когда дальнейшее экстенсивное развитие было практически не
возможно без осуществления значительных институциональных 
преобразований, появления новых землесберегающих техноло
гий и (или) ввоза больших объемов продукции землеемкого про
изводства. В то время как Япония все еще располагала перифе
рийными территориями, в которых пр и  условии институцио
нальных преобразований роста производства можно было 
добиться за счет применения передовых методов обработки зем
ли, использование которой еще не вошло в фазу интенсивного 
землепользования, а Европа -гораздо большими площадями по
добного рода (особенно в Восточной Европе), в Китае таких зе
мель было относительно немного. Все три региона также харак
теризовались наличием экономических центров (дельты рек Ян
цзы и Чжуцзян, Бритапия и Нидерланды, в Японии -столичный 
регион и Ка нто), где поддерживать дальнейший прирост населения или потребления можно было лишь посредством серьезных 
технологических из -менении, значительного увеличения торго-

збо 



Г Л А В А 5 .  О Б Щ И Е  ТРУ Д Н О С Т И : Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е  П Р О Б Л Е М Ы  . . . 

вого оборота с периферийными районами или за счет и того, 
и другого одновременно. 

Теоретически для поддержания дальнейшего прироста насе
ления посредством увеличения интенсивности труда у Европы 
оставалось больше потенциала, чем у Восточной Ази и, однако 
природа европейского земледелия была такова, что его полное 
использование вряд ли было бы когда-нибудь возможным. Более 
того, маловероятно, чтобы подобный путь позволил бы добить
ся значительного увеличения потребления на душу населения, 
не говоря уже о росте промышленного производства. Если м ы  
обратимся к одной из европейских стран - Дании, которая по
шла и менно этим путем, увидим, что повышен ие и нтенсивности 
труда позволило ей стабилизировать свою хрупкую экологию 
и добиться поддержан:и.я определенного уровня жизни. Однако 
дальнейшего роста населения и потребления из расчета на душу 
населения при этом н е произошло и н и каких п редпосылок к се
рьезному шагу вперед создано не было. 

Наконец, мною будет рассмотрено, в какой степен и  все эконо
мические центры пытались ослабить остроту своих проблем че
рез торговлю с менее полнонаселен н ы м и  регионами Старого Света. В каждом случае подобная торговля представляла собою 
лишь часть решения не только в силу технических ограничений 
(например, высоких транспортных издержек) , которые рано или 
поздно могли бы быть преодолены, а вследствие социально-эко
номических проблем, присущих природе осуществляемому по взаимному согласию товарообмену между более или менее развитыми частями Старого Света. 

У нас есть основания предполагать, что в качестве мест, обладавших соответствующим потенциало м  для и ндустриаль ных преобразований, следует рассматривать л ишь территории, кото рым было свойственно наличие относительно высокой плотности населения, продуктивного сельского хозяйства, масштабной высокоразвитой торговли и крупных ремесленных отраслей. Однако даже эти критерии ставят Китай, Японию и, возможно, И ндию, прежде всего Северную, в один ряд с Западной Европой . П ри дальнейшем рассмотрении Индия представляется менее подходящим кандидатом по сравнению с прочими регионами. Несмотря на наличие населения, отл ичавшегося высокой численностью и плотностью в абсолютном выражен и и, И ндия была далека от лика своих доиндустриальных возможностей. Судя по всему, прирост населения в империи Великих Моголов сильно отставал от показателей Китая, Японии и Западной Европы 
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. енки за 16оо-18оо гг. указывают на nрирост 
ого же периода. оц 

б т зоне от 0 1 до 0,3%, а олее высокие nоказате-
аселения в диапа ' 

н 
б ли зафиксированы лишь в период после 1830 г.t 

ли прироста ы ф 
товая система там, где она ункционировала, nре

Более того, кас 
статочно замкнутым группам специалистов исклю-

доставляла до 
( • контроль над определенными ресурсами и по край

чительныи • еоретически) ставила этих лиц и их потомков в бес-
неи мере т Э 

зависимость от данных ресурсов. то могло в какой-то 
срочную 
мере замедлить быстрое истощение ресурса�, которыми Китай, 

Япония и Европа были наделены в большеи степени. В Китае, 

Японии и Европе ограничивать чрезмерное потребление ресур

сов было гораздо труднее, а у населения было больше возможно

стей избежать зависимости от того или иного истощаемого ре-• 2 х 
сурса посредством смены занятии или места жительства . отя 

принципы кастовой системы, судя по всему, зачастую не испол

нялись даже там, где, по утверждению европейцев, они были зна

чимы, они все же, возможно, выполняли роль определенного 

тормоза в отношении экономического роста, повышения числен

ности населения (более вероятного там, где наемный труд и воз

можность смены профессиональной занятости позволяют всту

пать в брак, не дожидаясь переходящего по наследству места 

в определенной экономической нише) и исчерпания ресурсов. 

Независимо от того, что было тому истинной причиной, по

литическая экономия и экологическая ситуация в Индии отли

чались от того, что наблюдалось в Китае, Я понии и Западной Ев

ропе, где численность населения почти достигла своего доинду
стриального пика, превышая все предыдущие циклические пики. 
В конце XVIII в. Индии удалось сохранить большие массивы ле
сов: даже в густонаселенной Бенгалии в середине столетия треть 
территории была занята все еще не отданными под сельскохо
зяйственное производство лесами и болотами3. К этому времени 
индивидуальная и коллективная борьба- наиболее распростра
не�ный способ защиты своих интересов в среде крестьян на боль
шеи территории Китая, Японии и Западной Европы - уже давно 
стала непрактичной. При этом последние исследования позво
ляют говорить о несостоятельности идеи о том, что индийским 
правителям доколониальной эпохи удавалось поддерживать эко-

1. Moosvi 1987: 402 405" S Ь h 
. . . • • u ra manyam 1990: 358-36о; НаЬiЬ 1982а: 166-167; Visar1a 

�nd V1saroa 1983: 463_465. 
2. Gadg1l and Guha 1993, 91_110. 
3· van Schendcl 1991: 3s. 
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логическое равновесие до того момента, как британская древеси

на и спрос на товарные сельхозкультуры, безусловные права соб

ственности и произошедший в XIX в. рост населения не наруши

ли существовавшее ранее равновесие. Однако те же свидетельства, 

которые разрушили идиллическую картину экологической ситу

ации в доколониальный период, включая письменные источни

ки, повествующие о том, как власти приказывали сжигать леса, 

чтобы неплательщикам налогов, мятежникам и грабителям не

где было укрываться\ служат напоминанием о то, что И ндии 

все еще были свойственны такой запас экологической прочности 

и такая форма сопротивления со стороны крестьян,  которые 

на двух противоположных оконечностях Евразии встречались 

все реже. 
При наличии относительно больших площадей еще пустую

щей земли индийские элиты зачастую полагались на подневоль
ный труд. При этом существовала и многочисленная прослойка 
свободного сельского пролетариата, работавшего на других, по
скольку приобрести землю ему было не по карману5• Таким об
разом, несмотря на то что, как мы уже удостоверились, на рынок 
Индии поступали большие объемы сельхозпродукции и ремес
ленных изделий, сами производители доступа к рынку не имели, 
а это означало, что они приобретали меньше товаров и гораздо 
реже сталкивались с таким вопросом необходимости распреде
ления своего времени, игравшим центральную роль в «револю
ции трудолюбия». 

Одним из результатов подобного использования земли и меж
классовых отношений стал на удивление ограниченный внутрен
ний рынок предметов повседневного спроса, предназначенных 
для простолюди нов. Действительно, Индия вывозила больше то
варов, чем ввозила (за исключением драгоценных металлов6.) 
Изменения в зарубежном спросе на ее товары и спросе на това
ры со стороны ее элит способны объяснить гораздо больше в ко
лебаниях ее экономики, чем эти же факторы в колебаниях эконо
мик Китая, Японии или Западной Европы, в отношении которых 
существует предположение, что (по крайней мере после 1500 г., 
а для Китая уже после юоо г.) любое повышение объемов произ-

4· См ., например: Rangarajan 1994: 149-152. 
5· Raychaudhuri 1982а: 180-181; НаЬiЬ 1982а: 168; НаЬiЬ 1982с: 249; Fukuzawa 1982Ь: 

251-252; Raychaudhuri 1982Ь: 284, 304; Raychaudhuri 1982с: 335; Arasaratnam 
1980: 259-260. 

б. Chaudhuri 1978: 155-156; Latham 1978а: 50. 
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водства само по себе создавало cnpo� nосредством получаемых 

производителями денежных средств . Там, где повышение объе

мов производства и доходов элит можно было добиться за счет 

интенсификации подневольного труда
"
и (или) распашки не ис

пользовавшихся ранее под сельскохозяиственные нужды земель, 

вероятность того, что элиты будут инвестировать : развитие но

вых производственных процессов была невелика . Кроме того, 
не было и надежного рынка для инноваций, способных расши

рить производство обычных видов товаров, несмотря на наличие 
огромного населения и достаточно хороших транспортных воз
можностей: у слишком большого числа людей было слишком 
мало денежных средств. Более того, умный индийский ремеслен
ник понимал, что от нововведений он лично вряд ли что выга
дает. Наконец, принимая во внимание высокий статус иерархи
ческой взаимовыгоды, бывшей частью многих отношений между 
nокровителем и зависимыми от него лицами, стремление к соб
ственно финансовой выгоде, хотя и существовавшее, возможно, 
было менее мощным фактором, чем в Китае, Японии или Запад
ной Европе. 

Таким образом, Индия вряд ли была тем местом, где мог слу
читься индустриальный прорыв, несмотря на высокий уровень 
развития ее коммерции и технологий. Следует напомнить, что 
картина индийского общества отличалась крайним разнообрази-

7· Ср., наnример: Raychaudhuri 1982Ь: зоб, Bayly 1983: 204-206, 251, 266, 272, 290 
и Prakash 1981: 196-197 с наиболее расnространенным nредставленнем си
туации в Китае, Яnонии и Заnадной Евроnе. 

8. Дэйвид Уошбрук (David Washbrook 1988) nришел nримерно к такому же выводу, 
пытаясь nродемонстрировать, что Индия XVIII столетия была каnитали
стическим обществом, однако не в той форме, которая могла бы nривести 
к индустриализации .  Уошбрук делает упор на дешевизну труда, а не на тот 
факт, что зачастую это был подиеволькый труд, в котором я вижу по мень· 
шей мере столь же важный фактор, но не обсуждается воnрос недорогих 
и неисnользуемых производственных мощностей. Эта вторая часть сцена· 
рия разрабатывается в качестве модели выхода для лрофицита торговли 
с зарубежными странами, главным образом для ее исnользования nриме
нительно к странам, которые в конце XIX и ХХ в. все еще имели большие 
заnасы свободных земель (см.: Myint 1958; Lewis 1954.) Среди выдвигаемых 
данными специал истами nредnоложений следует отметить мнение о том, 
что в nодобных обстоятельствах рост nроизводства требовал крайне незна
чительных каnиталов, по крайней мере в течение оnределенного времени. 
Для целей же нашего исследования мы можем переформулировать данный 
вывод следующим образом: в подобных условиях nрибыль элит может при· 
растать посредством экспорта при относительно небольших инвестициях 

и совершенно точно без значительных инвестиций в лрсобразующие тех
нологии. 
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ем, особенно в нестабильном в политическом плане XVП I  в. Со
циальные механизмы в ряде ее территорий, судя по всему, двига

лись в том же направлении, что и в полнонаселенных регионах. 
Япония эпохи Эдо, которой была свойственна ситуация, когда 
тщательно расписанные на бумаге и имеющие обязательную юри
дическую силу предписания на ирактике соблюдались все меньше 
и меньше, представляется для данных территорий вполне подхо
дящей аналогией. Наверное, нам стоит рассматривать Индию 
не в качестве страны с историей экономического развития, полно
стью отличной от истории экономического развития Китая, Япо
нии или Западной Европы, а в качестве страны, где описанные 
мною для данных территорий тенденции были в количественном 
выражении существенно более слабыми, а силы, действовавшие 
в других направлениях,-гораздо более мощными. Какие именно 
тенденции возобладали бы в условиях отсутствия колониального 
режима, остается лишь гадать. При этом торговля с зарубежными 
странами могла быть подспорьем для развития в любом из двух 
направлений9• 

В прочих частях Старого Света население было еще дальше 
от своего потенциального доиндустриального максимума, чем 
население Индии, а соответственно и от того nути развития, 
по которому пошли Западная Европа и Восточная Азия. От Юго
Восточной Азии до Восточной Европы простирались малонасе
ленные территории, и nравившие там элиты не спешили отказы
ваться от подневольного труда, часто увеличивая его интенсив
ность в ответ на открытие новых рынков. 

Таким образом, нам остаются лишь Китай, Я пония и Заnад
ная Европа. Не случайно именно они стали регионами, расша
тавшими «биологический "старый порядок"»10 и достигшими 
к 1800 г. новых уровней плотности населения11• По крайней мере 
в экономических центрах данных регионов высокий уровень 
плотности населения и значительность степени накопления ка
питалов позволили элитам, имевшим достаточно большую сво
боду в распоряжении nроизводственными активами, обходиться 
без подневольного труда и при этом использовать наемный труд 
по таким расценкам, которые все равно позволяли получать при-

9· Наиболее •<етко данный вывод nредстамен у Перлина (Perlin 1994: 83-85; Perlin 
•9Ss: 468-473). 

10. Фраза из: Braude\ 1981: 70; Бродель 1986: 84. 
11 .  Информаци10 no Кита10 см. в: Но 1959; no Яnонии см. в: Saito 1985: 185-88; 

по Европе см. в: McEvedy andJoncs 1978: 26-30. 
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быль. Более того, это были территории с минимальными площа

дями пустующих земель, минимальным использованием труда 

не по назначению и минимальным проявлен�ем прочих форм 

неиспользуемых производственных мощностеи. 

Таким образом,  у этих трех регионов была огромнейшая nо

требпостъ в промытленном прорыве, максимизировавшая сти

мулы к преобразованию производственных процессов. Однако 

сама по себе потребность привести к необходимым результатам 

не могла. Соответственно, эти полнонаселенные регионы двига

лись по направлению к одному и тому же вероятному тупику. 

Проблема скорого падения объемов производства продуктов 
питания ни перед одним из них не стояла. Тем не  менее налицо 

были другие проблемы биологического характера. И в Китае, 
и в Японии повышение объемов производства продуктов пита

ния и текстильных культур шло вровень с приростом населения, 
однако ценой этому (во всяком случае в XIX в.) были вырубка 
больших площадей лесов, эрозия склонов холмов и сопутствую
щее повышение опасности затопления соответствующих терри
торий. Без новых и значимых земледельческих инструментов, на

пример больших объемов ископаемых и искусственных удобре
ний, даже такая затратпая с экологической точк и  зрения 
и трудоемкая экспансия была близка к исчерпанию своих воз
можностей. То же самое в целом можно сказать и о ситуации 
в Западной Европе, которой, правда, были характерны два важ
ных отличия. 

С одной стороны, как мы уже видели, различные способы ин

тенсификации западноевропейского сельского хозяйства исполь
зовались в недостаточной мере, даже в 18оо г. Как следствие, 
здесь оставалось больше неиспользуемых ресурсов, чем в Восточ
ной Азии. Они вполне могли быть использованы в случае, если бы 
соответствующие институциональные и ценовые изменения сде
лали их применевис выгодным, что, впрочем, постепенно и про
исходило. Так, в своем исследовании Франции Джордж Грантам 
демонстрирует, что постепенное улучшение ситуации с доступом 
к рынку побуждало крестьян переходить к выращиванию новых 
наборов сельскохозяйственных культур, прибегать к использова
нию труда членов своих домохозяйств, которые ранее к земле
дельческим работам приилекались в недостаточной мере, и из
менять свое потребление-все это позволило им продать в 1850 г. 
гораздо больше зерна, чем в 1750 г. ,  даже в условиях отсутствия 
значительных технических изменений. Схожий вариант событий 
был отмечен и в Германии, правда, немного позднее, после 

збб 
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1800 г., когда отмена предыдущих ограничений н а  использова
ние земли привела к массовому отказу от парового земледелия, 
четко выраженному переходу к выращиванию новых культур 
и в большей мере ориентированному на рынок сельскому хозяй
ству12. Однако, принимая во внимание тот факт, что данные усо
вершенствования были отложены на будущее, у европейского 
земледелия XVII I  в. было больше, чем у Восточной Азии, запаса 
для дальнейшего роста до момента, когда ему пришлось стол
кнуться с описанными Мальтусом проблемами. 

С другой стороны, неиспользуемые мощности не могли быть 
оперативно и достаточно легко мобилизованы для удовлетворе
ния потребностей растущего населения и прочих задач, с кото
рыми пришлось иметь дело в XIX в. Данные Грантама указыва
ют на то, что переход к более продуктивному земледелию был да
леко не везде даже в таком относительно высокоразвитом 
регионе, как Северная Франция. Французское земледелие, как он 
указывает в другой своей работе, отличалось недостаточным 
уровнем капитализации даже в 1860-х гг., хотя экономика в це
лом недостатка капиталов не исnытывала. Проблема заключалась 
в крайне медленно трансформирующихся условиях и нституци
онального характера, которыми определялся выбор того или 
иного способа земледелия13. Франция продолжала кормить себя 
сама, при этом ее население, прежде всего городское, росло го
раздо медленнее населения Англии, Германии и Европы XIX в. 
в целом. 

Тем временем в Англии, где рост индустриализации и числен
ности населения отличался самыми высокими темпами, неис
пользуемых ресурсов или мощностей оставалось, возможно, 
не слишком много даже в 1750 г., поскольку импульс, обеспечи
ваемы й  возможностями рыночной деятельности и благоприят
ными институциональными условиями, получил там широкое 
развитие гораздо раньше, чем во Франции. Как следствие, в пе
риод между 1750 и 1850 rr. производительность сельского хозяй
ства в Англии изменилась не слишком сильно1•. Повышение уро
жайности кормовых культур позволило отдавать большее число 
земель среднего качества под nастбища и луга, а земли высшего 
качества использовать исключительно под культивацию зерно
вых, результатом чего стало более строгое разделение: участков 

12. Nipperdey 1996: 126-127, 130-131. 
13. Grantham 1989Ь: 147, 151. 
14. Наnример, Clark 1991: 454-455· 
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на земли для зерновых культур и земли для выпаса скота. Доnол

нительные же объемы навоза, производимого животными, кото

рые паслись на землях высшего качества, шли исключительно 

на удобрение пастбищ, состояние которых значительно улучши

лось. Что же касается удобрения земель, используемых под выра

щивание зерновых, то здесь улучшений не наблюдалось. Соответ
ственно, как общие объемы урожая, так и показатели урожайно

сти единицы площади оставались неизменными, а угроза их сни
жения - постоянной15, до тех пор пока в Британии не были 
налажены добыча, ввоз, а затем и синтезирование удобрений, глав

ным образом после 1850 г. Работа Мауро Амбразоли показывает, 
что, хотя англичане и изучали с должной тщательностью соответ

ствующий опыт континентальной Европы, классические труды 
по сельскому хозяйству и собственные эксперименты, выявленные 
ими способы оптимального поддержания плодородия почв при 
одновременном наращивании урожайности применения в Англии 
не нашли, поскольку речь шла о трудоемких методах земледелия, 
в то время как английские земледельцы капиталистической фор
мации (в отличие от европейских крестьян) были нацелены на ми
нимизацию трудозатрат и максимизацию прибыли. Методы же, 
которые были приняты ими на вооружение, нацеленные на повы
шение производительности труда, представляли собой фундамен
тальный отход от описываемых в соответствующей литературе пе
редовых методов земледелия и во многих случаях мешали задаче 
сохранения плодородия почв. Именно эти методы среди прочих 
причин и вызвали сложившуюся в XIX в. ситуацию, когда уже про
сто для предотвращения падения урожайности требавались все 
большие объемы фосфатов и н итратов16• Иными словами, без со
действия со стороны новых промытленных ресурсов Англия ис
пытала бы серьезные затруднения уже с тем, чтобы просто поддер
живать определенный уровень урожайности без дополнительно
го трудового вклада в обработку почв. Как мы удостоверимся, мно
гие другие страны пошли по пути трудоемкого производства, 
однако к индустриализации он их не привел. 

Однако даже с появлением этих новых ресурсов на протяжении 
последующих десятилетий было сложно добиваться чего-то боль
шего, чем просто поддерживать объемы производства, в то время 
как объемы потребления стремительно росли. Согласно оценкам 
Фрэнсиса Томпсона, вполне возможно, что в Англии в период 

•5· A"_Jbrosoli 1997= 367, 374> 392-395, 412. 
tб. lbld., р. 412. 
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между 1840 и 1914 гг. удалось добиться увеличения объемов сель
скохозяйственного производства из расчета на одного работника 
на 50%. Но поскольку число работников снижалось, можно гово
рить 0 том, что общий прирост объемов производства составил 
за семидесятипятилетний срок, вероятно, лишь 12%, а производ
ство зерновых в период 1866-1914 гг. и вовсе упало. А поскольку 
вклад в объемы производства со сторон ы  техники, а также закупа
емых кормов и удобрений, еще крайне небольшой в 1840 г., достиг 
к 1938-1939 гг. 45%, становится попятным, что по большей части 
повышение производительности было достигнуто за счет техно
логий, еще не существовавших в 1800 г. На тот момент Англия 
была способна добиваться лишь крайне ограниченного прироста 
производительности за счет дальнейшей, стимулирусмой рынком 
рационализации в уже весьма ориентированном на рынок сель
ском хозяйствс17, которая в действительности привела к сокраще
нию общих объемов сельскохозяйственного производства (хотя 
и освободила трудовые ресурсы для других отраслей), не сделав 
ничего для повышения плодородия почв. 

Более того, в период между 1750 и 1850 гг. произошло почти 
двукратное увеличение общей численности населения Европы18• 
Однако независимо от того, какие именно нсиспользусмыс ресур
сы или мощности были введены в действие, местные потребности 
континента полностью удовлетворялись. Северо-Западная Евро
па в целом к 1836 г. испытывала недостаток хлебных злаков 19-
к этому моменту индустриализация в континентальной части Ев
ропы только-только началась. В Германии, несмотря на почти 
8о-процентное увеличение урожайности с единицы площади, ко
торого удалось добиться в течение 50-летнего периода, начавшс
гося с того момента, как Наполеон приступил к разрушению ста
рого европейского порядка, рост объемов производства едва по
спевал за стремительным увеличением численности населения, 
также частично вызванным разрушением прежнего порядка, 
ограничивавшего как брак, так и смену занятий в пользу прото
промышленности и прочих видов насмного труда, которые зача
стую и делали вступление в брак возможным. Увеличение пока
затслсй эмиграции в «голодные 40-с» и в последующие годы ука
зывает на то, что прирост объемов производства продуктов 
питания в Европе от прироста населения, возможно, несколько 

17. Thompson 1989: 189, 193; Ambrosoli 1997: 395, 412. 
18. McEvedy and jones 1978: 28-29; Grantham 1989а: 43· 
19. Thomas 1985а: 149· 
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отставал2о. Излишков, которые можно было б ы  продавать Брита-
континентальной части Европы не было. 

нии, у 
• Б Объемы же производства зерновых и мяса в самои ритании 

больше не отвечали растущим потребностям, о чем свидетель

ствуют, во-nервых, резкий рост цен на пшеницу относительно 
цен на другие продукты nитания (на 40% в период 1760-1790 гг.)2\ 
а во-вторых-острые nроблемы эпохи наполеоновских войн. По
началу для решения проблемы Британия обратилась к имnорту 
из Ирландии, ю% стоимости которого субсидировалос�2

по реше
нию ирландского nарламента в 1784 г. и в дальнейшем . К 1824-
1826 гг. данный имnорт составлял примерно 10% от собственных 
объемов nроизводства сельского хозяйства, лесного хозяйства 
и рыболовства, превышая импорт из Германии  и Польши вместе 
взятых и увеличиваясь и далее в 1830-х гг., статистических дан
ных по которым нет23, однако расти в дальнейшем он не мог. 
Вскоре Ирландия оказалась не в силах себя прокормить и экс
nорт ее сельхозnродукции сильно сократился. Поскольку дефи
цит nищевых nродуктов, с которым пришлось столкнуться Бри
тании, лишь усиливался, она стала зависеть от их поставок из Но
вого Света, а также, хотя и в меньшей степени, от поставок 
из России и Океании. 

Тем временем nотребление пищевых продуктов в Британии 
в XIX в. отставало от показатслсй, которых следовало бы ожи
дать исходя из роста численности населения и среднедушевого 
дохода. Как указывают Кларк, Хубермаи и Линдерт, все имею
щисся в нашем расnоряжении  оценки указывают на то, что 
в XIX в. объемы nищевых продуктов из расчета на душу населе
ния в Британии nоказывали тенденции к стагнации или даже 
к снижению, несмотря на наличие уже рассмотренного нами им
nорта и огромного увеличения объемов ввозимого сахара, о чем 
мы еще nоговорим в главе 624. 

Причины того, что более богатое население не  потребляло 
больше калорий из расчета на душу населения, чем раньше, были 
связаны тем или иным образом с собственно индустриализаци
ей. Все большее число людей были заняты трудом внутри поме
щений, что уже само по себе снижало пищевые потребности. Се-

20. Nipp�rd�y 1996: 92-93, 97· 
21. Thomas 1985а: 141. 
22. lbld. 
23· !Ьid., Р· 145-146. Для сравн�ния с nокаэателя м и  континенталыюго имnорта 

см. с. 14J. 
24. Clark, Hubcгman, and Lindcrt 1995= 215· 
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мьи сельскохозяйственных работников потребляли в 1863 г. поч
ти на 50% больше калорий ИЗ расчета на ВЗрОСЛОГО М}'"JКЧину, ЧеМ 
семьи городских работников, тратя н а  еду больше денег, чем го
родские работники с тем же уровнем дохода25. Все меньше лю
дей занимались тяжелым, немехан изированным трудом- подоб
ные изменения способны снизить потребности в калориях из рас
чета на час работы в диапазоне от одной трети до половины 
нормы26. Существенное снижение стоимости хлопчатобумажных 
тканей на 85% между 1750 и 1850 гг.27 и затрат на обогрев домов28 

также привело к значительному сокращению потребностей в ка
лориях29. Чай и сахар, сильно подешевевшие и получившие боль
шее распространение в XIX в. по отношению к прочим видам nи
щевых продуктов30, подавляют аппетит31• Соответственно, их 
вклад в сокращение потребностей британцев в зерновых даже 
выше, чем вклад собственно содержащихся в сахаре калорий .  
(Мы еще вернемся к данному воп росу в главе 6 . )  Необходимо от
метить, что все эти изменения были так или иначе связан ы  либо 
с началом массового применения угля, либо с резким ростом им
порта дешевого сырья (хлопка, сахара и чая) и з  заморских тер
риторий. Этим, соответственно, подчерки вается тот факт, что 
Бритапия удовлетворяла рост своих потребностей в п родуктах 
питания совсем не так, как, по мнению Грантама, это делала кон
тинентальная Европа, а также подтверждается наше предnоло
жение о том, что без двойной удачи в виде угля и колон и й  Ери
тании пришлось бы иметь дело с экологическим тупиком, оче
видного решения для которого за счет внутренних ресурсов у нее 
не было. 

Более того, утверждение Грантама о том, что рост спроса 
со стороны городского населения увеличил предложение, nоощ
ряя переход к выращиванию более продуктивных сочета н и й  
сельскохозяйствен н ых культур, применимо главн ы м  образом 
к пищевым культурам. Ситуация с текстильными культурами 
была более сложной главным образом потому, что они весьма ка
призны к качеству почв и требуют больших трудозатрат. На боль
шей территории Англии лен и конопля выращивались в качестве 

25. Clark, Huberman, and Lindert 1995: 226-228. 
26. Ibld., р. 225. 
27. Mokyr 1990: ш; Мокир 2014: 177. 
28. Clark, Huberman, and Lindert 1995: 233. 
29. Ibld., р. 235· 
30. lbld., р. 233· 
31. Ibld. , р. 234. 
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садоsых растений, nричем в крайне ограниченных количествах. 

д многочисленные государственные субсидии не смогли nе-аже б '  реломить ситуацию с нежеланием выращивать и х  в ольших объ-

емах, что требовалось для самообесnечения Британии. Но даже 
самообесnечение в льне и коноnле еще не означало бы самообе

сnечения в волокнах, именно nоэтому в конце XVIII в. Британия 
nристуnила к ввозу все более увеличивающегося в объемах nоста
вок хлоnка32• Во Франции текстильные культуры редко выращи
вались в качестве регулярных ротационных культур, поскольку 
сильно истощали nочвы. В период 1750-1850 гг. выращивание ко
ноnли несколько расширилось, однако лишь в непосредственной 
близости с городами, где были доступны в больших количествах 
исnользуемые в качестве удобрений отходы жизнедеятельности 
человека и животного. Разумеется, что nлощади примыкавших 
к городам территорий были достаточно ограниченны, а посколь
ку города предоставляли множество возможностей по трудо
устройству, в расnоряжении располагавшихся на данных терри
ториях земледельческих хозяйств редко когда было число рабо
чих рук, достаточное для значительного расширения посевов 
текстильных культур, требовавших больших трудозатрат33• (Со
всем иначе складывалась ситуация в России, где выращивание 
льна стало достаточно масштабным явлением благодаря тому, 
что существовавшие площади позволяли держать землю под nа
ром, однако возникли осложнения из-за проблем привлечения 
достаточного числа рабочих рук и трансnорта.) Таким образом, 
хотя евроnейское сельское хозяйство и смогло удовлетворить ра
стущие nотребности в nищевых продуктах без дальнейшей вы
рубки лесов, истощения почв или значительных технологиче
ских усовершенствований, достаточной гибкости в отношении 
текстильных культур оно проявить не смогло. Когда в XIX в. 
производство тканей в Евроnе достигло заоблачных высот, ей не
обходимо было закупать гораздо больше волоконного сырья, чем 
требовалось или nотребовалось Китаю или Японии. 

И если ценовая эластичность предложения на волокно была 
ниже ценовой эластичности предложения пищевых продуктов, 
то соответствующие показатели по строительным материалам 

32. Информацию ло имnорту см . в: Bruchey 1967: tаЫе 2-А; ло субсидиям на вы
ращивание льна и ограниченности их эффективности см. а: Warden 1967: 
362-364. 

33· Gran1ham 1989а· 49-71. • ф • ' •1И ормацИlо ло ограниченности nерсnектин увеличе-
НifЯ объемов nроиэводстаа льна в континентальной части Евроnы см. в: 
Wardcn 1967: 724. 
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и энергоносителям - двум последним из четырех средств суще
ствования, определенных Мальтусом в качестве непременных, 
значительно уступали им обоим. Лесоводство в состоянии повы
сить объемы древесины с единицы территории леса по сравне
нию с объемами, достигаемыми естественным путем .  Однако со
ответствующая деятельность еще находилась повсеместно в зача
точном виде, хотя по состоянию на 1800 г. Япония, вероятно, 
продвинулась в данной области несколько дальше и Китая, и Ев
ропы34. Хотя европейский опыт работы в тропиках и передача 
лесных заповедников Индии в ведение английской Ост-Индекой 
компании и стали ценными источ никами знаний о важности ис
кусственного разведения лесов и его технологиях, эти знания на
шли применение в Европе лишь после 1840-х гг.35 Разумеется, ни
что в конце XVIII или начале XIX столетия не указывало на то, 
что какому-нибудь из экономических центров Старого Света 
удастся добиться значительного увеличения производства дре
весины. Вместо этого все они столкнулись с ростом спроса на дре
весину, сокращением площадей, выделяемых под лесное хозяй
ство, и слабостью увеличения объемов производства на единицу 
площади. И в этом была серьезная экологическая угроза, проти
востоящая ускоряющемуся экономическому росту как в Западной 
Европе, так и в Восточной Азии. Она заслуживает более подроб
ного рассмотрения. 

В наиболее развитых частях Европы, Китая и Японии дефи
цит энергоресурсов представлял собой серьезную проблему, по
скольку леса уступали место сельскохозяйственн ы м  угодьям .  
В Европе наибольшая нехватка древеси ны ощущалась, что ничуть 
не удивительно, в регионах интенсивного земледелия -от Сици
лии до Дании, однако существуют свидетельства того, что дефи
цит древесины был свойствен практически всем частям конти
нента. К началу наполеоновской эпохи нехватка древесины рас
сматривалась в качестве острого общеевропейского кризиса36• 
Разумеется, что подобная проблема не стояла столь же остро, ска
жем, для Скандинавии и России, однако ее наличие указывает 
на то, что обеспокоенность вопросами обеспечения древесиной 
стала весьма привычным делом. 

34· Totman 1995: 104; Totman 1989: 116-70; Bozhong 1994Ь: 88; Osako 1983: 132, 135, 
142; Menzies 1996: 651-654. 

35· Grove 1995: 187, 199, 261, 264-266, 299-300, 332-336, 365, 382, 387-406, 409, 427, 
435, 440, 463-464, 471-472. 

36. Kjaergaard 1994: 18-19, 89-91. 
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оценки Броделя, то окажется, что общеевроnей
Если принять 

ие энергоресурсов было достаточным для обееле
екое предложен 

о локазателя o,s тонны в угольном эквиваленте 
чения годовог 

аселенияз7 Это намного nревышает современны й  nо-
на душу н · 

имального (о 33 тонны в угольном эквиваленте) nо-
казатель мин ' 

требления энергоресурсов домохозяйствами в сельски х  местно-

стях Азиизв. Однако принимая во внимание суровые зим ы  на се-

ре европейского континента, более энергоем к ие с n особы 
ве _ 
приготовления пищи, свойственные европеицам, и их малоэф-

фективные домашние очаги, озвучен ные Броделем цифры мог

ли и не являться свидетельством большего уровня комфорта 

по сравнению с локазателем современного м и нимума по сель

ской Азии. Показатель Кьерсгаарда по общему потребле н ию 

энергоресурсов в Дании в XIX в. 39, соответствующий 0,55 тонны 

в угольном эквиваленте на душу населения, примерно совладает 

с оценками Броделя по Франции и Европе в целом. Как след

ствие, 1740-1840 гг. оказались худшим периодом в датской исто

рии в том, что касалось обеспечения домов теплом и распростра

ненности туберкулеза40• 

Усредненные локазатели не в состоянии отразить всю серьез

ность проблемы, поскольку леревозить древесину на дальние рас

стояния по суше было затруднительно, вследствие чего многие 

местности исnытывали постоян н ы й  дефицит энергоресурсов. 

Даже во Франции, где площади лесных локровов были относи

тельно большими, в XVIII в. в ряде местностей древесины боль

ше не было и беднякам приходилось обходиться без огня. Рост же 
населения данную ситуацию лишь усугублял. 

Рост европейских цен на энергоносители в XVIII в., судя 
по всему, сильно обгонял повышение цен на другие товары41• Так, 
по оценкам Лабрусса, во Франции цены на древесное топливо 
в период между 1726-174.1 гг. и 1785-789 гг. выросли на 91%, что 
nредставляет собой крупнейшее nовышение цен среди всего мно-

37· Braudcl 1981: 367; Бродель 1986: 392. 
38 . Для ознакоилсщUI с соответствующими данными см., например: Asian 

Development Bank 1982: 114, 360. Вполне вероятно, '1ТО покаэатель ми ни
мального уровня потребления энергоресурсов 8 Европе выше покаэател я 
по Ази и вследствие разницы 8 способах приготовления пищи и гораздо 

выше • наиболее холодных частях Северной Европы. (Большинство же 

малоимущих жителей Азии, за исключением населения Северного Китая, 

. 
nроживают в относительно теплом кли•1ате.) 

39· KJaergaard 1994: 123. 
40. !Ьid., р. 97· 
41. Goldstone 1991: 186. 
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гообразия товаров, охваченного его исследованием. Особен но 
быстро цены на древесное топливо увеличивались после 1768 г., 
продолжая повышаться и в начале XIX в., когда их рост достиг 
«необычайной силы» 42• В Британии цены на древесное топливо 
в 1500-1630 гг. выросли на 700%, увеличиваясь в период с 1540 

43 по 1630 г. в три раза быстрее среднего уровня прироста цен . 
XVII в. стал для большей части страны временем энергетическо
го кризиса44• В период после 1750 г. страна столкнулась с хрони
ческой нехваткой древесины, древесного угля, продуктов пере
гонки смолы и железного проката, производимого с помощью 
древесного угля. В 1763-1795 гг. цены на железный прокат удво
ились и его импорт из Швеции и России резко вырос, несмот
ря на заградительные пошлины и начало значительного увели
чения объемов производства с использован ие м  ископаемого 
угля45• Более половины торгового тоннажа судов, прибывавших 
в 1750-х гг. в британские порты, приходилось на древесину. Им
порт пихты увеличился в 1752-1792 гг. на 700%46• 

При этом даже в местностях, где имелись достаточные для 
приготовления пищи энергоресурсы, использовать их для про

изведетвенных целей представлялось возможным далеко не всег
да. Для различных частей Европы в XVIII в. была типична ситу
ация, когда вследствие нехватки топлива кузницы могли рабо
тать на регулярной основе лишь несколько недель в году47• 
Приблизительные оценки действительно позволяют говорить 
о том, что к 1789 г. просто поддержание рассчитанного Броделем 
уровня потребления энергоресурсов требовало бы 90% от посто
янных объемов производимой во Франции древесины48. Таким 
образом, даже если древесина расходовалась без потерь и могла 
без проблем доставляться в любую местность, ее почти не остава
лось для таких целей, как увеличение количества сушильных п е
чей, пивоварен и кузниц или производство больших объемов бу
маги, большего числа судов и домов. Расширение применения 

42. Labrousse 1984: 343, 346-347. 
43· Nef 1932: I: 174, 263. 
44· Nef 1964: 262-264. 
45· Обратите внимание, что конкурентное прен ыущество Ш вецни 11 Россюr в же

лезноы nрокате было обусловлено более низкой себестои•юстью труда 
и высоким качеством руд, а не только больш11ыи объемаыи энергоресур
сов (Fiinn 1958: 151). 

46. Thomas 1985а: 14о; Thomas 1985Ь: 729. 
47· Braudel 1981: 367; Бродель 1986: 392. 
48. См. приложение D. 
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угля (к чему мы еще вернемся) значительно облег
искоnаемого 

ю в Британии Бельгии, Лионе и за счет и мnорта чило ситуаци ' • 

д 49 однако для остальной части Заnаднои Евроnы ситуа-
в ании , 

50 
ция изменилась лишь nосле 1850 г. 

Нидерланды представляют собой интересный nромежуточ

ный при мер. Долгое время голландцы использовали то, что мож

но было бы назвать полуископаемым топливом,-торф. Благода

ря огромным инвестициям в разработку торфяников и строи

тельство каналов для перевозки торфа Голландия добилась 
в XVI-XVIII вв. изобилия дешевого топлива. Тем не менее в дол

госрочной перспектине торф не был тем энергоносителем, кото-

рый мог бы обесnечить nо-настоящему стабильный и масштаб-51 
ный рост nромытленного nроизводства . 

Это вовсе не означает, что nричины испытываемых голланд
ской промышленностью трудностей были вызваны nроблемами 
се обесnечения энергоносителями. В своей nубликации де Фрис 
и ван дер Вуде демонстрируют, что п редложение энергоресурсов 
не может рассматриваться в качестве ограничительного фактора 
голландской экономики, поскольку на фоне снижения nромыш
ленного производства значительная часть торфяников оставалась 
неразработанной (nри этом производство торфа в XIX в. замет
но увеличилось). Более того, ископаемый уголь мог бы постав
ляться в Голландию no ценам, ненамного превышающим цену 
на него в Лондоне. Нехватка ископаемых энергоносителей огра
ничивающим фактором в развитии голландской экономики 
не была. Вместо этого, по мнению авторов, производство торфа 
не увеличивалось лишь nотому, что больше не рос спрос на него. 
Промытленное же производство страны снизилось по ряду дру
гих nричин, но не потому, что испытывало недостаток энергоно
сителей52. 

Подобные утверждения вполне логичны. А торф, разумеется, 
добывается, а не выращивается на ежегодной основе. Однако 
150-летняя стагнация прироста населения, промытленного про

изводства и nотребления энергоносителей из расчета на душу на
селения заставляет рассматривать Нидерланды в качестве уни
кального случая. То же самое заставляет делать и их уникальная 
роль в качестве эксnортера коммерческих, финансовых и страха-

49· Kjar:rgaard 1994: 120. 
so. Ncf 1932: 1: 169. 
51. de Zeeuw 1978: 2g-25. 
52. de Vrir:s and van der Woude 1997' 709-710, 719-720. 
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вых услуг, оказываемых многим западноевроnейским странам, 
и тот факт, что Нидерланды долгое время полагались на импорт 
зерновых и древесины, полностью обеспечивая себя волоконным 
сырьем и энергоресурсами. Нам нет необходимости демонстри
ровать, что нехватка ряда сырьевых материалов была серьезной 
проблемой для любой развитой экономики независимо от нали
чия каких бы то ни было прочих обстоятельств. Разумеется, еще 
до того как предложение энергоносителей становилось пробле
мой, стагнация могла быть вызвана другими, институциональ
ными причинами, что, судя по всему, и имело место в Нидерлан
дах. При этом для обеспечения роста как населения, так и про
изводства на душу населения экономике любой крупной страны 
требуются ископаемые энергоресурсы и (или) другие способы ре
шения проблемы нехватки земельных ресурсов. К 1780-м гг. даже 
Нидерланды, несмотря на отсутствие прироста населения и изо
билие торфа, импортировали уголь в объемах, составляющих 
примерно треть объемов добываемого торфа 53• Если бы в период 
между началом XVIII и началом XIX столетия население Нидер
ландов, подобно населению Британии, удвоилось, то даже бы
стрый рост добычи торфа, пришедшийся на XIX в., мог бы обе
спечить ежегодное предложение энергоресурсов из расчета лишь 
2 млн килокалорий на душу населения. Соответствующий пока
затель британской экономики, в основе которой лежало потре
бление ископаемого угля, составлял 8 млн килокалорий уже 
в 1815 г., то есть еще до периода, на который пришелся основной 
бум паровых двигателей54• И даже если большие объемы торфа 
оказались недостаточными для роста экономики, то уж ежегод
ный рост деревьев был здесь еще меньшим подспорьем. 

Между тем древесина высшего качества, используемая для из
готовления таких изделий, как корабельные мачты, была еще 
большим дефицитом. Это заставило Британию попытаться ре
зервировать для нужд военпо-морского флота все деревья в ко
лониях Новой Англии, передислоцировав большинство строи
тельных верфей торгового флота в свои богатые лесом колонии, 
раскинувшисся от Квебека до Мадраса. Накануне Американской 

53· de Vries and van der Woude 1997: 709n. 18. 
54· Данные по Нидерландам взяты из того же источника (nосредствоw вычета 

доли им nортируемого угля) 11 из примечан11я на с. 719 о том, что в XIX в. 
производство торфа равнялось показателям за XVII и XVIII в в. вместе взя
тые. Данные по добыче угля взяты из: Mitchell 1988: 247; данные по знер
госодержанию угля основываются на: Smil 1985: 36 и предnоложешш о ра
венстве долей мягкого 11 твердого угля в общих его объемах. 
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в одних только американских колониях строилось 
революции ф 55 
до одной трети новых судов британского торгового лота . 

Для Европы дефицит древесины в Британии (и в меньше сте

пени- во Франции) особо серьезной проблемы не представлял. 

Вполне возможно, что в 1789 г. 16% территории Франци и  еще 

были покрыты лесами по сравнению с более чем зз% в середине 

XVI в.ss Согласно оценкам Майкла Уильямса, к 1850 г. б6льшая 

часть остальной «островной и полуостровной Европы»-И талия, 

Испания исторические Нидерланды и Британия - была покры-
' 57 та лесами лишь на 5-10% . В Дании  на леса, покрывавшие 20-

25% ее территории в 1500 г., приходилось лишь 4% территории 

страны в 1800 г.58, несмотря на серьезнейшие меры, направлен

ные на охрану энергоресурсов. Это, как мы удостоверимся далее, 

примерно тот же показатель, к которому к 1930-м гг. пришел ки

тайский макрорегион Линнань, уступавший по коммерческому 

развитию и плотности населения лишь долине нижнего течения 
Янцзы59• Значительная часть Скандинавии, некоторые районы 
Восточной Европы и огромные пространства России  по-прежне
му были покрыты большими лесными массивами, однако, как мы 
увидим далее, их способность решить проблему дефицита в бо
лее развитых регионах Европы была ограниченной. На террито
риях, которым предстояло стать Германией и Австрией, было все 
еще больше лесов, чем во Франции: здесь, возможно, лесами было 
покрыта до 25% площадей60. Тем не менее в отдельных частях 
Германии вопрос нехватки древесины стоял весьма остро еще 
до пришедшегося на XIX столетие стремительного роста населе
ния и культивируемых земель. При этом ежегодное потребление 
превышало восстановление лесных массивов по Германии в це
лом уже в конце XVIII в., что привело как к ввозу древесины из
за рубежа, так и к вырубке лесов в невосполняемых объемах в са
мой Германии61• 

Между тем рост спроса на пищевые продукты угрожал еще од
ному источнику европейского энергообеспечения- плодородию 

55· Cw .: Lower 1973' 36 для данных по Квебеку; см.: Cronon 1983: 109-110 для дан
ных по Новой Англии; Gadgil and Guha 1993: нg· Alblon 1965: 161 · Thomas 
1985а: цо. 

' ' 

56. См.:  Cooper 1985: 139n. 2. 
57· Williams 1990: 181. 
58. Kjaergaard 1994: 15. 
59· О�е�нсу лесных площадей см. в: Ling 1983, 35. 
бо. W•ll•ams 1990: 181. 
61. !Ыd.; Heske 19g8: 5, 25_26. 
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почв. Поголовье овец и крупного рогатого скота, судя по всему, 
уменьшалось, на что указывает долгосрочное снижение потребле
ния мяса, о котором мы уже говорили ранее, поскольку все бол

6
�

ше пастбищных угодий использовалось под нужды земледелия . 
Снижение площадей лесов делало менее выгодным содержание 
свиней, в результате чего их поголовье тоже падало63• В Дании, где 
лесов становилось все меньше и меньше, в XVIII в.  был введен за
прет на выпас в них крупного рогатого скота64• Это помогло спа
сти большое количество молодых побегов деревьев, но при этом 
сильно увеличило себестоимость содержания крупного рогатого 
скота и привело к снижению объемов получаемого навоза. 

Как следствие, в конце XVII и в XVIII в. объемы и качество на
воза, применяемого на единице площади обрабатываемых земель, 
на значительной части Европы снизились. Даже в ряде тех реги
онов, где интенсивность земледелия возросла65, после 1750 г. си
туация, по крайней мере во Франции, начала усугубляться уско
ренными темпами66• В Дании в период между 1700 и 1759 гг. сто
имость навоза увеличилась на 500%, в то время как цен ы  н а  
сельскохозяйственные культуры выросли весьма незначительно. 
Клевер, который поначалу воспринимался в Дании в качестве па
нацеи и доля которого в ротационных культурах составляла 
в конце XVIII в. 40-70%, привел к новым проблемам- «устало
сти почв», вызванной произрастанием на них клевера, быстрому 
распространению свойственных клеверу заболеваний в среде дру
гих культур и снижению урожайности, потребовавшему новых 
изменений 57• 

В Англии, где ориентированность сельского хозяйства на ры
нок и высокий уровень грамотности населения привели к появ
лению огромного числа публикаций, посвященных вопросам 
усовершенствования сельскохозяйственного производства, ста
да домашнего скота, наоборот, увеличивались. Однако перспек
тивы плодородия почв были все же не  столь радужными, как 
можно было бы себе вообразить, основываясь на свидетельствах 
о сельскохозяйственной революции. Отчет из Норфолка, дати
руемый 1787 г., недвусмысленно указывает, что ставшая знаме
нитой норфолкская система севооборота проблемы истощения 

62. van Bath 1977: 90. 
63. IЫd., Р· 89. 
64. Kjaergaard 1994: 107. 
65. van Bath 1977: 95· 
66. Blaikic and Brookfield 1987: 131-132. 
67. Kjaergaard 1994: 6о, 85-86. 
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ила по крайней мере проблемы истощения легких 
почв не реш ' 

п севы клевера оказались неоднородными, а земля пока-
почв. о 68 н б u фф 
зывала признаки усталости . аи ольшии э ект от несвой-

ственных той или иной местности сортов клевера и прочих кор

мовых культур заключался в том, что они позволяли превращать 
оросортные земли в хорошие пастбища, отдавая лучшую поч-

вт u 

ву под зерновые. Однако навоз, получаемыи на этих новых паст-

бищах, приходилось использовать для их удобрения, иначе ка

чество пастбищ снижалось. Соответственно, данная система 
не решила ни проблему используемых под выращивание зерно
вых земель, ни проблему производства соответствующих объемов 

зерновых. Она позволила увеличить объемы сельскохозяйствен
ной продукции (зерно плюс животные продукты), но не объемы 

u 69 
производства сельскохозяиственных культур . 

Соответственно, в целом, несмотря на совершенствование зна
ний по землепользованию, некоторые из наиболее интенсивно 
используемых в Европе (включая Англию) земель столкнулись 
к началу XIX в. с проблемой значительного истощения почв. 
(При этом, судя по всему, перед Англией не стояла в достаточно 
серьезной мере проблема эрозии почв, которая, как мы вскоре 
удостоверимся, стала настоящим бедствием для ряда территорий 
европейского континента, возможно, как следствие плодосмен
ного хозяйства и случившегося слишком рано ухода из сельско
го хозяйства большого числа производителей, не располагавших 
достаточными для реинвестирования ресурсами70.) Без пришед
шегося на XIX в. бума в импорте удобрений, добыче фосфатов 
и случившемся позднее использовании искусственных удобрений 
ситуация могла обернуться катастрофой71• 

Наконец, там, где вырубка лесов сопровождалась чрезмерным 
выпасом скота, существовала угроза исчезновения собственно 
почв: в XVIII в. во внезаnно лишившихся лесов частях Венгрии, 
Пруссии, Швеции, Дании, Англии, Голландии и прибрежной 
Франции обыденным делом стали песчаные дюны и масштаб
ные песчаные бури, иногда переносившие почвы на более чем 
30 миль72• В других местностях бывшие лесные массивы оказа
лись заболоченными, поскольку прочие растения поглощают 

68. Ambrosoli 1997: 374. 
69· IЬid., Р· 392-394. 
70. Blaikie and Brookfield 1987: 140. 
71· H�bsbawm 1975' 106; Thompson 1968: 62-77. 
72. Kjaergaard 1994: 20_21. 
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воду и выделяют ее в виде испарений не так хорошо, как деревья, 
а почва сильно окислилась; чтобы справиться с этими напастя
ми nотребовались такие трудоемкие работы, как удобрение nочв 
мергелем и строительство водоотводов 73• Археологические ис
следования во Франции и Германии указывают на то, что XVIII в. 
оказался одним из двух худших столети й  в истори и  Европы 
в том, что касается эрозии почв, nричем именно в XVI I I  в. про
блема максимально усугубилась 74• Более того, высокий уровень 
эрозии обычно является указанием на то, что почвам свойствен
ны и другие проблемы75, что подтверждается свидетельствами 
о прекращении роста или даже сокращении урожаев во многих 
районах континентальной части Западной Европы после: 1750 г. 

В XIX в. на значительной территории Европы эрозию почв 
в низменностях удалось остановить. (А вот во многих гористых 
районах восстановить почвы так никогда и не: удалось76.) Для это
го попадобилось сочетание: более: качественных вспашки и унаво
живания (с nрименением усовершенствованного плуга, который 
уже долгое время широко использовался в Китае), восстановления 
лесов (в чем помогали новые знания в вопросах экологии, увели
чение доступности недревесных энергоресурсов, а в конце: столе
тия и nоставки леса из Северной Америки) и упразднения еще ос
тающихся полей общего пользования, подвс:ргавшихся по мере ро
ста населения и сокращения nлощадей самих nолей чрезмерной 
эксплуатации). Вполне возможно, что подспорьем здесь был 
и уход в XIX в. второстепенных земледельцев в города, а также: 
отъезд в Америку. А увеличение поставок nродукции сельского хо
зяйства из заморских территорий и рост предложения промыт
ленных удобрений, попачалу добываемых, затем nроизводимых 
искусственным путем, были одними из основных факторов, спо
собствовавших улучшению ситуации с продовольствием в Евро
пе XIX в., а также сдерживавших процесс ухудшения качества 
почв. Без этих многочисленных, направленных на выправление 
ситуации мер, среди которых ресурсы Нового Света играли одну 
их главных ролей, XIX столетие могло бы явиться для Европы вре
менем стремительного усугубления экологических проблем, что, 
судя по всему, имело место в Китае, или же европейский конти
нент смог избежать подобной судьбы за счет существенно более: 

73- Kjaergaard 1994: 21, 40-41, 50-56. 
74· Blaikie and Brookfield 1987: 129-131, 138, 140. 
75· !Ьid., р. 137· 
76. lbld., р. 136. 
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сния более низкого уровня жизни и необ-
оrо роста насел ' 

медлени 
значительную часть населения в сельской ходимости удсрживат

и
ь
меняло трудоемкие, землесберегающие сла-стиости где оно пр м с ' 

есто того чтобы служить источником дешево-
собы земледелия, вм 
го т да для промышленности. 

РУ 
существуют основания nредnолагать, но не более Более того, 

" 3 " Е ащение лесных площадеи в аладнои врале стало того, что сокр т аrубным образом и на климате. иличная климатисказываться п 
ческая модель для Европы заключается в относительно ровном 

ении осадков по всему году, однако в конце XVIII в. воз-распредел 
" " 

ник такой феномен, как европсиекии муссон, для которого была 
характерна смена коротких nериодов мощных, концентрирован
ных и зачастую разруш�тельных для nочв осадков nродолжитель
ными сезонами засухи . Хотя точная причина этого явления нам 
неизвестна, следует иметь в виду, что лишенные лесных массивов 
территории подвержены nодобным погодным явлениям в значи
тельно большей степени. Как мы уже видели ,  евроnейцы только 
начали понимать это на основе погодных изменений в ряде коло
ний где они осуществляли массовую вырубку лесных массивов под ' т плантации и (или) корабельный лес . Сегодня одним и з  таких ре-
гионов умеренной климатической зоны, которому свойственны 
подобные nогодные феномены, является сильно nострадавший 
от вырубки лесов Северный Китай, к которому мы вскоре вернем
ся. Более того, даже там, где вырубка лесов не привела к погодным 
изменениям, она могла иметь для почв те же последствия, что 
и в случае, если бы климат действительно стал более резким. При 
замене лесов на сельскохозяйственные поля п и ковые температу
ры у поверхности земли могут значительно повышаться (в ряде 
мест в Новой Англии были зафиксированы увеличения н а  ю-н0), 
в то время как минимальные температуры понижаются. Кроме 
того, nоскольку земля с меньшим числом деревьев удерживает 
снег значительно хуже, она теряет защитное снежное покрывала, 
промерзая гораздо глубже. Средняя скорость ветра н а  таких тер
риториях увеличивается, что может привести к серьезной эрозии 
nочв, а сток воды усиливается, чем усугубляются масштабы как на-во u днении, так и засух, а уровень грунтовых вод падает даже в слу-чае отсутствия климатических изменений 79• Поскольку некоторые 

7
77
8
· B

G
iaiki� and Brookfi�ld 1987: 133; см. также: Lamb 1982: 235-236 . rove 1995. · 

79· Для ознакомления с n ознавательными сведениями по данны м  взаимоотно-wсш!ям С>�.: Cronon 1983: 122-123. 
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части Европы, практически неспособные отказаться от уже достиг

нутых масштабов сельскохозяйственного производства, оказались 

на пороге подобных изменений, им пришлось столкнуться с эко

логическим кризисом, который в перспективе мог сильно замед

лить их индустриализацию. 

Снижение лесных массивов и истощение почв в Китае: 

ряд сравнений с ситуацией в Европе 

У нас нет достаточных количественных данных по сельскому 
Китаю, однако нам точно известно, что истощение его регио
нальных ресурсов было весьма существенным. В Дельте Янцзы 
нехватка древесины привела к резкому росту цен на крупные зда
ния и суда. Вполне возможно, что стоимость леса, идущего на по
стройку морских судов, повысилась в период между 1550 и 18�20 гг. 
на 700%, в то время как стоимость риса, возможно, всего на 100%. 
Значительная часть верфей, на которых осуществлялось строи
тельство морских джонок, были перенесены из Дельты Янцзы, 
Фуцзяня и Гуандуна в Юга-Восточную Азию80. Население в раз
личных частях Китая старалось избегать использования дефи
цитной древесины в качестве топлива, обращаясь вместо этого 
к остаточным продуктам сельскохозяйственного производства, 
траве и навозу81• Примерно к 1750 г. по крайней мере три макро
региона-Линнань, юга-восточное побережье и прежде всего до
лина нижнего течения Янцзы -зависели от поставок разнообраз
ных товаров, производство которых провоцировало проблемы 
экологического характера. Все три региона ввозили значитель
ные объемы продуктов питания (13-18% от общих объемов пред
ложения в долине нижнего течения Янцзы) . Все три региона вво
зили древесину. И по крайней мере долина нижнего течения Ян
цзы, один из крупнейших производителей сильно истощающего 
землю хлопчатника, закупала значительные объемы удобрения 
на основе соевого жмыха у Маньчжурии 52• Линнань ввозил боль
шую часть используемого им хлопка, а в XIX в., когда рост его 
населения, в отличие от Дельты Янцзы, nродолжился, увеличил 
ввоз соевого жмыха. 

8о. Bozhong 1994Ь: 86-89, 94; Viraphol 1977: 180. 
81. Marks 1997: 320. Ли Бочжонг (Bozhong 1998: 48, 2oon. 23) указывает на нехват

ку навоза в Цзяннане и на лерсход к nромышленным удобрениям. При 
этом им отмечаются r�реждс всего nреимущества новых аидов удобрений, 
а не исnользование навоза для друг11х целей. 

82. Wang 1986: 90-95; Wang 1989: 427; Adachi 1978; Marks 1991: 76-79. 
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внимание высокую плотность населения Китая 
Принимая во ' 

блазн предположить, что усугубленность экологи-

суrцествует со " 

б м там была гораздо более выражен но и, чем в Евро
ческих про ле 

о вердой уверенности в этом у нас нет. Хотя у Китая 
пе. днако т 

ению с Европой возможно, и было меньше возможно-
по сравн ' 

стей по расширению строительной и энергоемких отраслей, тем 

енее вполне вероятно, что его способность поддержать суще-
� м  " 

ствующий уровень жизни была не меньшеи, чем у гипотетиче-

ской, не имеющей в своем распоряжении ресурсов Нового Света 

Европы. В действительности эта его способность могла быть не

сколько более высокой. 

Ирригационное выращивание риса, при котором большая часть 

питательных веществ поступает в растения из воды, а не в почвы, 

а годовой отдых участка с добавлением в почву сушеных водоро

слей в состоянии воспроизвести запасы п итательных веществ, 
83 

истощенных выращиванием 24 урожаев подряд , сделало интен-

сивное выращивание риса в Южном Китае на постоянной основе 

вполне возможным. При этом поголовье свиней (главного источ

ника удобрений) продолжило увеличиваться84• В Л иннане уро

жайность заливных рисовых полей росла благодаря использова

нию больших объемов удобрений на основе соевого жмыха, впол

не возможно удвоившись в период между 1750 и 1900 гг. В долине 

нижнего течения Янцзы, где соевый жмых активно применялея 

уже в XVIII в., рост урожайности после 1800 г. замедлился, хотя, 

судя по всему, и не прекращался полностью вплоть до 1930-х гг. 

даже в условиях широкого использования новых технологий. 

(Искусственные удобрения и пестициды появились здесь лишь по

сле 1900 г., оставаясь малодоступными вплоть до 1960-х гг.85) 

В экологическом плане территории богарного земледелия 

были более уязвимыми, однако, как это ни странно, их ситуация 

оказалась вполне сопоставимой с ситуацией в земледельческих 

районах Западной Европы. Мои примерные расчеты по богарно

му земледелию Северного Китая, основными сельскохозяйствен

ными культурами которого были пшеница и сорго, позволяют 
говорить о том, что в 18оо г. объемы используемого навоза, впол
не возможно, превышали там объемы навоза, применяемого в За-

83. Для ознакомл�ния с клас сич�ским описани�м экологии выращивания риса 
см: Geertz 1963· 29_37 д б · · анны� о спосо 110сти высушенных водорослей вое· 
станавливать н�обхо бъ . 

8 р k. 
димые о емы азота см. в: Sm11 1985: 140. 

4· �r IПS 1969: 71-72. 
85. Св�д�ния по Линнан 

(м k 
10 взяты из моей личной nереп иски с Робертом Марксом 

ar s); данны� по до лин� нижнего течения Янцэы из: Pcrkins 1969: 21. 
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падной Европе, на 40-бо% из расчета н а  единицу площади. Нам 
мало что известно о качестве данного навоза, однако есть осно
вания полагать, что он был лучше западноевропейского, а способ 
его применения позволял сохrанить имеющиеся в нем питатель
ные вещества гораздо лучше8 • Еще более важным был тот факт, 
что, как правило, с типичного земельного надела в Северном Ки
тае в течение шестилетнего севооборотного периода с н и малось 
три урожая закрепляющей азот сои в отличие от двух сезонов вы
ращивания закрепляющего азот клевера каждые шесть лет в рам
ках ги потетически усредне нного с мешан ного севооборота. 
(В действительности севообороты как в Китае, так и в Европе от
личались значительным разнообразием.) В приложении В дан ы  
оценки темпов истощения содержания азота н а  примере двух 
землехозяйств Северного Китая и Ан глии, каждое из которых 
специал изировалось на выращивании пшеницы. Хотя получен
ные данные приблизитсл ьны, они позволяют говори ть о том, что 
сохранение питательных веществ в почвах лучше удавалось жи
телям Северного Китая, за исключением, быть может, случаев, 
когда речь шла о выращивании хлопчатника, а не жител я м  зем
ледельческого центра высокоразвитой Европы87• Более того, 
у лёссовых почв, покрывающих значительную часть Северного 
Китая, сеть одно важное преимущсство. Структура лёсса действу
ет подобно капиллярам, вытягивая воду и минералы с больши х  
глубин. По словам одного из специалистов в области географии, 
при условии достаточной влажности это позвол яет лёссу осу
ществлять эффективное «самоудобрение»88• Поскольку те свиде
тельства, которыми мы располагаем, указывают на то, что в XIX в. 
показатель урожайности с единицы площади на знач ительной 
территории Китая продолжал расти даже без ввоза дополнител ь
ных природных или использования искусственных удобрен ий, 
существует мало оснований полагать, что, за и сключен ием не
скольких конкретных регионов, п роблема почв достигла там 
кр�тической степени. А вот земледел ьцы Англии и прочих евро
пенеких стран оказал ись не в состоянии поддерживать достигну
тый в 18оо г. уровень урожайности без импорта гуано и исполь
зования ископаемых удобрений89• 

86. См. пояснения расчетов в приложении В. 
87. См. приложевис В. 
88. Chi 1963: 14-15. 
89. Rossiter 1975: 149-153, 1]2; Ambrosoli 1997: 395; Hobsbawm 1975: 106; Thompson 

1968: 65-70. См. также приложекие В. 
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редставляла собой потенциально более се-
Нехватка волокон п К 

б обеих оконечностях Евразии.  ак мы уже 
езную про лему в К рь 

уществует вероятность того, что в итае в пе-
удостоверились, с 

XVПI до конца XIX столетия произошло сни-
риод с середины 

б производства хлопка из расчета на душу нассле-
жение о ъемов б 

бщих объемов. Для почв цена даже подо ных дости-
ния, но не о • • • • 

. огла быть весьма высокои, по краинеи мере в раионах, жении м • 

не использовавших в достаточных объемах удобрени и  и на осно-

ве соевого жмыха из Маньчжурии . Существенное отличие ситу

ации в Европе заключалось в том, что начиная со второй поло

вины XVIII в. она сильно увеличила импорт волокон; прежде все

го речь идет об американском, а также и об и нди йском 

и египетском хлопке, к которому позднее прибавилась австра

лийская и новозеландская шерсть. 
Проблемы вырубки лесных массивов и обеспеченности энер

горесурсами стояли в Китае гораздо серьезнее, хотя, возможно, 
не столь остро, как принято думать, и, как это ни удивительно, 
не серьезнее, чем в Западной Европе. Согласно оценкам Линя 
Дакси, в 1700 г. леса покрывали 26% территори и  империи90• Если 
не брать в расчет четыре периферийных малонаселенных регио
на, имевшие мало общего с остальными частями и м пери и,- Ти
бет, Синьцзян, Цинхай и Внешнюю Монголию, то для оставшей
ся территории Китая показатель будет составлять 37,2%. Более 
того, вполне вероятно, что используемые Линем Дакси показа
тели по Великой китайской равнине слишком занижены91• 

При этом необходимо учитывать, что оценки Линя Дакси ка
саются 1700 г., когда демографический бум в империи Цин толь
ко начинался. Насколько сильно ситуация ухудшилась к 1800 г.? 
Разумеется, большие площади бывших лесов оказались в XVIII в. 
в числе сельскохозяйственных угодий, особенно с появлением ку
курузы, батата и прочих ввезенных культур, позволивших ис
пользование ранее не годившихся для обработки земель. В дол
госрочной перспектине вырубка лесов на склонах холмов грози
ла экологической катастрофой. Между тем осушения отдельных 
участков рек и озер вело к замедлению течения рек, повышая их 
заиливание и вероятность наводнений. При этом данн ые проблемы достигали критического уровня не сразу, а в течение многих 
лет. Вполне вероятн 8 о, что в 1 оо г. их состояние соответствова-ло тому что наблю ' далось в прочих густонаселенн ых регионах 

go. Ling 1983: 34. 
91. См. далее в тексте с 234_ "35 · • и лриложение В. 
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мира. Так, проблема, связанная с заселением горных территорий 

и последующими эрозией почв и наводнениями, была очевидна 

и в высокоразвитых частях Я пони и - в столичном регионе 

и в Канто, достигнув ситуации, когда существовала постоян ная 

угроза наводнений по меньшей мере за 50 лет до того, как подоб-
я 92 

ная ситуация сложилась и в долине нцзы . 

Предлагаю начать с долины нижнего течения Я н цзы - регио

на, который более всего подходит для сравнения с такими бога

тыми, но испытывающими экологические трудности регионами ,  

как Англия и Н идерланды в Европе и л и  стол и ч н ы й  регион 

и Канто в Японии. В середине XVIII в. обычным делом были жа

лобы против чрезмерной мелиорации участков н изменностей 

в долине среднего и нижнего течения Я н цзы, однако по большей 

части речь шла об осушении заводненных участков, а не о выруб

ке лесов, и ее последствия (главным образом для отвода избыточ

ных вод) критического уровня еще не достигли93• До 1780-х гг. 

жалоб, касающихся экологических проблем, вызванных выруб

кой лесов в горных районах, было немного94• (Жалобы ,  касавши
еся проблем социального характера, представляли собой совер
шенно иной вопрос: многие из тех, кто занимался вырубкой ле
сов в горах, были мигрантами из других регионах, и столкновения 
между местными и приезжими случались весьма часто.) Значи
тельная часть суши в Дельте Янцзы была образована за счет осу
шения болот и засыпки части моря, а не путем вырубки лесов, 
всегда уступая по количеству деревьев большей территори и  Юж
ного Китая. Провинция Цзянсу, включая существенную часть 
Дельты, судя по всему, является единственной южной провин ци 
ей, где леса составляли менее половины территории (46%) еще 
в 2700 г. до нашей эры95• Согласно оценкам Линя Дакси, к 1700 г. 

площади лесов в провинции Цзянсу, состоявшей в значительной 
мере из земель Дельты Янцзы и южной части Великой китайской 
равнины, составляли примерно 5% территории, что позволяет 
приравнивать ее к тем частям Северного Китая, где экологиче
ская ситуация была наиболее тяжелой, а также к Англии XVПI в.96 

92. Ср.: Totman 1992: 22 с Schoppa 1989: 147-167; Perdue 1987: 2'J.7, чо; Wil1 198o; 
Osborne 1994: 30-31. 

93· Ср. с: Schoppa 1989: с. 120-139 и 147-163; см. также: Perdue 1987: 196, 202, 219-
233· 

94· Osbornc 1994: 30. 
95· Ling 1983: 33· 
96. IЬid., р. 34· 
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П и этом сравнительно недалеко располагались лесные мас-
р 

б ьшие площади холмистой территори и  прови нции 
сивы: ол 
Чжэцзян, примыкавшей с юга к Дельте Янцзы, еще в 1802 г. 

были покрыты лесами, новая массовая вырубка которых случи

лась 8 184о-х гг., причем скорость вырубки лесов увеличилась 

уже после 182о-х гг.97 Первое упоминание в письменных источ

никах 0 наводнениях, приписывае:ых последствиям вырубки 

лесов на холмах, датируется 1788 г. Та часть Фуцзяня, которая 

приходится на юга-восточное побережье (как и Цзяннань, от

личавшаяся чрезвычайно высоким уровнем плотности населе

ния территория, а также крупный судостроительный центр), 

судя по всему, столкнулась с серьезными проблемами,  вызван

ными вырубкой лесов на склонах холмов, ростом эрозии и на

воднениями, еще в XVI в., однако в дальнейшем произошла ста

билизация ситуации99• 
Экологии долины нижнего течения Янцзы угрожал целый ряд 

серьезных проблем, однако, вполне вероятно, что лишь в XIX в. 

их острота превысила остроту аналогичных проблем в экономи

ческих центрах Европы и Японии. А к этому времени, как мы 

увидим, острота экологических проблсм в б6льшей части разви

тых регионов Европы уже была снята за счет подземных и заоке

анских ресурсов. В меньшей степени, но острота данных проблем 

была снижена и в Японии, вес больше полагающейся в производ

стае продуктов питания и удобрений на дальние рыболовные экс-
tо6 0 педици . днако несмотря на ослабление остроты данных про-

блем, население Японии в период с 1720 по 186о г. почти не уве

личивалось. Ряд ученых утверждают, что с середины XVIII в. 
не увеличивалея и уровень дохода на душу населения, достигший, 
однако, к тому времени исключительно высокого значения101• 

Более подробный количественный анализ масштабов выруб
ки лесов и проблем, связанных с обеспечением энергоресурсами, 
возможен применительно к Линнаню, вполне вероятно второму 
макрорегиону Китая, в том, что касается показателей коммерче
ского развития и плотности населения. И хотя нет никаких со-

97 · Osborne 1994: 36. 
98. !Ьid., р. зо-з1. 
99· Vermeer 1990: 141-147, 156, 161. 
100. Totman 1992: 23. 
101. Данное мнение ра ссиатривается Хэнли и Ямамурой (Hanley and Yamamura 

1977: 16-28) nод. 
.88 ) • вергающими его серьезной критике. Люк Робертс (Rober

t
s 

1991. -95 выстуnает б за олес сложную разбивку данных утверждая, что 
nрежнее мнение вnолн • е nрименимо к ряду nериодов и регионов. 
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ТА Б Л И ЦА 5 . 1  
Площадь лесных угодий в Линнане в 1753-1853 rr. 

Площадь лесов, га Площадь лесов,% 

Гуандун Гуанси Линнаиь Гуан(}ун Гуанси Линнань 

1753 г. 9000 000 65ооооо 15500000 45 35 40 

1773 г. 8 200000 6 020 000 14220 000 41 32 37 

1793 г. 7440000 5 66о ооо 13100000 37 30 34 
1813 г. 656о ооо 5 240000 н 8ооооо 33 28 30 
1833 г. 5 760000 4940 000 10700000 29 26 28  
1853 г. 488оооо 4700 000 9580000 24 25 24 

мнений, что к концу XVIII в. экологические проблемы встали 
здесь весьма остро, у Линианя оставались большие резервы лес
ных массивов, чем у значительной части островной и полу
островной Европы. Вполне вероятно, что ситуация в Линнане 
была даже более благоприятной, чем во Франции, которую часто 
противопоставляют высокоразвитой, но уничтожившей свои леса 
Британии102• (В 1753 г. в Линнане проживало 17,5 млн человек, 
а к 1853 г.- 30,5 млн103; население Франции составляло в 1789 г. 
26 млн человек, а размеры территории превышали площадь Лин
ианя на 40%.) 

Согласно оценкам Линя Дакси, по состоянию на 1700 г. в при
брежной провинции Гуандун площади лесов составляли 54,5%, 
а в Гуанси, смежной с Гуандуном провинцией, обеспечивавшей 
его рисом,-39%104• 

Подобно ситуации в других частях Китая, демографический 
бум, только начинавшийся в 1700 г., привел к значительному со
кращению лесных площадей; в отличие от долины нижнего те
чения Янцзы в Линнане рост численности населения не ослабе
вал и в XIX и ХХ вв. Можно с уверенностью сказать, что к 1937 г. 
площади лесов в Гуандуне составляли ю% от общей территории 
провинции, а в Гуанси и вовсе 5%105• При этом данные по проме
жуточным периодам у нас отсутствуют, поэтому мы будем рас
считывать некоторые показатели самостоятельно. 

102. См., наnример: Williams 1990: 181-182. 
103. Marks 1997: 280. 
104. Ling 1983: 34· Роберт Маркс, автор nераого n011номасwтабного исследования истории экологии Линнаня, наход11т эти цифры достаточно nравдоnодобным и. 105. IЬid., р. 35· 
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о ростейmих сnособов расчета заключается в учете те н-
дин из n 

. сленности населения . Применяя данные, собранные р0_ денции чи 
бертом Марксом, мы в состоянии рассчитать среднюю взаимосвязь 

между ростом населения и исчезновением лесов: появление одно-

олнительного жителя в Гуандуне означало сокращение пло-
rо � б � 
щади лесов nримерно на 0,4 га, а в Гуанси - на о, акра . (Подоб-

ная разница в показателях между двумя провинциями основы

вается на том факте, что nосевные nлощади в Гуандуне расширя

лись не только за счет вырубки лесов, но и засыпки части моря, 
а выращивание риса отличалось высокой степенью интенсивно
сти; кроме того, в отличие от Гуанси, Гуандун ввозил значитель
ные объемы риса.) Соответственно, учитывая предложенные Ро
бертом Марксом данные по росту численности населения каждые 
20 лет, мы можем исnользовать полученные усредненные пока
затели для расчета исчезнувших к определенному году площа
дей лесов. Хотя данный сnособ позволяет осуществлять лишь 
nриблизительные расчеты, его результаты, скорее всего, застав
ляют ситуацию выглядеть удручающей в более pa1t1teм nериоде, 
чем это было в действительности 107• Результаты расчетов пред
ставлены в табл. 5.1. 

Наличие тенденции стабильного сокращения лесов очевидна, 
однако следует отметить, что в 1853 г. лесами все еще были по
крыты около 25% общей территории Линнаня, в то время как 
плотность его населения составляла примерно 77 человек на 1 кв. 
км; для сравнения: во Франции площадь лесов в 1789 г. снизилась 
до 16% от общей территории страны ,  при этом показатель плот
ности населения составлял менее 50 человек на 1 кв. км108• 

106. На основе данных из: Marks 1997: 280. 
107. На самом д�ле следовало бы ожидать, что показател ь  сокращения л�сов 

из расчета на каждого дополн ительного жителя должен быть меньше в на
чале рассматриваемого нами периода и выше- в конце. Лучш ие земли, 
как правило, осваиваются первыми, соответственно, лонач алу прирост на
селения требовал использования меньших площадей, че м  в даJIЫJейшем 
(хотя именно в дал ьнейшем это могло быть компенсировано за счет по· 
вышения урожайности земли ) .  Кроме того, в более раннем периоде до· 
полнительные потребности в энергоресурсах, вызванные приростом н асе
ления, могли удовлетворяться и без того, чтобы локаэатель ежегодного 
потребления древесины лревышал скорость восстановлен ия леса. Однако 
по мере возрастания плотности населения потребление древесин ы могло 
уже вести к объемам вырубки лесов, значи тельно лревышающим объемы 
его восстановления ' что запускало процесс постоянного усугубления си· 
туации, по крайней мере в ряде местностей .  108. Данвые по населе1 Ф IИЮ ранции взяты из: McEvedy aпdJones 1978:  59· 
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Именно в силу того, что плотность населения в Линнане была 

гораздо выше, чем во Франции, более высокий показатель дол и 

лесных площадей может скрывать больши й дефицит древесины . 

Для того чтобы разрешить данный вопрос, я прибегпул к созда

нию двух простых, хотя и искусственных показателей. Первый 

из них-экологически рациональный объем обеспечения энерго

ресурсами из расчета на душу населения - представляет собой 

оценку того, как много тепла (в тоннах угольного эквивалента

туз) ежегодно можно получать из древесины, не прибегая к вы

рубке больших объемов леса, чем те, что допустимы для его вос

становления. Второй - использование древесины в промытлен

ных целях из расчета на душу населения - указывает на объемы 

древесины, доступной для прочих целей (от производства бума

ги и строительства до обеспечения топливом кузн и ц) , исходя 

из предположения , что основные потребност и  домохозяй ств 

в топливе были удовлетворены, но не превышены, и потерь дре

весины не произошл о. 
На первый взгляд может показаться, что при испол ьзовании 

данных показателей ситуация во Франции должн а  выглядеть бо
лее оптимистичной, чем в Линнане, с учетом того, что от одно

го гектара леса зависело гораздо меньше л юдей. Однако по край

ней мере четыре фактора заставляют предполагать обратное. 

Во-первых, вполне вероятно, что потребност и  в энергоресур 
сах н а  душу населения в Южном Китае были значительно мень
ше аналогичных потребностей во Франции, так как в более те
плом климате необходимость обогрева жилищ стояла не стол ь 
остро; способы тепловой обработки пищи в Китае позволяли до
водить ее до готовности гораздо быстрее и при испол ьзовании 
меньшего количества топлива; конструкция китайской печи от
личалась гораздо большей эффективностью как для целей при
готовления пищи, так и для обогрева жил ища по сравнению 
с конструкциями печей и (особенно) каминов, распространенных 
в Европе. Данные отличия были учтены мною при расчетах по
казателей по Гуандуну (см. приложение В), однако существует 
большая вероятность того, что сила их воздействия при нята 
во внимание в недостаточной мере109• 

109. Информацию no конструкциям nечей, технике быстрого обжаривания nищи 
в глубокой сковороде nри nостоянном nомешивании и nрочим особенно
стям, повышающим эффективносrь использования топлива, см. в: An
derson 1988: 149-151, 154· См. также nриложение В. 
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б nрактика выращивания деревье в  и сбора 
во-вторых о щая 

- б ' Китае для которои ыли характер ны на-
сноrо топлива в • древе 

б груnп деревьев во дворах или вокруг дворов ка-
личие не ольших б б е выраженная зависимость от до ычи древеси
ждой семьи и оле 

ссивах указывает на минимальность транспорт-
ны в лесных ма • 

к Соответственно, имело смысл nодбирать и хво
ных издерже · 

ие мелкие элементы горючих материалов, которые рост, и nроч 
в евроnейских лесах остались бы лежать на земле и nросто nро-

nали бы. я не знаю, насколько сильным было это отличие, nо

этому в моих расчетах оно не учиты�ается, од�ако о но nоказа

тельна для nрактики китайских семеи сельскои местности, ког

да исnользование небольших объемов дополн ит ельного труда 
(обычно женского и детского) nомогало извлекать максималь

ную пользу из ресурсов, комnенсируя экологическ��о 
издержки, 

связанные с более высокой nлотностью населения . (Относи
тельная немногочисленность больших массивов лесов также со
ответствует другой традиции, согласно которой китайские эли
ты, в меньшей мере интересующиеся охотой и верховой ездой, 
чем большая часть nравящих классов Евразии, предnринимали 
меньше усилий по сохранению значительных массивов земли для 
целей малоинтенсивного исnользования, чем господствующие 
слои большинства nрочих оседлых обществ111• Результатом это
го была большая эффективность, но меньшие объемы неисnоль· 
зуемых ресурсов, что впоследствии сыграет для Европы благо
приятную роль «nреимущества отсталости».) 

В-третьих, в субтроnическом Линнане за год дерево почти на
верняка успевало вырасти больше, чем во Франции .  Подобное от
личие можно было бы оценить количественно и учесть nри рас
четах, однако я этого не сделал ; это еще один способ добиться 
того, чтобы наши сравнения были nредвзяты скорее по отноше
нию к Китаю, чем к Евроnе. 

но. Информацию по данной практике выращивания деревьев и ее отличиям 
от ситуации в Европе см. в: Meпzies 1996: 66g, 667. 111. Подобное обобщес твление применимо скорее к этническ и м  китайцам из чис · л а мелкопоместного дворянства, купцов и землевладельцев, че м  к маньч· 
журским завоевателям, основавшим династию Цин · од н ако маньчжуры повс�местно остав 

t 
ались немногочислеJшой группой н аселения, за и скЛJо· чением Пекина и соб М ственно аньчжурии. Более того в то время как куль· турвые и нтересы ма 

' ньчжуров теряли налет воинственности (они все мень· me увлекащ, сь охот f1 
та йц� 

0' и верховой ездой), среди собственно этнических ки· .в тех, кто интере б немного. 
совался охотой и верховой ездой, всегда ыло 
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В-четвертых, и это, возможно, самое важное, семьи китайских 

земледельцев использовали в качестве топлива не тол ько древе

сину, но и остаточные продукты урожая. Таким образом, в то вре

мя как во Франции каждый гектар леса, превращенного в пашню, 

был полностью утерян для целей обеспечения энергоресурсами, 

в Китае отданная под плуг земля продолжала обеспечивать зем

ледельцев и топливом. Сжигание остаточных продуктов урожая 

имело свои экологические издержки, однако это вряд ли пред

ставляло собой большую проблему. Речь шла о потере органиче

ских веществ, которые могли бы удобрить собою почву (поскол ь

ку черви, бактерии и грибок разлагал и мертвые растения на пи

тательные вещества, поглощаемые живыми растениями ), хотя 

наша оценка азотного обмена позволяет говорить о том, что это 

едва ли представляло серьезную проблему. Еще одна не подцаю

щаяся расчетам, однако, возможно, более серьезная пробл ема за

ключается в том, что извлечение остаточных продуктов урожая 

усугубляет ветровую эрозию поч в. Впол не возможно, что это 
была более серьезная проблема для Северного Китая, чем для 
Линнаня, поскольку для севера страны характерн ы  более легки е  

почвы и более длинные промежутки между сбором урожая и по

явлением новых ростков, обладающих достаточ но сильными для 

удержания земли корнями. Для текущих целей данные издерж

ки nриниматься мною в расчет не будут, по край ней мере для п о

казателей по Линнаню. Я перехожу к оценке описанной практ и
ки в обеспечении потребностей региона в энергоресурсах. 

В предшествующую зеленой революции эпоху съедобным было 
менее половины веса взрослого растения риса (как и прочих ма
лых зерновых растений) . Думаю, мы ничуть не переоценим объ
емы остаточных продуктов урожая, если предположим, что они 
равнялись объемам съедобной части растения. Однако надо учи
тывать, что некоторые из остаточных продуктов использовались 
как корм для скота, особенно свиней. Хотя до 19 20-х гг. описей 

поголовья скота нигде в Китае не проводилось, существуют ос
нования полагать, что соотношение количества свиней (главно
го источн ика мяса) к количеству людей на протяжении истории 
менялось незначительно (это позволяет нам nрименять данные 
по ХХ в. для XVIII в.) . Мною делается допущение о том, что со
отношение числа прочих сельскохозяйственн ых животных, ис 
nользовавшихся главным образом для выполнения определен 
ных работ, к числу л юдей в целом соответствует показателям 

ХХ в. по Северному Китаю, что почти наверняка будет представ
лять собой завышенное значение, поскольку крестьяне Линианя 

393 



В ЕЛ И К ОЕ РЛС Х О ЖД Е Н И Е  

о меньшие наделы, чем жители севера стра-
брабатывали горазд 0 

тельной информации по источникам, доnуще-
ны. (Для дополни 
ниям и расчетам см. приложекие В.) 

ие данной методики применительно к объемам 
Использован 

а продуктов питания в Линнане в 1753 г., рассчитан
производств 
ных Робертом Марксом, приводит к выводу о том, что остаточ-

кты урожая доступные для использования в качестве ные проду ' 
• 

топлива, должны были давать по меньшеи мере о,о8 туз на душу 

населения или примерно четверть того, что рассматривается 
Азиатским банком развития в качестве сегодняшних м и н ималь

ных потребностей; при этом более достоверным представляется 
показатель 0,16 туз на душу населения. (Маловероятно, чтобы 
в XVIII в. крестьяне использовали значительно большие объемы 
топлива, чем те, что рассматриваются сегодня в качестве нормы, 
и было бы парадоксальным предполагать, что их потребности 
были выше, а потому им пришлось столкнуться с невероятной 
нехваткой энергоресурсов.) И на случай, если наша оценка все же 
является завышенной, я полностью исключил любые остаточные 
продукты, кроме тех, что сопутствовали сбору урожаев зерновых, 
батата и сои, притом что остальные культуры были распростра
нены весьма широко. Согласно оценкам Роберта Маркса, все пи
щевые продукты, употребленные в 1753 г. населением Л и ннаня, 
вполне могли быть выращены на 30% культивируемой в провин
ции земли. Соответственно, даже при таком маловероятном сце
нарии, как необходимость уменьшить рассчитанные Марксом 
объемы урожая вдвое, территории, отданные в Линнане под дру
гие культуры, все равно должны были составлять более 40% об
щих сельскохозяйственных площадей; игнорирование остаточ
ных продуктов с данных территорий почти наверняка в доста
точной мере принижает любой оптимизм в оценке объемов 
получаемого из них тепла. 

Теперь мы можем перейти к оценке объемов обеспечения энер
горесурсами в 1753 г. и в последующем периоде. Прибавляя при
рост населения в Линнане каждые 20 лет плюс соответствующее 
число животных, предполагая (ложно), что допол н ительные 
площади земли, отдаваемые под сельскохозяйственные нужды, 
служили лишь для обеспечения потребностей дополнительного 
населения в питании , и используя вышеприведенные дан ные, ка-сающиеся вырубки лесов, мы получаем показатели для табл. 5.2 и 5·3 ·  Таблица 5.2 демонстрирует, что потенциальные объемы обеспечения энергоре сурсами из расчета на душу населения были подвержены изменен т б иям. а лица 5·3 показывает, сколько дре-
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Т А Б Л И ЦА 5.2 

Общие объемы обеспечен ия энергоресурсами 
из расчета на душу населения при условии, 

что древесина для иных целей не использовалась, туэ 

1753 г. 

1773 г. 

1793 r. 

1813 г. 

1833 г. 

1853 r. 

1753 г. 

1773 г. 

1793 г. 

1,75 

1,45 

1,19 

1813 г. 

1833 г. 

1853 г. 

Т А Б Л И ЦА 5 . 3  

Объемы обеспечения древесиной, 

о,99 

о,83 

0,70 

превышающие потребности домохозяйств 

«Нетоплиtтая» 

Леспые Лес, исnоль- Оставшиеся древесина, 

территории, зушый .мспые т на душу 
га как тоnлиВО площади населения 

15500 000 1 65оооо 13 85оооо 2,85 

14220 000 1 675 000 12 545 000 2,25 

13 100000 2 260000 10 840000 1,73 

н 8оо ооо 2 469 000 9 331 000 1,32 

10 700000 2 956 000 7 744000 1,00 

958оооо 3339000 6 241000 0,74 

весины было доступно для прочих целей при условии, что еже
годно рубке подвергались лишь экологически рациональные 
площади лесов и потребность в древесине, необходимой для обе
спечения разницы между доступными осrаточными п родуктами 
урожая и минимальными объемами топлива, испол ьзуемого для 
обогрева жилищ и приготовпения пищи, полносrью удовлетво
рялась до того, как древесина шла на другие возможные цели. 

Несмотря на свою неточносrь, полученные показатели иллю
стрируют два важных момента. С одной сrороны, мы видим, как 
рост населения мог приводить к бысrрому уничтожению лесов 
даже в экономике, использовавшей ресурсы досrаточно эффек
тивно. Если учитывать, что древесина, обозначенная в табл. 5·3 
как «нетопливная», шла на строительсrво домов, судов, изготов
ление телег и прочих необходимых изделий, сrановится очевид
ным, что запасы энергоресурсов, доступных для обеспечения po
cra в любой отрасли (даже в тексrильной, где энергоресурсы при
менялись для изготовления отбеливающих вещесrв и красителей) , 
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ньшались. Таким образом, получается, что, 
стремительно уме 

чению численности населения, рост рыночно
способствуя увели 

производства мог в итоге привести к закрытию 
го ремесленного 

скои• «двери» которая позволяла «революции тру-
той экологиче ' • 

б ейти к революции промышленнои, если только долю ия» пер 
экономика не переходила на массовое использование ископае-

мых энергоресурсов и (или) импорти�уемого сырья. В рассма

триваемом нами случае сдерживающии фактор экологического 

характера был налицо. В ретроспективе он представляется се

рьезным препятствием для дальнейшего роста населения и сред

недушевого дохода, связывая трудовые ресурсы в сельском хо-

зяйстве. 
с другой стороны, приведеиные цифры вовсе не указывают 

на неминуемость мальтузианского кризиса- даже по состоянию 
на 1853 г. ситуация в Линнане представлялась более благоприят
ной, чем та, с которой в более ранний период столкнулась Фран
ция (повторюсь, далеко не самая обезлесенная часть Западной Ев
ропы). По состоянию на 1550 г. показатель общих объемов резер
вов энергоресурсов из расчета на душу населения составлял 
во Франции 2,3 туэ или 3,6 тонны пригодной для заготовки дре
весины на душу населения сверх основных потребностей, но 
к 1789 г. почти весь этот избыток оказался исчерпан. Уровень обе
спечения энергоресурсами должен был составлять примерно 
о,б4 туэ на душу населения при условии, что вся пригодная для 
заготовки древесина сжигалась, что оставляло примерно 0,29 тон
ны древесины из расчета на душу населения для использования 
в прочих целях при условии, что потребление энергоресурсов со
ответствовало предложенному Броделем показателю 0,5 туэ 
на душу населения. Ситуация даже в самых густонаселенных ча
стях Китая, судя по всему, не отличалась крайней остротой эко
логических проблем, а была даже более благоприятной по срав
нению с ситуацией в экономически схожих частях Европы. 

Наконец, нам следует обратиться к ситуации в Северном Ки
тае. Этот регион богарного земледелия был лишен преимуществ, 
связанных с наличием заливных рисовых nолей. При этом необ
ходимость обеспечения столицы страны, которая всегда была од
ним из круnнейших городов мира, лежала на нем тяжелым гру
зом. К 1900 г. на значительной части территории Северного Ки
тая действител:ьио был экологический кризис. Причем принято считать что подобная с ' итуация существовала здесь на протяже-нии длительного времени. Приводимые Линем Дакси данн ые по 1700 г. nозволяют го ворить о том, что две северные провин-
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ции Китая Шаньдун и Хэнань уже сильно пострадали от унич
тожен ия лесов, площади которых составляли 1,3 и 6,3% соответ
ственно. В Чжили - третьей провинции, целиком относившей
ся к макрорегиону Северный Китай, ситуация с л�сами был� 
не столь плачевной (22,7%). В Шаньси, входившеи в данн ы и  
макрорегион лишь частично, лесами были покрыты 18,8% терри
тории. Тем не менее ситуация в двух последних провинциях была 
далеко не безрадужной. 

В целом с самыми серьезными экологическими проблемами, 
судя по всему, пришлось столкнуться двум макрорегионам - Се
верному Китаю и Северо-Западному Китаю. Вследствие того что 
северо-запад страны отл ичался низкой плотностью населени я, 
заострять внимание на его усугубляющихся проблемах м ы  не бу
дем, несмотря на всю их значимость в локальных масштабах, 
а сосредоточимся на его значительно более густонаселенном со
седе. Северный Китай, как мы уже удостоверились в главе 3, пред
ставляет собой единственный макрорегион Китая, где в период 
между 1750 и 1900 гг. объемы производства непищевых культур, 
вероятно, упали как в абсолютном выражении, так и из р асчета 
на душу населения, поскольку для выращивания пищевых куль
тур требовалось все больше площадей. Однако по состоян и ю  
на 1800 г. ситуация в Северном Китае была удручающей далеко 
не повсеместно: перспективы повышения уровня ж изни были 
ограниченными, однако экологические резервы еще позволяли 
стабильное поддержание уже достигнутого уровня жизни при не
котором приросте населения. 

Путешествовавший в 1696 г. вдоль Великого канала фра нцуз
ский миссионер дю Альд упоминал в своих записях обш ирные 
леса в южной части Шан ьдуня, одной из наиболее густонаселен
ной частей самой бедной лесами части Север ного Китая 112• Мест
ность близ Яньчжоу, к которой и относились описываемые дю 
Альдом леса, продолжала поставлять топливную древесину по ка
налу в императорски й кирпичный завод в Линьцине и на п ротя
жении XVIII в. Пусть объемы поставляемой древесины и были не
большими, это nозволяет говорить о том, что Шаньдун распола
гал большими nлощадями лесов, чем можно было бы п редполо
жить, исходя из данных Линя Дакси113• Свидетел ьства Джорджа 
Стаунтона, члена британской дипломатической миссии в Пеки
не, указывают на то, что даже в 1793 г.  ситуация была далеко 

112. Pomeranz 1993: 134. 
113. Thn 1986: 138. 
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. Замечая что на большей части Великой китай-
не однозначнои. ' 

114 

• деревья «разбросаны редко , он указывает и на на-
скои равнины б б 115 

мест круnных рощ, обычно в лизи клад ищ . П ри 
личие в ряде • 

ению в целом жители сельских местностеи Север-
этом, по его мн ' 

ного Китая, которых он встречал, хотя и были бедны м и, но нуж-

етах nервой необходимости не испытывали .  Стаунтон 
ды в nредм 
также отмечает, что в Северном Китае корни сорго, обычно сжи-

гавшисся для получения используемой в качестве удобрения 

золы «В слvи. аях нехватки топлива» применялись и для поддер-
' '/. 116 н с 

жания огня в домашнем очаге . аконец, таунтон указывает 

на то, что сам Великий канал на протяжении многих миль был 

обрамлен ивами и прочими деревьями, высаженными для укре

пления его берегов117• Хотя собственно сами эти деревья и не были 

достаточно многочисленными, они позволяют говорить о том, 

что нехватка энергоресурсов еще не достигла критической отмет

ки: в ХХ в., когда население действительно испытывало серьез

ные проблемы с топливом, защитить эти деревья от незаконной 
118 

вырубки оказалось невозможным . 

Любые количественные оценки будут весьма приблизитель

ными, однако исnользование данных за ХХ столетие, для того 

чтобы с достаточной долей достоверности обрисовать картину 

nредшествующих периодов, вполне возможно. В качестве выбор

ки мною были взяты 25 округов на юго-западе Шаньдуня, насе

ление которых могло составлять в 18оо г. nримерно 5 млн чело
век. К 1930-м гг. исnользуемые в выборке округа Северного Ки

тая стали одними из тех, кому пришлось столкнуться с самой 
острой нехваткой энергоресурсов: вполне возможно, что объемы 
обеспечения энергоресурсами упали здесь до годового покаэате
ля на душу населения 0,09 туэ, что ниже показателей в самых 
проблемных частях современного Бангладеш и Сахеля 119• Соот
ветственно весьма удивительно, что, по свидетельствам Стаун
тон

_
а, в 18оо г. население указанной территори и  особых трудно

стеи не исnытывало. 
Приблизительная и nри этом весьма консервативная техника 

расчетов указывает на то, что показатель обеспечени я  энергоре-

щ. Staunton 1799: I: 2]9, II: 46. 
115. �а м ж�, ч. I, с. 266; а такж� ч. II, с. 46, 169. 
116. 1 а м же, ч. II, с. 138, 141. 
117. Там ж�, ч. п, с. 142. 
118. Сведения по н�хватк 

р 
е топлива и н�законной вырубке деревьев в ХХ в. см. в: 

om�ranz 1993: 124-125, 143-145· 
119. См. :  Pom�ranz 1993. р · 125; om�ranz 1988: appendix F. 
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сурсами в рассматриваемых округах составлял в указанный пе
риод примерно 0,62 туз в год, что примерно на 20% выше пред
лагаемого Броделем показателя использования энергоресурсов 
во Франции того же периода и почти в два раза выше современ
ной оценки минимальных потребностей. Вполне возможно, что 
более 40% данного показателя обеспечивались за счет остаточ
ных продуктов урожая, однако существует вероятность того, что 
в 1800 г. по крайней мере 13% территории рассматриваемых окру
гов еще были покрыты лесами 120. Судя по всему, для удовлетво
рения прочих потребностей (так, при строительстве сельских 
жилых домов часто использовался кирпич-сырец) древес и н ы  
оставалось немного, не говоря уже о ее использовани и  для целей 
промышленного роста, а сжигание остаточных п родуктов уро
жая в долгосрочном плане, должно быть, самым негативным об
разом повлияло на эрозию почв и утрату и м и  питательных ве
ществ (прежде всего в силу дальнейшего исчезновен и я  лесов 
в последующие десятилетия и снижения уровня грунтовы х  вод, 
о чем мы еще поговорим ниже). Тем не менее по состоян и ю  
на 18оо г. общая ситуация вряд л и  была более удручающей, чем 
на значительной территории Западной Европы. 

Таким образом, несмотря на высокую плотность населения, 
в 18оо г.  ситуация с воздействием на земельные ресурсы со сто
роны жителей Китая, вероятно, была не хуже, чем в Европе (или 
Японии). И вполне вероятно, что по крайней мере в том, что 

120. См.  nриложекие В. Приведенный nроцентный nоказатель значительно пре
вышает nредложенный Линем Дакси nоказатель по провинции в целом 
(1983 г.), однако мне nредставляются лишь два варианта, nри которых он 
может оказаться слишком завыш�:нным. п�рвый заключается в то .. 1 J что 
я серьезно щ:реоценил урожайность единицы площади, однако это nотре
бовало бы малоnравдоnодобного заключения о том, что урожайность в те
чение XIX столетия, отмеченного серьезнейшими экологическими труд
ностями и слабым развитием технологий, росла еще стре•штельнее, чем 
население. Второй заключается в серьезной недооценке мною nлощадей 
земель, отданных в рассматриваеы ых округах nод выращивание неnище
вых культур; nри этом округа эти, судя по всему (nодобно тому, что на
блюдалось в ХХ в.), были в значительной ыере сконцентрированы на вы
ращивании nшеницы и сорго nри достаточно небольтих объемах nроиз
водства табака и хлоnчатника. Это более вероятный вариант- 8 главе 3 
мною было выдвинуто nредnоложение о том, что в конце XVIII в. Север
ный Китай в целоы, возможно, nроизводил ббльшие объемы хлоnка, чем 
столетием позже, однако, если мои покаэатели лесных nлощадей ошибоч
ны именно по этой причине, это означает, что для использования в каче
стве топлива были достуnны даже ббльшие объемы остаточных nродуктов 
урожая, чем мы nредnолагаем, 11 что в 18оо г. Китай был еще более nро
цаетающим обществом, чем мною доnусхается. 
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свьсв и почв в Китае скорость гниения была ниже касается дер ' 

той, что наблюдалась в Западной Европе XVIII в. 

В других частях Европы экологические резервы могли быть 

более мощными. Так, более широкое распространение практики 

ротации земледельческих культур в Восточной Азии повысило 

уязвимость сельского хозяйства данного региона с установлени

см в Северном полушарии в первой половине XIX в.  более холод

ной погоды, вызванной неожиданным снижением солнечной ак

тивности121. Европа, по которой у нас есть большое число свиде
тельств, еще располагала значительными площадям и  лугов 
и пастбищ, орошаемых в мере, достаточной для их превращения 
в пахотные земли. Почти две трети площадей, прибавившихся 
к пахотным землям в Европе (за исключением России) в период 
между 1700 и 1850 гг., пришлись именно на эти пастбища. При 
этом и демографические, и институциональные исторические 
данные указывают на то, что большая часть подобных трансфор
маций произошла после 1800 г. Однако в Китае (или, если быть 
точным, в китайской части Средней Азии) большинство не ис
пользуемых под земледелие лугов представляли собой степи, 
а потому расширение посевных площадей производилось в ос
новном за счет вырубки лесов или осушения болот122. Таким об
разом, относительное изобилие воды (представлявшей собой 
естественный ресурс) могло дать Европе дополнительное поле 
для маневра в попытках справиться со связанными с земельны
ми ресурсами трудностями. 

Земельные и водные проблемы были взаимосвязаны и други
ми путями. Несмотря на то что тщательный сбор хвороста и оста
точных продуктов урожая в Китае и позволил решить проблему 
дефицита энергоресурсов, снизив необходимость в расчистке до
полнительных площадей и вырубке большего числа деревьев, 
данный подход имел и свои изъяны. Исчезновение лесов со вре
менем вело к эрозии почв и увеличению числа наводнений. Как 
уже указывалось, вполне возможно, что в XVIII в. ситуация с эро
зией почв в Китае была не хуже, чем в Европе, а вот проблема на
воднений могла стоять гораздо острее. Вырубка лесов ведет 
и к обезвоживанию почв, поскольку лишившисся леса террито
рии получают меньше осадков, испарение влаги из почв усили
ваете�, а низкорослые растения подвергаются более серьезному 
воздеиствию со стороны солнечных лучей. Сезонный характер 

121. Marks 1997: 224. 
122. Данные по Европе см. в: Richards 1990: 164. 
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осадков и засухи в Северном Китае делает его более схожим с не
которыми средиземноморскими и тропическими регионами, чем 
с Северной Европой 123, и вполне возможно, что с исчезновением 
лесов климатическая ситуация в нем лишь усуrубилась. Кроме 
того, по мере того как лёссовый грунт становится все более сухим, 
он оказывается не в состоянии снабжать растения дополнитель
ными питательными веществами через свою мощную капилляр
ную структуру. Самое же важное здесь то, что лёссовые почвы 
очень легковесны и чрезвычайно подвержены эрозии при исчез
новении лесов, защищающих ее от сильных ветров. (Значитель
ная часть почв, утраченных на территории Великих равнин се
веро-амери канского континента вследствие пылевых бурь 1930-х 
гг., также были лёссовыми.) 

Таким образом, то, как Европа решала свою задачу нехватки 
энергоресурсов (даже в период, предшествующий массовому nри
менению угля), могло быть более эффективным методом сохра
нения других ресурсов, чем подход, практикуемый в Китае. Не
обходимо подчеркнуть, что дело здесь было вовсе не в том, что 
европейцы осознано пытались предупредить иссушение почв по
средством сохранения лесного покрова. Хотя подобные усилия 
и предпринимались в ряде тропических колоний, где послед
ствия вырубки лесов для климата были значительно более в ыра
женными, данные идеи, частично основанные на китайских и ин
дийских источниках, возымели значение в самой Европе гораз
до позже: сохранение лесного покрова в том виде, в котором о н  
существовал в Европе XVIII в., было направлено исключительно 
на получение строительного леса (особенно для кораблесrрое
ния) и топлива 124• 

В ряде частей Северного Китая недостаток воды мог стать 
к 18оо г. серьезной проблемой, хотя наш и сегодняшние знания 
не позволяют сделать сколько-нибудь определенные выводы. 
В течение двух последних столетий в данном регионе происхо
дит опасное снижение уровня грунтовых вод. Сегодня многие 
города Северного Китая столкнулись не только с нехваткой 
воды, но и с серьезной проблемой проседания грунта 125• Вполне 

123. См., наnример, карты l-17 и l-23 а: Hsieh 1973, согласно которым среднегодо
вой уроаень осадков на большей территории Северного Китая составляет 
nримерно 500 мл, 250 из которых nриходится ТОЛhКО на июль и аагуст, 
а 150- главным образом на период с октября по апрель. Для сраан<:нИJI 
с данными по Северной Европе си.: Wallen 1970: 63, 114, 162-192, 227-239. 

124. Grove 1995' 56-59· 155· 199· 
125. Smi1 1994: 38-49; China News Digest, Мау 21, 1998. 
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состоянию на конец XVIII в .  данные пробле-
возможно, что по " д 

ли критическои отметки. а, крестьянам Се-
мы еще не достиг б к риходилось строить все более глу окие и доро-
верного итая n 

б игационные колодцы, осо енно тем из них, кто 
гостоящие ирр 

( культивированием хлоnчатника разум еется ,  что занимался t26) 
в долгосрочном nлане это только усугубило си1)'ацию , одна-

ко nредnринятое в 1771 г. исследование лежащеи к югу от Пеки

на территории nоказало, что nараметры 117 родников и 5 круп

ных озер практически не отличаются от своих показателей 

1420 г. 121 Исчезновение водоемов в окрестно:тях Цзинаня ,  сто

лицы nровинции Шаньдун, и в юго-западнои части Шаньдуня 
также, судя по всему, nроизошло в конце XIX и прежде всего 
в ХХ в. В nрефектурном географическом справочнике, датируе

мом 1839 г., указано, что на тот момент в округе Личэн насчиты
валось 7 озер, 150 родников, 11 колодцев, 14 прудов и 18 прочих 
водоемов. В сnравочнике подчеркивается, что 2 из 72 родников, 
которыми славился округ, исчезли.  Кроме того, в нем содержит
ся указание на исчезновение еще 7 родников и 2 озер, указанных 
в более ранних источниках (иногда значительно более ранних 
времен). (Предыдущий географический справочник по данному 
округу датируется 1785 г. 128) Это позволяет говорить о векото
ром снижении уровня грунтовых вод, хотя и не слишком резком. 
При этом в географическом справочнике по Личэн, датируемом 
1920-ми гг. и отличающемся гораздо большими подробностями 
по всем nредставленным сведениям, указывается лишь 5 озер, 40 
родников, 5 nрудов и 4 ручья. В нем особенно подчеркивается, 
что из 72 знаменитых источников, 70 из которых еще существо
вало по состоянию на 1839 г., осталось менее половины и что 
большое число nрочих водоемов также исчезло или заметно 

129 т б уменьшилось . аким о разом, представляется весьма вероят-
ным, что любые проявившисся в XVIII в. трудности, связанные 
с колодцами и снижением уровня грунтовых вод, представляли 
собой раннее и достаточно мягкое проявление проблемы, резкое 
усугубление которой пришлось на период после 1850 г. 

126. Pan 1994= 57-59· 
127. Zuo and Zhang 1990· 476 Н б · · �о ходим о, однако, учитывать, что данная терри-

тория уникальна, поскольку значительная ее часть представляла собой 
. императорски� охотн ичьи утодья . 128.Jшап fuzhi 18З9' J·uап б у · · казание на исчезнувшие водоемы прив�дено в следую-

129. Хu:�\����g
ах.спр��.о�ника: б:24а-Ь, б:32а, б:33Ь, 6:35а, б:зба-Ь, б:4оЬ, и б:42Ь. 

Xlanz 1· JUaп 10-12; информациию по 72 источникам см в раз-д�л� 10:44а. . 
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Благодаря преимуществам, которые дает ретроспекти вный 

взгляд, мы в состоянии заметить ряд важных отличий в том, ка

ким именно образом экологические и экономические проблемы 

были взаимосвязаны в Китае и Европе. У Европы было немного 

шансов на увеличение объемов обеспечения своих nотребностей 

в ткацком волокне и древесине за счет собствен ных ресурсов, 

nринимая во внимание достаточно малоинтенсивный уровень ее 

сельского хозяйства и (по сравнени ю  с Восточной Азией) огра

ниченность nредложения труда, что явилось бы nомехой для nо

вышения nроизводства льна, более тщательного сбора топлив

ных материалов и исnользования остаточных nродуктов урожая, 

а также, возможно, даже шансов на увеличение объемов произ

водства продуктов питания, которое соответствовал о  бы потреб

ностям происходившего в XIX в. роста населения. Тем не менее 

оказалось, что дефицит данных ресурсов мог быть восполнен 

за счет заморской торговли (поначалу благодаря хлопку, гуано, 

сахару, деревянным судам и продуктам перегонки смолы, а затем 

пшенице, мясу и лесу) . Китай и Я пония удовлетворяли дан ные 

потребности за счет собственных ресурсов благодаря использо

ванию трудоемких способов производства и (как м ы  увидим да

лее) внутренней торговли. И делал и  они это не для того, чтобы 
запутываться в сетях экологических п роблем. Тем не менее в дол
госрочном плане именно это и произошл о, по край ней м ере 
в Китае, запас прочности которого в обеспечен ности водными 
ресурсами и, возможно, защиты от холодной погоды уменьшил
ся. Эти проблемы нельзя было разрешить ни посредством пого
ды, ни любыми технологиями даже из числа тех, которы м и  м ы  
обладаем на сегодняшний день. 

Относительно небольшой запас экологической п рочност и, 
свойственный периферийным районам Китая, делал их весьма 
уязвимыми и в случае л юбого снижения уровня эффективности 
или помощи со сторон ы государства, содействовавшего в сгла
живании указанн ых проблем, при это м  в середине XlX в. рез
кое снижение указанного уровня и произошло. Богатая Дельта 
Я нцзы, которой была предоставлена свобода в ре шени и  водных 
и п рочих экологических задач, оказалась зат ронута дан ны м  
снижением в гораздо меньшей мере , чем остальные регион ы, 
хотя и серьезно пострадала в резул ьтате гражданс ких вой н  
XIX в. и роста объемов ввоза опия, сопутствовавш их новым п ро 
блемам и новым ориентирам государства 130• 

130. См.: Pomeranz 1993: chaps 3-5. 
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того как население оказалось вовлечено в от
Наконец, после 

б шей степенью интенсивности сельское хозяй-
ичавшиеся оль б л энергоресурсов и и менно этим и о еспечивало 

ство и заготовку 
ние изменить ситуацию, вычлени в  и разменяв 

свое существова , 
( ного пути на проблемы решенные за счет колоний 

проблемы дан ' 
" и химии) свойственные пути, которым пошла Евро-

технологии ' " 1з1 П 
авлялось нелеrкой задачеи . ри этом даже в совре-

па, предст " 
Ловиях переориентация китаиского населения на за 

менных ус 
-

нятость в нацеленное на экспорт промытленное производство 

и импортирование б6льших объемов сырья 
"
(как в свое время по

ступила Европа) оказались крайне сложнои задачей.  Проблема 

здесь заключается не только в огромном количестве соответству

ющего населения, но и в том, что многие из этих «излишних» ра

ботников в отличие от «излишних» работников в протопромыш

ленности ue могут перейти на работу на фабрики и заводы, без 

того чтобы это не сказалось негативным образом на объемах сель

скохозяйственного производства. 

Иными словами, ни одного из тех изменени й ,  сочетание ко

торых позволило Западной Европе остановить усугубление сво

их экологических проблем, не было в Китае. Там не оказалось 

свободных ресурсов, наличие которых обеспечивалось малоэф

фективными методами использования земель, таким и  как обще

ственные выгоны, трехполье или пастбища, предназначенные 
для выпаса лошадей дворян. Не было Китаю и пользы ни от тя

желого железного плуга (глубокая пропашка замедляет эрозию 

почв), использовавшегося на протяжении столети й ,  н и  от заим
ствования и доработки идей и технологий разведения лесов. 
У Оказавшихея не у дел земледельцев не было такой альтернати

вы, как промытленные города или Америка, и, как м ы  смогли 
удостовериться в главе 2, бытовавшие в среде китайского населе
ния обычаи не позволили полностью реализоваться даже той не
большой пользе в решении экологических проблем, которую пе
риферии могли бы получить в случае оттока части населения, 

131· Взгляд на данную проблему со стороны Сутихары (Sugihara 1997) более олти· 
мистичен.  Он утверждает, что, хотя взятие на вооружение и адаптация за· 
ладных технологий применительно к широким массам населения, став· 
шие результатом более позднего «восточноазиатского чуда», породили 
на llастоящий ••омент лишь одну страну (Япо ни ю) уровень жизни в ко· 
торой не уступает 

' • уровню жизни в богатейших государствах Запада, рево 
люция эта оберllулась ни с чем не сравнимым благом для миллионов жи· телей веевролей 
ВВП в ХХ 

ских стран, обеспечив 66льшие объемы роста мирового 
в., чем собственно Запад. 
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ищущей лучшей доли, в пропромышленн ы й  район Дельты Я н ц
зы. В Китае не было ни бума использования угля, заменившего 
собою древесное топливо, ни больших объемов землеемких това
ров из Нового Света. И хотя прирост населения Китая, возмож
но, и был медленнее того, что наблюдался в I8oo-1850 гг. в Евро
пе (примерно тем же он был и в период между 1800 и 1850 гг.), он 
пришелся прежде всего на такие регионы, как Северный Китай 
и районы среднего и верхнего течения Я н цзы, поставлявшие 
большие объемы сырья в Дельту Янцзы. Соответственно, если 
сложить друг с другом проявления, скорее всего, большей 
по сравнению с Европой экологической уязвимости Китая (ча
стично в силу самообеспечения волокном) по состоян и ю  на 18оо г. 
и прибанить сюда отсутствие неиспользуемых ресурсов, возмож
ностей по реализации относительно простых усовершенствова
ний в области землепользования и каких-либо эквивалентов того, 
чем Америка стала и в качестве направления исхода населения, 
и в качестве источника сырья, то внезапное расхождение путей 
развития Европы и остального м и ра становится не таким 
уж и удивительным. М ы  видим, каким образом экологическая 
ситуация, которая в 18оо г. была ненамного хуже ситуации в Ев
ропе, особенно того, что наблюдалось в экономических центрах 
европейского континента, и усугубление которой даже замедли
лось, в ряде регионов Китая вдруг стремительно ухудшилась, 
в то время как в Европе ситуация стабилизировалась. В свою оче
редь, петрудно представить и то, что без всех этих (или по край
ней мере бол ьшинства) источников решения экологических про
блем, как ставших результатом использовани я  новых техноло
гий, так и наверстывания отставания или богатств Нового Света, 
Европа также могла добиться гораздо меньших экономических 
преобразований, оказавшись в ситуации, когда ей пришлось бы 
столкнуться с необходимостью предпринимать гораздо больше 
усилий экологического характера. 

Здесь снова весьма показателен пример Дан и и - западноевро
пейской страны, которая больше схожа с некоторыми регионами 
Китая и Японии, чем с Англией. Несмотря на мощное развитие 
датского военного и торгового флота в XVI-XVIII вв. (ценой 
чему стала вырубка больших лесных площадей) и создан ие кон
цессий для заморской торговли и колонизации в соответствии 
с принцилами англо-голландской модели ,  в итоге Дания мало 
что выиграла от заморской экспансии ,  а ее проблемы, связанные 
с землей, знергоносителями и плодородием почв, в XVIII в.  обо
стрились. Тем не менее в отличие от большей части Европы ей 
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абилизировать экологическую ситуацию за счет вну-
удалось ст - б 

сурсов- масштабных кампании по удо рению почв 
тренних ре 

обращению песчаных дюн в плодородные земли 
мерrелем, ' 

рытью канав, систематическому управлению лесными ресурсами, 

плодолеременному хозяйству с засаживаниеr.: 
огромных площа

дей клевером и т. д. Меры эти оказались краине трудоемкими -

есьма сдержанные оценки Кьерсгаарда указывают на 50%-ное по-
в u 132 вышение рабочих часов для трудящихся сельскои местности _ 

и во многих случаях требовали массового исnользования 
каторжного труда, еще весьма распространенного явления в Да

нии XVIII в. 133 
Несмотря на то что данные усилия подвели под сельское хо

зяйство новую, экологически более здоровую основу, в период 
15оо-18оо гг. увеличения доли городского населения в Дании 
не произошло, а рост протопромышленности был весьма скром
ным134. Почти все энергоемкие товары, включая изделия из стек
ла, завозились из других стран, несмотря на связанные с этим 
проблемы135• Данная ситуация была свойственна и XIX в., хотя 
Дания и располагала достаточными объемами капиталов, транс

портом хорошего уровня, участвовала в развитии европейской 
науки и имела поблизости примеры индустриального строитель
ства схожих с ней в культурном плане обществ. Более того, тру

довые ресурсы страны были по-прежнему сконцентрированы 
прежде всего в сельском хозяйстве, несмотря на то что трудоем
кие подходы к земледелию, сохранности энергоресурсов и зем
лепользованию привели в долгосрочном плане к существенному 
снижению физической производительности труда: согласно 
оценкам Кьерсгаарда, в период между 1500 и 1800 гг. произошло 
не более чем юо%-ное увеличение объемов сельскохозяйственной 
продукции, которую необходимо было продавать для импорта 
таких товаров, как энергоресурсы,  в то время как трудозатраты 

132. Kjaergaard 1994: 151. В действительности, поскольку Кьерсгаард приходит 
к выводу о sо%-ном увеличении рабочей иедели и росте числа рабочих ие
дель в году, наиболее вероятиым представляется более чем sо%-ное уве
личение рабочего времеии. См. также обсуждение Кьерсгаардом вопроса 
с пр .. менением мергеля на с. ss-sб, где его расчеты показывают, что тру
дозатраты на обработку одиого тенда земли (0,55 га) составляли но рабо
чих дней, однако его дальнейшие расчеты осиованы иа допущеиии, что 
. данные трудозатраты составляли всего 50 рабочих дней. 

133. Ib•d., р. 37-38. 
134. lbid., р. 151-154. 
'35· lbld., р. 123. 
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увеличились более чем н а  200%136• (Когда же в конце XIX в .  пр�

быльность труда в Дании стала повышаться, лоначалу причинои 

этого было не столько усовершенствование физической произво

дительности, сколько рост индустриализации в соседних стра

нах, благодаря которому цены на сельхозпродукцию увеличи-

лись� _ 
Таким образом, вступить однажды на путь почти полнои эко

логической самодостаточности посредством интенсификации 

сельского труда и затем свернуть с этого пути оказалось делом 

весьма непростым- во всяком случае до того момента, как раз

витие в ХХ в. соответствующего оборудования и химии не позво

лило произвести гораздо более радикальные преобразования 

в сельском хозяйстве. В этом смысле путь Дании скорее напоми

нал путь, по которому в XVIII и начале XIX в. шли различные ча

сти Восточной Азии, чем путь развития Англии или даже Флан

дрии. (Это именно тот самый «крестьянский» путь, с которого, 

по мнению Амброзоли, и свернула Англия, рискуя скатиться 

к возможной экологической катастрофе, если бы не доступность 
гуано и промытленных удобрений.) Но даже и при столь мас
штабном трудовом вкладе в сфере землепользования результа
том было достижение лишь приблизите.л.ьноzо экологического рав
новесия: объемы ввозимого в страну угля стали стабильно повы
шаться после 1740 г. и особенно после 1820137• 

Однако проблемы Европы представляются более легкораз
решимыми, чем проблемы Китая только в ретроспективе, да 
и то лишь при сочетании технологических изменений с навер
стыванием институционального отставания и ресурсами Нового 
Света. В конце XVIII в. Восточную Азию нельзя было рассматри
вать в качестве «перенаселенной» по сравнению с Европой, по
скольку значительная часть ее населения жила не хуже европей
цев, а состояние некоторых из экологических проблем, с которы
ми ей приходилось иметь дело, было не столь серьезным, как 
в Европе. 

Даже дальнейший прирост китайского населения по крайней 
мере на 150 млн,  а может быть, и на все 225 в период между 18оо г. 
и 1930-ми гг. не сопровождался сколько-нибудь явным снижени
ем качества питания. Даже в начале ХХ в., когда проблема бед
ности населения встала чрезвычайно остро, а идеи Мальтуса осо
бенно актуальными, средний рост молодых представителей 

136. Kjaergaard 1994: 158. 
137. IЬid., р. 127-1:28. 
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.. ния продолжал пусть и медленно, но увеличи-
взрослого насел-. • 

дставляет собой часто используемыи,  хотя 11 не-ваться, что пре • 
. риблизительныи показатель качества питания на

однозначныи п tзв Среднее потребление товаров, не относящихся к пред
селения . 

ервой необходимости ,  вероятно, все же снизилось метам п • , 
однако, как мы удостоверились в главе 3, в значительно и мере это 
стало результатом того, что рост населения пришелся прежде 
всего на менее развитые регионы, вслед<:_твие чего доля населе

ния Цзяннаня и ряда прочих местностеи, для которых был ха

рактерен более высокий уровень жизни,  в общенациональных 
средних показателях потребления снизилась. Существует немно

го оснований говорить о снижении уровня жизни в Китае, кро

ме, возможно, в северных и северо-западных районах, за исклю
чением периода катастроф, пережитых страной в середине XIX в. 
Соответственно, немного оснований говорить о перенаселенно

сти или экологическом кризисе по состоянию на 18оо г. (и еще 
в меньшей мере по состоянию на 1750 г.), если под этим м ы  по
нимаем угрозу существующим ожиданиям. Самое большее, о чем 
мы можем утверждать, так это о наличии сдерживающих факто
ров экологического характера, которые препятствовали резкому 
повышению уровня жизни, а также служили указанием на более 
серьезные проблемы в будущем, которые могли возникнуть в се
верной и северо-западной частях Китая. 

В целом следует сказать, что значительные проблемы испы
тывали обе оконечности Евразии. Любые отличия, касавшиеся 
(зависевшей лишь от внутренних ресурсов) степени серьезности 
той или иной проблемы были весьма незначительными. Б6ль
шая же часть преимуществ Европы заключалась в наличии неис
пользуемых ресурсов или мощностей, ставших следствием ин
ституциональных преград для интенсивного землепол ьзования, 
а не постепенным их накоплением, которое стало бы возможным 
за счет экономических условий более высокого порядка. Более 
значимым, чем любые отличия, при условии, что м ы  ограничи
ваемся внутренними ресурсами рассматриваемых регионов, яв
ляется то, насколько быстро рост населения и протопромышлен
но�ти закрывал ту экологическую «дверь», что делала возмож
нои реализацию более радикальных изменений в экономической 
жизни и показателях потребления ресурсов из расчета на душу 
населения в любом регионе мира. Для реализации и дальнейшего развития промышленной революции и даже для более про-

аз&. Lee and Wang {готовится к печати): с. б, 10. 
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должительного роста протопромышленности требовалась не

ожиданная удача в виде возможности поставки огромных объе

мов энергоресурсов, волокна и, возможно, даже древес и н ы  

и з  других регионов. 
Для полного понимания значимости подобной удачи нам не

обходимо обратиться к последней из общих черт рассматривае

мых регионов. Выше мною было высказано утверждение о том, 

что благодаря крайне эффективным (и зачастую трудоемким) 

способам использования ресурсов китайским и японским эконо

мическим центрам удалось добиться большего в поиске тех мест

иъzх «болеутоляющих» средств, которые были способны сгладить 

нехватку землеемких ресурсов. Тем не менее найденные реше

ния не были доведены до конца (особенно решения, касавшиеся 
обеспечения древесиной) и зависели от ввоза ресурсов из друтих 
местностей (например, соевого жмыха из Маньчжурии, предна
значенного для улучшения состояние почв, отданных под куль
тивацию хлопка). Иными словами, как европейским, так и ази
атским экономическим центрам требовалось заполучить земле
емкие ресурсы, которыми их могла бы обеспечить международная 
торговля с менее густонаселенными регионами. Если брать ис
ключительно осуществлявшуюся ненасильственными методами 
международную торговлю с другими частями Старого Света, 
то у экономических центров в обеих оконечностях Евразии были 
сравнимые возможности и ограничения. При этом можно утвер
ждать, что китайские экономические центры использовали дан
ную торговлю более эффективно, чем западноевропейские. 

Торговля с периферийными регионами Старого Света 
ради их ресурсов: общие модели и ограниченносrь 

смитовского решения квазимальтузианских проблем 

Замещение w.mopma в nepuфepu..u 
со свободн.ъut трудов·ы.м. иаселеиие.ч 

Ввозом землеемких товаров, прежде всего различных источни
ков энергии, из менее густонаселенных территорий зани мались 
все экономические центры Китая, Японии и Европы. Для Запад
ной Европы подобными товарами были поначалу зерновые, лес 
и крупный рогатый скот из стран Балтии и Восточной Е вроnы, 
а затем разнообразная продукция из Нового Света. Линиань вво
зил ряд товаров из Юга-Восточной Азии и даже Индии, а вот 
Цзяннань полагалея в основном на рис и древесину из районов, 
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находящихся выше по течению Янцзы и ее притоков, а пример
но с 1б8о г. и на древесину и сою из Маньчжурии. В Японии объ
емы торговли с другими странами, отличавшисся в XVI и нача
ле XVII столетия достаточно большими размерами, сильно упа
ли после 1640 г. как следствие проводимой государством 
политики а к 1700 г. товарообмен и вовсе ограничился почти ис-' 139 п ключительно серебром и шелком . ри этом развитие получи-
ла торговля между экономическими центрами (то, что Сьюзаи 
Хэнли и Коза Ямамура условно называют регионом 1) и осталь
ными частями (регионом 11) Японии. Регион 1, судя по всему до
стигший к 1720 г. максимального уровня населения, которое он 
был в состоянии обеспечивать всем необходимым, продавал 
в другие части страны гвозди, черепицу, инструменты, кожаную 
обувь и прежде всего ткани. Регион II ввозил промытленные то
вары и вывозил рис, древесину, лошадей и прочие землеемкие 
товары. Внешние районы, особенно на дальнем севере страны, 
были среди прочего и важными поставщиками рыбы, за которой 
приходилось уходить все дал ьше в море и которая с середины 
XVIII в. и грала в экономических центрах все более важную роль 
и как пищевой продукт, и как основа для получения удобре
ний 140. 

За возможность приобретения землеемких товаров необходи
мо было платить, и все наши экономические центры пытались 
осуществить это посредством продажи промытленных товаров, 
прежде всего тканей. Однако подобной модели обмена были 
свойственны по меньшей мере два возможных ограничения. 

Во-первых, экспортеры сырья зачастую инициировали про
цессы импортозамещения, в рамках которого они сами брались 
за изготовление промытленных товаров, которые ранее ввози
ли. А по мере снижения прибыли от производства основных ви
дов экспортируемых товаров, например когда дальнейший экс
порт древеси ны означал доставку бревен до рек на все б6льшие 
расстояния, население переключалось на другие виды деятель
ности. В ХХ в. многие правительства стран третьего мира при
ступали к им портозамещению в качестве сознательной стратегии, 
направленной на индустриализацию страны зачастую с доволь
но слабыми в долгосрочном плане результатами141• Соответ
ственно экономисты рассматривают импортазамещение в каче-

139. Sugihara 1996: 38 
140. Hanley and Yamamura 1977: 19-28, 132-136, 163-171; Howell 1992: 271-275· 
141. Многие более открытые экономики, разумеется, также не преуспели .  
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стве лолыток пойти против естественных тенденций рынка, при

бегая к тарифам, субсидиям и прочим подобн ы м  мерам, 

направленным на искусственное повышение конкурентоспособ

ности зарождающи6хся промытленных отраслей. При этом две 

сотни лет назад технологические отличия между экономически

ми центрами и лерифериями были достаточно невелики, и ка

кими бы они ни были, они не находились под защитой общепри

знанных международных патентов. Лишь немногие лроизвод

ственные л роцессы требовали значительных лервоначал ьных 

объемов основного каnитала, а довольно высокие транспортные 
издержки (особенно в случае со слишком объемными относитель
но своей стоимости n редметами повседневного спроса) выnол
няли в оnределенной стеnени роль естественных nротекциони
стских мер. Некоторые nроизводства (наnример, шелководство 
и изготовление шелковых тканей) были столь сложными, что 
конкурировать с уже существующими nроизводителями было 
крайне сложно, nри этом многие другие виды nроизводств были 
достаточно nростыми 142• Таким образом, до 1800 г. имnортаза
мещение не было вынужденным nроцессом: оно n роисходило 
естественным nутем в тех nериферийных регионах, где населе
ние обладало достаточной свободой, чтобы заниматься новыми 
сферами nроизводственной деятельности и решать, что именно 
nроизводить для собственного nользования, а что закуnать 
на средства, вырученные от занятий nрочими видами труда, 
то есть участвовать в оnисанной де Фрисом «революции трудо
любия». Процесс nрерывался лишь nри отсутствии оnределен
ных видов сырья, nри необходимости владения особо сложными 
nроизводственными навыками или при. вмешательстве nрави
тельсти или слишком много возом нивших о себе моноnолий. 

Со временем nрактика имnортазамещения распространилась 
на территории тех районов Китая, с которыми вели торговлю до
лина нижнего течения Янцзы и Линнань. Развитие nротоnро
мышленности ударило no излишкам риса, который культивиро
вался на территориях, nримыкающих к среднему течению Янц
зы (как no nричине роста населения, так и отказа части 
земледельцев от выращивания риса в nользу nроизводства хлоn
ка, которым обесnечивались местные nрядильщицы и ткачихи), 
и ранее nостаилялея в долину нижнего течения Янцзы, что сни
зило зависимость данного региона от тканей, nоставляемых 
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из Цзяннаня 143• В XVII в .  nроизводство хлоnчатобумажных тка
ней в Северном Китае расширилось, и по мере того как дан ный 
nроцесс nродолжался и в XVII I  в., регион nоставлял все меньше IH 
хлопка-сырца в Цзяннань . 

Вnолне возможно, что сокращение nоставок хлоnка-сырца 
из Северного Китая было более существенным, чем снижение nо
ставок риса и древесины из райнов среднего и верхнего течения 
Янцзы, nоскольку, судя по всему, Северный Китай расnолагал 
меньшим числом внутренних факторов, nреnятствующих nри
росту населения, получив в итоге более острые экологические 
nроблемы. В 1750-1850 гг. Северный Китай, точно так же как 
и районы среднего и верхнего течения Янцзы, отличался более 
высоким уровнем nрироста населения, чем имnерия в целом. Од
нако на территориях, nрилегающих к среднему течению Янцзы, 
nрирост населения, судя по всему, саморегулировался точно 
так же, как в долине нижнего течения Янцзы. В течение несколь
ких десятилетий, nредшествовавших гражданским войнам сере
дины XIX в., вследствие нехватки земельных и водных ресурсов 
он сильно замедлился, вернувшись к nрежним nоказателям лишь 
сnустя 50 лет nосле окончания вооруженных конфликтов145• 
И хотя давление на земельные и водные ресурсы уже было серьез· 
ным, замедление роста населения имело место достаточно рано, 
чтобы регион смог избежать круnного экологического или эко
номического кризиса. Площадь nоверхности озера Дунтинху
второго круnнейшего озера Китая -nредставляет собой хороший 
nриблизительный nоказатель воздействия населения на эколо
гию районов, nрилегающих к среднему течению Янцзы, nосколь
ку значительная часть территории озера была засыnана, что 
сильно nовысило опасность наводнений. В nериод с 1825 по 1850 г. 
nлощадь озера уменьшилась nочти на 8оо квадратных миль (или 
13% от nредыдущего nоказателя площади), оставаясь до конца 
столетия nрактически неизменной 146• 

В Северном Китае прирост населения nродолжался nочти бес· 
прерывно, несмотря на серию настоящих экологических ката
строф с долговременными nоследствиями, вплоть до 1950-х гг., 
когда произошло его ускорение. При этом как до 1850 г., так и nо
сле самый быстрый nрирост населения на территории Северно· 

143· Bozlюng 1998: 108. 
144. Lu 199�: 48�-483. 
145. P�rdu� 1987: �19-�33; Skinner 1987: 67-77. 
146. P�rdu� 1987: �04. 
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го Китая, судя по всему, имел место в Хэнане-самой бедной про

винции макрорегиона 147. Остается непонятным, почему произо

шло именно так, однако определенные подсказки вполне могут 

быть получены благодаря последним исследованиям волроса 

контроля за рождаемостью в других частях Китая . •  
В работе Джеймса Л и  и Вана Феня, отличающеися радикаль

но новым взглядом на демографию Китая, подчеркивается роль 

расширенных родственных групп, действовавших посредством 

объединений родственников или глав домохозяйств расширен

ных семей. Подобные группы играли важнейшую роль в ограни

чении уровня деторождения в браке и усыновлении сирот, а так

же в обеспечении лрис:млс:мого уровня жизни для своих лрс:

старелых членов и ритуальной преемствс:нности в случаях отсут

ствия у семейной пары собственного наследника мужского 

пола 148• В более: широком смысле бытует утверждение:, что соци

альные механизмы, в рамках которых взаимосвязь между жена

тыми родными братьями остается крепкой, являют собой опре

деленную форму гарантий, снижающих необходимость подстра

ховки от рисков, выраженной в виде: многочисленного потом

ства 149• Родственные объединения были особенно влиятельны 

в Южном Китае, хотя составлявшие их домохозяйства в среднем 
и не отличались большей сложностью, чем семьи севера стра
ны150. Совместные домохозяйства были наиболее: частым явле
нием в провинции Ляонин- одном из главных объектов иссле
дования Ли и Вана. 

При этом на севере и северо-западе Китая родстве.нные связи 
были достаточно слабыми, совместные: домохозяйства встреча
лись гораздо реже, чем в Ляонине (правда, данные, на основании 
которых сделан этот вывод, отличаются фрагментарностью), зато 
были более: распространены независимые семьи малого типа. 
Когда собственность семьи делилась между родными братьями 
на  севере: страны независимо от  того, был ли еще жив кто-то 

147· Инфор••ацию по предшествующему 1850 г. периоду си. в: Liaпg 1981: 396-397 :��-404; покаэатели за 1774 г. и более поздиие данные, кроме данных
' 

842 г., которые нредставляются чрезмерно завышенными по всем рас
сматриваемым nровннциям1 а также необычайно низкие показатми 
эа 1711 г. по Хэнаню, уровень которых делает посл�ующий рост покаэате-

8 
лей nроuинции еще более вnечатляющим, см. о: Liп and Chen 1981· 39 

14 · См��отовящуюся к изданию работу Ли 11 Вана (Lee and Wang), особе;,"� гла-
7 11 8; l�нформацию по вопросам усыновления см. также 11: Waltner 1990 

и Dennerlшe 1986. 
149· Саiп 1982: 173· 
15°· С м . ,  например: Buck 1964: 367. 
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из родителей, вероятность того, что они откажутся от каких-ли
бо составляющих собственности, принадлежавшей расширенной 
семье или создадут новые ее составляющие, была существенно ' 151 ниже, чем в южных регионах . Даже комната, в которой расnо-
лагались семейный алтарь и похоронные таблички предков, ча
сто превращалась в жилую комнату или делилась на соответству
ющее количество частей, и каждый из братьев устанавливал в ней 
собственный алтарь даже в случаях, когда двор домов братьев 

б 152 п по-прежнему оставался о щи м . ринимая во внимание подоб-
ные обстоятельства, крайне трудно представить себе, чтобы се
мья расширенного типа была в состоянии воздействовать как 
в качестве материальной силы, так и в качестве идеала на реше
ния о рождении ребенка, принимаемые семьями малого тиnа, 
в той же мере, что и в Цзяннане и Ляонине. Вполне возможно, 
что совершенно отличная система родственных связей делала ме
ханизмы уровня домохозяйств, игравшие центральную роль 
в ограничении рождаемости в других частях страны, относитель
но слабыми в Северном и Северо-Западном Китае, где динамика 
изменения численности населения была более близкой к той мо
дели, которую Мальтус, Хайнал и прочие специалисты оnреде
ляли в качестве общей для всего Китая. 

Какими бы ни были nричины демографического бума в Север
ном Китае, вnолне вероятно, что в 1840-х гг. nлотность его населе
ния nревышала nлотность населения территорий среднего тече· 
ния Янцэы на 50%, и это несмотря на гораздо меньшие водные ре
сурсы, более короткий сельскохозяйственный сезон и nрочие nро
явления его менее выгодного положения153• К 1953 г. по nокаэателю 
nлотности населения Северный Китай превосходил среднее тече· 
ние Янцэы уже на 70%. В nодобных обстоятельствах проиэводство 
неnищевых культур из расчета на душу населения в Северном Ки
тае в отличие от территорий среднего и верхнего течения Янцэы 
в 1750-1900 гг. почти наверняка снизилось (вполне возможно, что 
имело место и падение абсолютных объемов nроиэводства). И если 
nроиэводство хлоnка-сырца снижалось при одновременном уве
личении объемов nроизводимой эдесь же хлоnчатобумажной пря
жи, то nадение объемов поставок хлопка-сырца в Цэяннанъ долж
но было быть весьма значительным. (Для доnолнительной инфор· 
мации по данным сценариям см. приложение Е.) 

151. Wakefield 1992: 224-229, 254. 
152. Wakefield 1994: 201, 227-228. 
153· Skinner 1977а: 213, 226 с корректировкой данных из: Skinner 1987. 
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Независимо от того, смогли л и  данные процессы развития 

в перифериях достигнуть относительно благоприятного равнове

сия, что, судя по всему, и имело место в районах среднего и верх

него течения Янцзы, или же им этого не удалось, подобно ситуа

ции в Северном и Северо-Западном Китае, они ограничили спо

собность более развитых регионов к экономическому росту 

и дальнейшему углублению промытленной специализа
_
ции. Пре

жде чем мы вернемся к рассмотрению этих последствии, следует 

более подробно остановиться на причинах данного процесса. 

До настоящего момента я определял его в качестве естествен

ного, развития которого и следовало ожидать в случае, если пе

риферии отличались наличием более или менее свободного тру

дового населения и отсутствием особых ограничений (например, 

в виде колониальных монополий). Однако реальность гораздо 

сложнее. Мы еще довольно далеки от понимания того, что имен

но привело к росту населения в любой из данных периферийных 

территорий, хотя внешний спрос на их продукцию и рост воз

можностей профессиональной занятости определенную роль, 

безусловно, сыграли. 
Сложностью отличается и взаимозависимость между приро

стом населения и снижением вывоза сырьевых материалов в дру

гие регионы. В Северном Китае, для которого было характерно 

богарное земледелие, одно лишь повышение трудозатрат приве

сти к значительному увеличению урожаев было не в состоянии, 

при этом прирост населения и экологические проблемы, вероят

но, служат хорошим объяснением того, почему столь многие 

из nредставителей избыточных трудовых ресурсов региона вы

брали ремесленное производство, а объемы вывоза хлопка-сырца 
154 с б упали . о ственно прирост населения мог бы многое объяснить 

и в снижении объемов вывоза древесины из производивших ее ре
гионов. Продукты питания и лес соперничают между собой 
за землю, а знания, позволяющие увеличить урожайность с еди
ницы площади, были еще на достаточно примитинном уровне155• 

При этом не совсем понятно, почему в районах среднего те
чения Янцзы, где увеличение урожаев риса могло быть легко до
стигнуто дополнительными трудозатратами, рост трудовых ре
сурсов nривел не к nроизводству больших объемов риса и тор
говле ими в целях получения тканей из других регионов 
а к изготовлению тканей на местах. Предлагаемые Перкинсом

' 

154· Допо�нительную информацию по данному вопросу см. в приложении F. 
155. Menz1es 1996: 619-622, 644-665, 659-663. 
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иные данные nозволяют сделать nредnоложение 0 том разрозне 
Я ) 

, 
что в провинции Хунань (среднее течение нцзы с �остом насе-

ления произошло и резкое повышение уровня урожаиности риса 
иницы площади в некоторых из округов, ориентированных ��ывоз продукции в наибольшей стеnени: в XVIII в. уровень 

урожайности риса составлял nримерно бо% от соответствующе
го показателя по нижнему течению Ян цзы,  сравнявшись с ним 
в XIX в. tsб Площади обрабатываемых земель также существенно 

а v 157 п увеличились, судя по всему, в наименее р звитых раионах . 0_ 

скольку население Хунаня в nериод с 1775 по 1850 г. увеличилось 
на 40% (вполне вероятно, что его ежегод н ы й  nрирост в 1750-
1775 гг. был даже выше, хотя данных, nодтверждающих nодобнос 

) 158 предположение, nочти нет , эта nровинция вnолне могла бы 
добиться nо,идержания необходимых объемов nроизводства nро
дуктов питания из расчета на душу населения и соответственно 
увеличить абсолютные объемы излишков, которые можно было 
поставлять в другие провинции. Поскольку вместо этого nрои
зошло снижение объемов nоставок, нам следует сделать вывод 
о том, что nовышение урожайности в более всего ориентирован
ных на вывоз продукции округах не было nоддержано ее nовы
шением во многих других округах частично по причине того, что 
жители выбирали другие виды деятельности. Того же мнения 
придерживались и многие чиновники имnерии Цин. Некоторые 
из них возлагали вину за неудачи в своих камnаниях, наnравлен
ных на распространение практики nоследовательного культиви
рования на одном и том же наделе двух культур за один сельско
хозяйственный сезон, на нежелание крестьян обесnечивать необ
ходимые объемы трудового вклада даже в местностях, где условия 
благоприятствовали подобной nрактике159• При этом население, 
занимавшееся не связанной с культивацией зерновых деятельно
стью, шла ли речь о жительницах долин, изготовлявших ткани, 
или выращивающих рис жителях горных областей, nо-nрежне
му потребляло рис, снижая nоставляемые в другие регионы из
лишки. Подобное nерерасnределение труда неминуемым вовсе 
не было. 

Несмотря на снижение физической отдачи от трудового вкла
да в любой из ориентированной на вывоз nродукции сфер, nовы-
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шение цен на сырье было достаточно высоким, чтобы сделать 

и дальнейшую сnециализацию более выгодной, чем диверсифика

цию. Хотя трансnортные издержки в nредшествовавший Новому 

времени период способствовали развитию самодостаточности от

дельных регионов, стоимость транспортировки речным или мор

ским путем зачастую была достаточно невысокой. Поскольку пе

риферийные районы Китая все же продолжали поставлять в Цзян

нань и Линнавь большое (хотя и снижавшееся) количество 

слишком объемных относительно своей стоимости товаров, мож

но было бы заключить, что перевозчики, которым требовалось вез

ти какой-то груз и в обратном направлении, должны были бы 

предлагать привлекательные расценки на транспортировку про

изводимых в Цзяннане товаров, хотя дополнительный вес был бо

лее серьезной проблемой для судов, поднимавшихся вверх по те

чению, чем для судов, спускавшихся к Цзяннаню. Соответственно 

нам требуется получить дополнительные объяснения для такого 

феномена, как протоnромышленность районов среднего течения 
Янцзы, либо посредством рассмотрения сил, nреnятствовавших 
дальнейшему росту вывозимой продукции, либо сил, СТI()собст.во
вавших межрегиональной диверсификации. 

Одним из логических объяснений, хотя у нас и нет достаточ
ных данных, стало бы объяснение, касающееся местных транс
портных издержек. В границах того или иного макрорегиона 
первым делом заселялись наиболее плодородные и доступные 
регионы, ближе всего расположенные к рекам, выполнявшим 
роль крупных транспортных артерий. Дальнейший прирост про
изводства осуществлялся в районах, в слишком непропорцио
нальной степени удаленных от данных артери й, вследствие чего 
транспортировка объемных товаров становилась дорогостоящей. 
А поскольку Китай уступал Европе и Индии по такому покаэате
лю, как поголовье крупного домашнего скота из расчета на душу 
населения, вполне возможно, что, несмотря на то что (в соответ
ствии с обоснованием, предложенным в главе 1) общие его транс
портные мощности европейским не уступали, по мере удаления 
от речных артерий транспортные издержки быстро повышались. 
Однако самое большее, что можно было бы этим объяснить, это 
то, почему рост объемов вывозимой продукции отставал от ро
ста населения, культивируемых площадей и общего производства 
nродукции в периферийных регионах. Этим не объясняется то, 
почему жители местностей, расположенных рядом с хорошей 
транспортной инфраструктурой, снизили в XIX в. объемы выво
зимой продукции, если только нам не удастся продемонстриро-
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вать что они начали обменивать свою сырьевую продукцию 
на т�вары, производимые в районах более позднего заселения. 

Это nрояснила бы ситуацию с теми, кто заселял местности, 
расnоложенные вне nределов долин основных рек,- речь идет 
0 быстро увеличивавшемся количестве лиц, расчищавших и воз
делывавших склоны гор и холмов в конце XVIII и начале XIX сто
летия. Заселение склонов гор и холмов долгое время связывали 
с внедрением ввезенных продовольственных культур (картофе
ля батата), сnособных nроизрастать на менее качественных по-' 

160 чвах в условиях высокогорья . Это помещает расчистку и засе-
ление гор и холмов в мальтузианский контекст, в рамках кото
рого nрирост населения вытесняет часть жителей на менее 
качественные земли, а новые культуры чудесным образом дают 
им возможность выживать на этих землях, или же новые сельско
хозяйственные территории делают возможным дальнейший рост 
населения. Бедные жители высокогорий, едва выживающие 
на низкосортных nищевых культурах, вряд ли бы были целью 
для nоставок излишков, производимых земледельцами долин
ных местностей. 

Тем не менее была у нагорного земледелия и другая сторона, 
для нашего исследования весьма актуальная. Значительная 
часть того, что выращивалось на склонах гор и холмов, а также 
бывших nустошах -чай, арахис и различные масличные культу
ры, - nользовалась все большим спросом по причине роста бла
госостояния жителей Китая, а не только увеличения его насе
ления. В своей недавней статье Фань Синь  аргументирует 
утверждение о росте уровня жизни населения в нижнем тече
нии Янцзы в XVII-XIX вв. именно свидетельствами об увеличе
нии потребления незерновых культур161• Хотя на настоящий 
момент схожими исследованиями по практике питания населе
ния в остальных частях Китая мы не располагаем, представля
ется достаточно вероятным, что выращивавшие рис жители 
низменных местностей в среднем и верхнем течении Янцзы, до
бившиеся как более выгодных условий торговли, так и более вы
соких показателей производительности земли 162, тратили часть 
своего растущего дохода на разнообразные приnравы. Если так 
оно и было, то им пришлось стать потребителями продукции 
своих соседей, nроживавших в горных и холмистых местностях, 

16о. Для ознакомления с классическим мнением см . :  Но 1955: 192, 196-197· 161. Fang 1996: 97· 
162· Pcrdue 1987: 113-135; Perkins 1969: 21. 
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отсылая и м  взамен часть производимого риса. Авторами иссле

дований вполне обоснованно подчеркивается тот факт, что про

изводители незерновых товарных культур зачастую выращива

ли и пищевые культуры, то есть, скажем, могло происходить од

новременное расширение производств чая и батата, что делало 

их менее зависимыми от приобретаемых продуктов питания 

по сравнению с производителями «вызывающих nривыканис 

nродуктов» Карибского региона 163• Распространение второсте

пенных зерновых культур в конце XVIII и XIX вв .  привело 

к тому, что несколько испытывавших ранее дефицит nродуктов 

питания округов в Хунане nревратились в чистых экспортеров 

данной продукции164• При этом по-прежнему вполне вероятно, 

что тот рис, который ранее перевозился на лежащие ниже по те

чению территории, теперь отnравлялся в горные местности. 

До настоящего момента в рассмотрении данного вопроса 

я ограничивалея экономическими факторами, лишь добавляя от

дельные детали, раскрывающие особенности того, каким имен

но образом рыночные силы nроявляли себя в Китае, вместо того 

чтобы обсудить какие-либо из прочих причинных сил. При этом 

для объяснения возраставшего дефицита основных категорий 

ввозимых товаров, свойственного Цзяннаню, могут быть приве
дсны дополнительные экономические факторы. 

В период после 1800 г. произошло ухудшение состояния 
водной транспортной связи между Северным Китаем и долиной 
Янцзы, что усугубило ситуацию с поставками хлопка-сырца. Разу
меется, возделывание опийного мака в качестве товарной аль
тернативы хлопчатнику в районах верхнего течения Я н цзы, 
на северо-западе и юго-западе страны ситуацию не улучшило 

165 
' 

хотя и началось лишь nосле 1850 г. Однако следует рассмо-
треть и nрочие факторы, касающиеся общественного устройства 
и государственной политики. 

Одним из этих возможных факторов представляется государ
ственная система общественных зернохранилищ, доказавших свою 
эффективность в сдерживании цен как в периоды их сезонных ко
лебаний, так и в неурожайные годы. Пьер-Этьен Уилл и Р. Бин 
Вонг указывают на тот факт, что это снизило риски, связанные 

163. Mazumdar 1984: 269-�:170; Garddla 1994: 32. 
164. Perdue 1987: 134. 
165. Информаци� об упадке Великого канала, связывавшего север и юг страны, 

см. в: Hosht 1971: 223-227; Pomeranz 1993: 154-164. Сведения о nроизошедшей 
в ряде регионов замене хлопчатника на опийный мак см. в: Chao ,977, 23. 
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с nереходом на возделывание незерновых куль1fе и необходимо
стью nриобретения nродуктов nитания на рынке . Пик развития 
данной системы зернохранилищ nришелся на XVIII столетие, по
сле чего для нее настуnили тяжелые времена. Тем не менее мно
гие местные зернохранилища продолжали функционировать 
и nозднее, хотя nравительство более и не могло осуществлять меж
региональные перевозки больших объемов зерна для сглаживания 
nериодически возникавших кризисов. Таким образом, в XIX в. си
стема зернохранилищ еще могла служить в качестве буфера nро
тив рисков, которым в районах с избыточным производством зер
на nодвергались крестьяне, выбиравшие диверсификацию, буду
чи, однако, малоэффективной в отношении рисков, связанных 
с межрегиональной специализацией. 

Другим, более скрытым фактором влияния могли быть ки
тайские обычаи, определявшие те или иные роли для женщины 
и мужчины. Женщинам больше nодобало работать на дому, за
нимаясь nрежде всего nрядением и изготовлением тканей, 
а не в nоле. Если бы данных традиций, включая связывание ног 
остающимся на дому женам, не существовало, вnолне возмож
но, что nроживавшие во внутренних материковых регионах 
страны семьи nытались бы заниматься более интенсивным воз
делыванием больших земельных nлощадей, таким образом nро
изводя доnолнительные товарные объемы сельхозnродукции 
и меньшие объемы тканей. 

В главе 2 нами уже были рассмотрены некоторые из nроблем, 
касающихся оценки ограничительного влияния данных обычаев 
на выбор экономического характера. При этом мы выяснили, что 
даже в Цзяннане женщины nолностью nрекратили заниматься 
nолевыми работами лишь nосле 1850 г. 

Мы также выяснили, что по крайней мере nри ценах середи
ны XVIII в. необходимости обращаться к обычаям, чтобы объяс
нить, nочему в данный nериод сельские женщины занимались 
ткачеством, а не nолевыми работами, нет. (В особенной мере от
носительные цены благоnриятствовали занятиям ткачеством 
в районах среднего течения Янцзы, для которых были характер
ны более низкие цены на рис.) Однако самое простое объяснение 
далеко не всегда дает представление о настоящих мотивах, и иде
ализированная формула «мужч ина nашет, женщина ткет», став
шая актуальной в период правления династий М ин и особенно 

166. Wi\1 and Wong 1991: 496_497. 
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Цин, вероятно, действительно спосо
1
�вовала импортазамеще

нию в центральных регионах страны . 

Поскольку распределение труда согласно принципу «мужч�

на пашет, женщина ткет» представляло собой идеал, которыи 

в силу практических соображений иногда все же нарушался, его 

можно рассматривать даже в качестве вожделенного уклада жи�

ни (в той же мере, что и ограничение труда женщин домохозяи

ственными задачами в ряде стран Запада в определен н ые исто

рические периоды, когда заработки мужчины позволяли супру

ге оставаться на дому), который по мере роста благосостояния 

в конце XVIII в.  могло перенимать все большее число семей, про

живавших в районах среднего течения Янцзы. А поскольку обы

чаи не в состоянии самоутвердиться автоматически (хунаньским 

мужчинам пришлось учиться выращивать хлопчатник, а хунань

ским женщинам- прясть хлопчатобумажное волокно и ткать), 

усилия империи Цин, направленные на распространение домо

хозяйств, построенных на принципе «земледелеu/ткачиха», по

средством распространения соответствующей информации, судя 

по всему, определенный эффект возымели. 
Более того, подобные обычаи, касавшиеся роли мужчины 

и женщины, возможно, были актуальны и в середине X I X  в . ,  ког

да внутренние периферийные районы страны оказались доволь
но плотно заселены (за исключением Маньчжурии), удерживая 
население от обратной миграции в Цзяннань. Пока во внутрен
них районах еще имелось достаточно земли, а профессиональные 
умения большинства населения (а также самовосприятие) были 
связаны с земледелием, вполне вероятно, что массовой миграции 
в прибрежные территории все равно быть не могло. Однако не
смотря на проблемы, с которыми Цзяннаню пришлось столкнуть
ся в XIX в., уровень среднедушевого дохода в nровинции оставал
ся самым высоким в Китае, и вследствие того, что в других частях 
страны стала ощущаться нехватка земель, можно предположить, 
что все большее число лиц, не имевших достаточно земли, мигри
ровали в Дельту Янцзы для занятий ремеслами и работы в сфере 
обслуживания, что вело к росту населения региона, снижению 
уровня заработной платы и стоимости вывозимой ткани и т .  n. 
Возможность подобной миграции можно было бы представить, 
если бы женщины могли мигрировать в одиночку (в регионы, где 
они были бы в состоянии заниматься производством текстиля) 
без опасности стать жертвой предрассудков и если бы ткачество 
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валось как идеальное занятие для женщины, бывне �ассматри 
омохозяйства, в рамках которого мужчине был 

шеи часть: 
д

ежный доступ (посредством либо прав владельца, обесnечен ад 
и" аренды) к земельн ому н аделу. Однако nо-б олгосрочно , ли 0 д 

б Ie обычаи все же существовали - даже в Цзян-екольку подо нь 
б как правило, должен ыл в н осить значитель-нане арендатор, 

б . _ ни 0 какой миграции едных сельских домохо-ныи депозит, 
б номические центры не могло ыть и речи. Чтобы зяйств в эко 

б играция началась, лонадобилось зарождение после подо ная м 
ромытленности фабричного типа, когда при некото-1900 г. п 

б рых предnриятиях существовали � щежити я  для одиноких 
женщин, и nролетариата по европеискому образцу. В середине 
19so-x гг. миграция вновь прервалась, когда правительство Ки
тайской Народной Республики запретило переезд сельского на
селения на жительство в города. 

Рост населения и развитие ремесел в менее развитых регионах 
поощрялись имnерией Цин не только в качестве одного из эле
ментов общественного идеала ,  но и как способ максимального 
повышения числа домохозяйств простолюдинов, иреуспевающих 
в достаточной мере, чтобы быть в состоянии выплачивать нало
ги на регулярной основе. Администрация Цин не стала полагаться в этом деле лишь на динамику рынка. Мы уже видели, каким 
образом государство поощряло миграцию в менее заселенные 
территории, предоставляя соответствующую информацию, вкла
дывая деньги в инфраструктуру, а иногда и предоставляя ссуды. 
А меры в области налогообложения земли как юридическая оценка жестких квот, касающихся земельных налогов с Цзяннаня и ряда прочих богатых территорий , с других регионов страны не взимавшихся, так и фактическая политика,  позволявшая недавно заселенным или повторно заселяемым территориям не вы
плачивать налоги, без всякого сом нения, были направлены на поддержку развития периферий, вероятно сдерживая при 
этом развитие важнейших экономических центров империи. Государством также предпринимались значительные, хотя и нереrулярные усилия по содействию распространению передо-вого опыта как в обла • сти сельского хозяиства так и ремесленных производсто Ре ' 

· чь идет, например, о таких мерах, как внедрение новых сочетаний • 
ц 

сельскохозяиственных культур и наем ткачих из зяннаня для обуч 168 (Э му 6 ения населения в других регионах . то-лагоnриятствовала ирактика запрета чиновникам служить 
168. Mann 1992" 86· W . • ong 1997· 

422 



Г Л А В А 5 .  О Б Щ И Е Т РУДНО С Т И : Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е  П Р О БЛ Е М Ы · · ·  

в той местности, откуда они были родом, и частой их террито

риальной ротации .) Кроме того, администрация Цин предпри

нимала масштабные меры по обеспечению средств существова

ния для населения испытывавших наибольшие экологические 

проблемы районов севера и северо-запада Китая . Вполне вероят

но, что на цели крупнейшего из данных проектов, нап равленно

го на сохранность природных ресурсов прилегающих к Хуанхэ 

территорий, а также служащего и прочим целям, было потраче

но более ю% от сумм ы  общих правительственных расходов в на

чале XIX в. , то есть больше, чем некоторые правительства трати

ли на прочие расходы, за исключением расходов на военные нуж-
169 

ды, выплату долга и заработную плату гасслужащих . 
_ 

Оценить точно эффект предпринятых администрациеи Цин 

мер не представляется возможным. Вполне вероятно, что на фун

даментальном уровне изменить динам и ку развития они и не 

смогли. Однако они все же имели определенное воздейств ие, 
способствовавшее наряду с рынками распространению по терри
тории империи сельскохозяйственной, ремесленной и коммер

ческой экономики. Воздействие это, однако, вряд ли было посто
янным, и нам стоит разобраться, когда и почему и менно оно ме
нялось. 

Р. Бин Вонг указывает на тот факт, что у администраций позд
ней империи Мин и империи Цин было два варианта развития 
экономики. Согласно одному первенство отдавалось межрегио
нальной торговле и специализации, а согласно второму- созда
нию в значительной мере независимых и самодостаточ н ых ячеек. 
Оба сценария предусматривали наличие на первоначальном эта
пе определенных усилий со стороны государства. Второй вариант 
требовал существенно меньшего постоянного контроля со сторо
ны высших уровней государственной власти 170• (Ил и  во всяком 
случае так предполагалось: при рассмотрении долгосрочных эко
логических последствий регионального или местного самообеспе
чения это может оказаться противоречащим ф актам. Кроме того, 
картина осложняется наличием разнообразных уровней, приме
нительно к которым можно вести речь о различных степенях вза-

169. Для ознакомления с детальным исследованием сисгемы субсидирования эко
логически уязвимого Северного Китая, в котором, к слову, nодчеркивает
ся, что к концу XIX в. субсидирован не было nрекращено (соответственно, 
оно не может служить объяснением стремительного и nродолжительного 
роста населения в данном регионе, имевшего место в ХХ в.), см.: Pomeranz 
1993· 

170. Wong 1997: 139; см. также с. 224-229. 
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имозависимости или самодостаточности,- от
б 

уров
)
н

П
я им перии 

онов по Скиннеру, до местных о щи н. ериод nо-
и макрореги , 

гда как я уже указывал, реальность на местах сдвига
еле 1750 г., ко , 

лась в сторону отдельных ячеек, стал также периодом,  когда (осо-

бенно после 18оо г.) государство все больше дистанцировалось 

ных проектов и становилось все менее эффективным в их 
от круп 
реализации. То, каким образом первенство тех или иных идей из-

менялось в соответствии с текущим пониманием возможностей 

и наоборот, и то, каким образом меняющаяся официальная пози

ция, конкретные меры и широкомасштаб
_
ные экономические тен

денции были взаимосвязаны между собои, еще только предстоит 

выяснить. 
Между тем Япония демонстрирует в целом схожие модели 

развития при наличии весьма отличных обязательств, которые 

берет на себя центральное правительство. После 1720 г. прирост 
населения в главных экономических центрах страны был весьма 
ограниченным, более того, в конце XVIII и начале XIX столетия 
было зафиксировано naдeuue численности населения как в Кан

то, так и в столичном регионе, в то время как в различных пери
ферийных районах примерно после 1780 г. был отмечен как при
рост населения, так и расширение ремесленных п роизводств 171• 
Развитие периферии в ущерб экономическим центрам династи
ей Токугавы не поощрялось, однако после 1760 г. правителям не
которых периферийных провинций было разрешено предпри
нять новые меры, благодаря которым была достигнута диверси
фикация экономики и обеспечена более существенная, чем ранее, 
поддержка растущего населения. 

Так, Тоса, относител ьно бедная провин ция, специализиро
вавшаяся на производстве древеси ны, оказалась л ишена значи
тельной части своих лесов во время nришедшегося на XVII сто
летие строител ьного бума: для обеспечения древесиной Осаки 
и оплаты огромных расходов, которые правители Тосы несли 
в рамках оказываемых сёгунату услуг и во время п рожи вания 
в Эдо, вырубленными оказались склоны целых гор и холмов. 
Последующие попытки сельскохозяйственного освоения расч и
щенных земель угнаться за ростом населен и я  не смогли по при
чине разрушения почв nотоками воды, обрушивающи м ися 

171. Инфор••ацию по ста . rнации •шслеиности населения 8 экономических центрах ер.: Sa1to 1985· 211 и 1 h h' 8 · wa •• 1 19 1: 440; 110 стабил ыюму приросту населсни.о 
в 11С!J11фсриliных pali 011ах, несмотря на разразиuшиliся 8 середине XVIII сто· летия сильнеr1 шиf1 ' голод, см. в: Roberts 1991: 87_91. 
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с оголенных склонов гор и холмов. XVIII столетие оказалось 
для Тосы гораздо более сложным, чем XVII: население исnыты-

172 вало нехватку еды, а в 50-е гг. и вовсе разразился голод . 
Однако в конце столетия nрирост населения в Тосе возобно

вился, а nроблема нехватки nищи стала менее острой. В немалой 
стеnени этому способствовало упразднение в провинции моно
nолий, что привело к масштабному буму мелких производств, за
нимавшихся изготовлением предназначенных для вывоза това
ров, таких, наnример, как высококачественная бумага. Упраздне
н ие же монопол и й  стало возможным благодар я  тому, что 
правителям Т осы удалось существенно сократить расходы на со
держание своего двора в Эдо и оказываемые сёгунату услуги. Для 
реализации данных изменений, позволивших ослабить бремя , 
возложенное на данную провинцию, и освободить ее экономику 
от пагубного бюджетного груза, лонадобилось согласие централь
ного правительства 173• 

После того как бюджет сделал возможным упразднение nаrуб
ных монополий и трудовых обязательств и таким образом позво
лил обеспечивать всем необходимым более многочисленное на
селение в nериферийных районах, прирост этого населения при
вел к укреплению направленных на либерализацию тенденци й . 
Увеличение населения в периферийных районах сопровождалось 
все более масштабным переходом к выращиванию двух урожаев 
риса в год. В свою очередь, расширение подобного земледелия, 
крайне трудоемкого и с трудом поддающегося контролю, способ
ствовало развитию более мелких земледельческих производств 
и возрастанию независимости арендаторов. Двумя столетиями 
ранее те же изменения произошли в столичном регионе, когда 
он nереживал и значител ьный рост населения, и распростране
ние практики выращивания двух урожаев риса в год 174• 

Таким образом, хотя династия Токугава, в отличие он Цин , 
и не поощряла более равномерное распределение населения 
и протопромышленности по территории страны, в кон це концов 
ею были упразднены меры, способствовавшие концентрации на
селения и ремесленных производств в экономических центрах. 
Тем временем по меньшей мере некоторыми европейскими госу
дарствами проводилась nротивоположная политика, противо
действующая рынкам (не всегда успеш но) в целях дальнейшего 

172. Robcrts 1991: 88-100, 1151-21. 
173· lbld., р. 271-299· 
174. Согласно Аанным из: Smith 1959, nр11ВСАснныи а: Palat 1995: 62. 
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легированного nоложения ведущих сnециа
обесnечения nриви 

нов. Как яnонская, так и китайская nрото
ванных регио лизиро 

независимо от стоящих за этим nричин nри-
мытленность npo 

ражеиному региональному разделению труда к менее вы шли 
ному разделению труда в рамках домохозяйств 

и более выражен Ан 11s ' 

чем n отоnромышленность в гл ии . 
Р 

нутренних районов Старого Света не вызвало мо-
Развитие в 

возникновения деф ицита в более развитых регио
ментального 

авших в них сырьевые ресурсы. Даже густонаселенная нах, закуn 
долина нижнего течения Янцзы nо-nрежнему находила терри-

де она могла обменивать свои промытленные товары тории, г 
на местные сырьевые ресурсы частично за счет поиска более от-

даленных рынков, частично благодаря специализаци и  в ряде ни

шевых nроизводств, наnример в изготовлении высококачествен

ных тканей, где nрочие регионы составить и м  конкуренцию были 
nока не в состоянии. Потенциал данных процессов был, однако, 
небезграничным. 

К 1800 г. китайские торговцы древесиной проникли во все 
уголки имnерии, и расстояния, на которые сnлавлялись бревна 
nрежде, чем достигнуть nункта назначения, составляли иногда 
не одну тысячу километров. В ряде мест провинци и  Шэньси, от
личавшейся низким уровнем заработной nлаты, волочение бре
вен до реки осуществлялось на расстояние до 65 миль. Это боль
ше, чем nротяженность маршрутов сухопутной доставки бревен 
в Евроnе, за исключением маршрутов, по которы м  осуществля

лось обесnечение бревнами Мадрида176• При этом количество ра
бочих рук, необходимых для nроведения работ, сделало nодоб
ную древесину чрезмерно дорогой даже для Цзяннаня. Согласно 
одному из nисьменных источников XVIII в.,  «независим о  от того, 
стоит ли дерево 100 или 1000 таэлей, его заготовка обойдется все 
в те же 1000 таэлей»177• Более того, высокая себестоимость пере-

175. Saito 1983: 40-43. 
176. Wu and Xu 1985435-446; Bozhong 1994Ь: 93; Braude\ 1981: 365-367; Бродель 1986: 

39°-392· Для информации по доставке бревен в Мадрид см: Ringrose 1970: 
27· Мадрид мог nозволить себе приобретение невероятно дорогих ресурсов (и, соответственно, разрастись до размеров, когда собственно внутреиние территории стран ы  обеспечивать его всем необходимым были более 
не 8 состоянии) благодаря стекавшимся в него налогам и своему положению в кач�ств(: п ромежуточного пункта доставки серебра из Нового Света, а ве благодаря то 
р варам, которые производились им для обмена на сы-ьевые материалы 

• или арендным и налоговы м  выплатам получаемым 
с nрилегающих к неи те 

' 
177- Цитата из: Bozhong 1994�: 9:.

риторий . 
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возки вполне могла иметь парадоксальные последствия: уничто

жение лесов не приносило никакой ощутимой экономической вы

годы экспортируемым древесину регионам. Подобная практика 

явилась полной противоположностью той эффективности, кото

рая достигалась благодаря сбору топлива рядом с домом. Так, 

в 1920-х гг. высокая себестоимость транспортировки из лесов Се

nеро-Западного Китая привела к тому, что доставка стала огра

ничиваться лишь самыми ценными частями деревьев. Послед

ствиями этого стало не замедление вырубки лесов, а увеличение 

объемов обрубков и количества отходов, которые лесорубы остав

ляли на местах, замедляя восстановление лесов 178• Вполне воз

можно, что в конце XVIII в. вырубка древесины, перекинувшая

ся на более отдаленные районы, отличалась той же расточитель

ностью. Таким образом, несмотря на необычайную эффективность 

доставки товаров на дальние расстояния, обеспечивать быстро 

развивавшисся прибрежные регионы необходимыми объемами 

сырья и дальше не представлялось возможным. 
В Японии торговля между провинциями, относимыми к реги

онам 1 и 11, столкнулась в XVIII в. с теми же проблемами, хотя, 
возможно, и не столь быстро. Импортозамещение в регионе I I  
набирало ход, и в среде крестьян соответствующих провинций 
все большее распространение получали товарно-денежные хо
зяйства, хотя оба процесса тормозились наличием дарованных 
даймё монопольных концессий 179• Таким образом, к XIX в. мно
гие из экспортных ниш региона 1 ,  все еще не имевших конкурен
тов, были заняты производством предметов роскоши для доволь
но малочисленной элиты региона 11.  Между тем рост населения 
в отдаленных регионах, продолжавшийся еще долгое время и по
сле того, как в регионе 1 он прекратился, вел к сокращению из
бытка производимой в них землеемкой продукции. Так, в XVII I  в. 
прирост объемов производства древесины отсугствовал 180• В це
лом же, как указывает Конрад Тотман, «общество эпохи Эдо 

178. Menzies 1996: 634. 
179· Hanley and Yamamura 1977: 19-23, 131-146. БольmаJJ эффективность контролJJ 

со стороны даймё над nровинци.ями, относ.ящимися к региону II, частич
но объясняется тем, что регионом 1 уnравляли nредставители дома Току
гава, осуществлявшие менее жесткий контроль, чем многие дай м� из Blltm� 
них провинций, а частично более низким уровнем развития городов и тор
говли, а также меньшими возможностями трудовой занятости вне рамок 
сельскохозяйственного nроизводства в nровинцилх, относящихс.я к реги
ону II.  

180. Totman 1995: 104. 



В ЕЛ И КО Е РА С Х О Ж Д Е Н И Е 

б сnрецедентными сложностями в расш ирени и 
столкнулось в � базы»181 и это несмотря на нулевой nрирост своей nрироднои

омически� центрах страны, либерализаци ю  тор-
аселения в экон 82 ф б н 

ой и рисом1 и геогра ические осо ениости бла-
говли древесин б б 

' 
ым большей части страны ыл о есnечен достуn годаря котор 

к водному трансnорту. 

Меньшая cmeneuъ свободы и nриспособл.яемости nериферий 
Торговле Заnадной Евроnы с Восточной Европой бы� и свойствен
ны другие сложности. В отличие от внутренних раионов Китая 
Восточная Евроnа характеризовалась наличием большого числа 
nоместий, на которых nрименялея подневольный (в той или иной 
стеnени) труд. Хотя nрусские крестьяне иногда и могли отстаи
вать свои nрава в судебном nорядке, суды находились nод контро
лем nомещиков, а потому добиться успеха здесь было нелегко, 
а у крестьян Мекленбурга, Польши и России возможностей судеб
ной защиты своих прав было и того меньше. И хотя у них по-преж
нему оставался такой вариант, как бегство, они рисковали лишить
ся и тех немногих nрав, что у них были 183; кроме того, в случае по
имки им грозило суровое наказание. В России беглых креnостных 
зачастую возвращали хозяевам. Хотя предотвратить бегство кре
nостных nомещики не могли, они сумели скоордин ировать ответ
ные действия гораздо лучше владельцев трудовых повинностей 
в Индии и Юга-Восточной Азии, добившись значительного сдер
живающего эффекта. Одно время польским крестьянам побеги да
вались довольно легко, однако в XVIII в. ситуация сильно ослож
нилась 184. Хотя недавние исследования и показали, что даже в Вос
точной Евроnе nрава хозяев «обсуждались», а не просто навязы
вались, динамика ситуации здесь сильно отличалась от того, что 
наблюдалось в регионах с более свободным населением. Это озна
чало, что по сравнению с внутренними районами Китая процессы 
nрироста населения и импортазамещения оказались здесь замед
ленными. При этом, как мы вскоре увидим, это ограничивало экс
nо�т nродукции совершенно по-иному. 

_е из землевладельцев, которые полагались на принудитель
ныи труд, ощущали снижение дохода от nадения цен на экспор-
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тируемую продукция в гораздо меньшей степени, ч�м земле�ель

цы-собственники или те, кто пользовался наемнои рабочеи си

лой. По крайней мере в теории дополнительный час работы 

крепостного крестьянина не стоил его хозяину ничего, соответ

ственно оснований для того, чтобы цены даже на ту древесину, 

что поступала из труднодоступных районов, достигали заоблач

ных высот, не было. При этом земледельческое производство 

с использованием подневольного труда было способно повы

шаться и в обстоятельствах, которые в условиях свободного тру

да (даже низкооплачиваемого) сделали бы рост производства 

противоречащим логике: так, иногда объемы производства уве

личивались в качестве ответа на падение цен, с тем чтобы не до

пустить снижения доходов хозяина 185• 
В действительности труд не просто «извлекался» из пассивно 

настроенного крестьянства. Уильям Хейген продемонстрировал, 

что по крайней мере в Пруссии огромные объемы дополнитель

ного подневольного труда, которые удалось «извлечь» во время 

пришедшегося на XVI столетие бума производства зерновых, ока

зались частично компенсированы снижением требуемых от кре
стьян выплат натурой и деньгами; соответственно, подобный 
труд обходился для землевладельца далеко не бесплатно. При 
этом сами крепостные крестьяне соглашались (весьма неохотно) 
на увеличение объемов труда частично в силу того, что у них 
оставалось достаточно времени и (тягловой силы) на возделыва
ние собственных наделов. Можно говорить о том, что бытовав
шие ранее nредставления о крестьянстве, задавленном возросши
ми объемами труда, возможно, являются nреувеличением. Более 
того, судя по всему, nроизошло расширение nроизводства трудо
емких огородных культур, возделываемых крестьянами для лич
ного пользования. Частично это было необходимой мерой, вы
званной сокращением личных наделов вследствие роста населе
ния и использования владельцами креnостных крестьян различ
ных ухищрений для захвата дополнительных земель. Но, вполне 
вероятно, это стало и отражением снижения объемов натурных 
(осуществлявшихся зерновыми) и денежных выплат, что означа
ло: крестьянин мог обойтись и меньшими объемами урожая зер-

186 Е новых . ели крестьянам nриходилось отрабатывать дополни-
тельные часы, работая над возделыванием эксnортных культур 
для своих хозяев, и nрактиковать более трудоемкий подход 

185. Kochanowicz 1989: 100-102. 
186. Hagen 1985: 104, 107, ш; Hagen 198бЬ: 154; Hagen (готовится к nечати) : 38-39, 43· 
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жду большим временем отдыха и или б6лыnим 
им выбирать мс 

б В этом смысле договорная зависимость м огла потре лением. б 
отличаться от того, что следовало ы ожидать от бо

и не сильно 
моделей навязываемого в односторон нем nорядке лес старых • 

чества При этом в Мекленбурге, большеи части Поль-
крепостни · 

л е россии и многих других странах бытовали системы ши, итв ' ' 
основанные именно на старых моделях. 

Между тем достаточно слабое развитие городов и nротопро

мышленности в Восточной Евроnе также сnособствовало более 

продолжительной ориентации местных nроизводств на  эксnорт, 

снижая nотенциал развития и мnортазамещения согласно тем 

принципам, которые мы наблюдали на nериферийных террито

риях Восточной Азии. Объяснения стагнаци и  и упадку восточ

ноевропейских городов в период nозднего Средневековья и ран

него Нового времени даются самые разнообразн ые.  Некоторые 
из них уnирают на наличие конкуренции со стороны торговых 
и промышленных центров, некоторые - на nоследствия много
численных войн, некоторые- н а  отсталое сельское хозяйство, 
само по себе ограничивавшее размеры городов, некоторые
на сознательные усилия дворянства, направленные на то, чтобы 
любой ценой уничтожить власть буржуазии ( предотвратив для 
крестьян возможность укрываться в городах), а некоторые
на собственно бум производства зерновых, вызвавш и й  к жизни 
новое разделение труда между Восточной и Заnадной Евроnой 187• 

Независимо от того, что именно стояло з а  следующим фено
меном, необходимо отметить, что текстильное п роизводство 
в Восточной Евроnе снизилось в относительном выражении еще 
в XV в., а на фоне роста экспорта зерновых п роизошло и его nа
дение в абсолютном выражении 188• Были, однако, искл ючения, 
когда отмечался быстрый рост текстильного nроизводства 
в XVIII в. в Силезии, отдельных частях Богемии и альnийских 
районах Австрии. Тем не менее nодобный рост обычно отмечал
ся в местах проживания относительно свободного населения, 

187. Краткис истори ф orpa ичсские справки см. в: Наgеп 1988 и Наgеп (готовится к печати). 
188. Pach 1990' 183 186 88 . . · ' -l ' 190; K1sch ш KricdLe, Medick апd Schlumbohm 1981: 178-

199· ' 

430 



Г Л А В А 5 .  О Б ЩИ Е ТРУД Н О С ТИ : Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е  П Р О Б Л Е М Ы  . • .  

к примеру в горных областях, где пригодных для земледели� 
участков было немного, но, с другой стороны, и подневольныи 
труд не был особо распространенным явлением 189. В больш ин
стве круnных равнин Восточной Европы вотчинное владение 
было более мощным явлением, а сельская промышлен ность силь
но отставала от ситуации в Западной Европе 190• В венгерской ча
сти, которая не была ни Балтикой , ни круnны.м поставщиком зер
новых в Западную Европу до определенного момента, хотя с на
чала «длинного XVI в.» ею уже осуществлялся экспорт крупного 
рогатого скота, вина и прочих землеемких товаров, империи 
Габсбургов более 8о% трудового населения были заняты в сел ь
ском хозяйстве вплоть до 186о-х или 1870-х гг. 191 

Более того, ни резкое повышение объемов экспорта, ни разви
тие протопромышленности в данном регионе не имели того же 
демографического эффекта, что и высокий уровень жизни в стра
нах с более свободным населением, где наемный труд часто делал 
возможным более раннее вступление в брак и рождение детей. 
Прусские помещики, реагируя на новый рост цен на зерновые по
сле 1763 г., стали все чаще прибегать к использованию наемных ра
ботников, поскольку попытки повышенной эксплуатации труда 
крепостных столкнулись с сопротивлением со сторон ы  последних 
и недостаточной эффективностью производства. Для того чтобы 
разрешить ситуацию, помещики селили на своих землях допол
нительных работников в качестве независимых земледельцев, что 
делало возможным более быстрое формирование новых семей 192• 
Тем не менее, исходя из тех дан ных, которы м и  м ы  обладаем 

189. Kriedte, Medick, and Schlumbohm 1981: 14, 19. Дэйвид Гуд (Good 1984: 22) оnи
сывает ту же ситуацию применительно к ЛJ.стро-Венгрии, свJiзывая раз
витие протопромышленности с низкой плодородностью почв и отсутстии
ем вотчинного земледелия. 

190. Guпst 1989: 64, 69. Богемни было свойственно наличие как круnных поме
стий, так и высокоразвитой протопромышленности, при этом дла поме
стий были характерны по крайней мере две особен ности. Во-nервых, кре
стьяне обладали необычайно широкими правами по сравнению с положе
нием крестьянства в других странах Восточной Европы. Во-вторых, 
поскольку мощная горная промышленность существовала еще до mozo, как 
были образованы большинство поместий, способствоваи формированию 
относител ьно многочисленного городского населения и необычайно раз
витой денежной экономики, б6льшая '1асть избытков сельскохозяйствен
ной продукции nоместий предназначалась для местных рынков (к тому же 
главным образом речь шла не столько о пищевых зерновых, сколько о ржи 
и хмеле для пивоварения), а не для вывоза в Западную Европу. 

191. Good 1984: 23. 
192. Наgеп 198ба: 73-90. 
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цией. Наоборот, по мере роста числа наемных работников ситуа

ция с ними все больше напоминала ситуацию с крепостными кре

стьянами. в I]бЗ г. данные поденщики выплачивали 9,5 талера 

(серебряная монета, стоимость которой примерно равнялась сум

ме недельного заработка поденщика) в качестве арендной nлаты 

за дом, огород и право выпаса скота. Участие в обмолоте зерновых 

оплачивалось им натурой, а прочие работы- наличными деньга

ми. Объем бесплатной отработки составлял для них лишь шесть 

дней в году. К 1808 г. денежная рента была сокращена для них 

до 5 талеров, а вот ежегодное количество дней бесплатной отра

ботки возросло до 65 (плюс работы по обмолоту, вспахиванию 

и прочим трудоемким задачам), что составляло nримерно 40% 
обязательной отработки «полноценного крестьянина», в распоря

жении которого находился более значимый по площади надел 

земли194• 
В Восточной Европе в результате развития протопромышлен

ности ранние браки и более быстрый демографический рост так
же оказались менее масштабными явлениями, чем в Западной Ев
ропе. В регионе, подробно исследованном Юргеном Шл юмбо

мом, даже развитие крупной льняной промышленности в XVIII 
и XIX вв. предоставляло безземельным трудящимся относитель

но немного возможностей по трудоустройству. Вместо них б6ль
шую часть трудовой силы дан ной промышленности составили 
«полноправные» землевладельцы, не испытывавшие недостатка 
земли для содержания семьи, и зависимые от них земледельцы. 
Крупные землевладельцы продолжали контролировать право 
данных земледельцев на вступление в брак, при этом в большом 
числе новых семей они заинтересованы не были. Население рос

ло, однако не с той стремительностью, которую Шлюмбом свя

зывал в своих ранних работах с протопромышленностью195• Оце-

193· Rosener 1994: 113. 
194. Hagen 198ба: 88. 
'95·  Hagen 1997. 
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нивая общую ситуацию, сложившуюся в Восточной Европе 
в 18оо г., Вернер Розевер указывает, что 10-15 % сельского населе
ния составляла домашняя прислуга крупных поместий, которая 
обычно была не в состоянии вступать в брак196. В Австро-Венгрии 
крестьяне получили право вступать в брак без разрешения хозя
ина лишь после 1781 г.197 

Существование подобной ситуации сильно снижало число пе
реселенцев в восточную часть Европы. В ряде стран были пред
приняты программы колонизации, особенно в Прусси и, где в про
грамме осушения и заселения болотистых местностей было задей
ствовано до 300 ты с. колонистов. Реализовывались подобные про
граммы и в ряде районов Галиции, Литвы и России.  Для 
удержания колонистов властям обычно приходилось давать им га
рантии личной свободы и предоставлять наследственные права 
на землю, освобождая от ряда обычных повинностей198• Однако 
подобные подходы были исключением, и речь здесь шла об осво
ении пустующих земель. Лучшие земли привлечь мигрантов были 
не в состоянии, поскольку их возделывание осуществлялось в ус
ловиях, на которые согласилисъ бы немногие жители Западной Ев
ропы. Более того, хотя эмиграция (в основном немцев) в Восточ
ную Европу, начавшаяся в XII в., продолжилась и в XVIII в., ее 
влияние на ситуацию на местах значительно снизилосъ. Эмигран
ты первой волны принесли с собой новые технологии земледелия 
и новые идеи о правах земледельцев, оказавшие влияние на про
живавшее с ними по соседству славянское население Пруссии, Бо
гемии и некоторых частей Польши, а вот nереселенцы, отправив
шисся в XVIII в. в располагавшисся еще далее на восток регионы 
(главным образом в Буковину и Россию), особого влияния не ока
зали: их число было слишком незначительным по сравнению 
с местным населением, а сами они жили обособленно199• Таким об
разом, как раз в тот момент, когда на основе демографических тен
денций в Западной Европе следовало бы ожидать движения 
на восток большего числа людей (а с ними и идей), миграционный 
поток спал. 

Итак, институционалъные силы, замедлявшие рост населения, 
протопромышленностъ и отход от ориентации на вывоз местной 
продукции, оказались более мощными в Восточной Европе, чем 

196. Rosc::nc::r 1994: 154. 
197. Good 1984: 34· 
198. Rosc::nc::r 1994: 130-132. 
199. Gunst 1989: 63-64. 
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При этом наличие подобного партнера оборачивалось для За-

падной Европы определенными проблемами. Во-первых, непо

воротливость институциональной системы ограничивала воз

можности Восточной Европы по увеличению объемов производ
ства. Во-вторых, Восточная Европа была недостаточно крупным 
рынком для промышленных товаров, что снижало способность 
Западной Европы оплачивать приобретаемые ею сырьевые ресур
сы. Соответственно, подневольный труд не только помог стаби
лизировать модель товарообмена между западными и восточны
ми регионами Европы, но и значительно ограничил масштабы 
данного товарообмена, что совершенно не соответствовало воз
раставшему аппетиту Западной Европы к землеемким товарам. 
Давайте для начала обратимся к препятствиям к увеличению объ
емов производства, после чего перейдем к рассмотрению про
блем, вытекающих из относительно ограниченного спроса Вос
точной Европы на товары, производимые в Западной Европе. 

Подневольный труд отличался низкой производительностью, 
а потому ни хозяева крепостных крестьян, ни сами они особых 
инвестиций в усовершенствование производства не производи
ли. Примечательно, что с ростом вложений в капитал своих сель
скохозяйственных предприятий немецкие помещики стали при
бегать к более широкому использованию наемного труда201• Сле
дует также не забывать, что феодальные системы Восточной 

2оо. Ср:. A!Ьion 19бs· 103 и В h Ь С · oz ong 1994 : 93· ледует, однако, подчеркнуть, что 
некоторые из приведенных Бочжонгом ценовых данных не отличаются 
конкретикой наnр б ' имер он при егает к таким формулировкам как «не-сколько тазлей 

' 

2 н 
,. или «несколько десятков таэлей». 01. agen 1986а: 86-92. 
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Европы (как и более мягкие системы, свойственные значитель

ной части Западной Европы) подразумевали не только отноше

ния между господином и отдельными крестьянскими домохо

зяйствами, но и отношения между господином и деревенской об

щиной. В качестве таковых они способствовали воспроизводству 

различных форм общей собственности -лесов, пастбищ и неого

роженных полей, предпринимать реформы в отношении кото

рых, как мы уже удостоверились, было делом крайне затрудни

тельным. Благодаря наличию nодобных неиспользуемых ресур

сов институты Восточной Европы вполне могли откладывать 

'экспорт излишков зерновых на будущее. Однако в краткосроч

ном плане данные институты сильно затрудняли мобилизацию 

земель на цели производства зерновых независимо от наличия 

ценовых стимулов202• 
Как мы уже видели в главе 2, в Германии конец общинного 

землепользования сделал возможным значительное повышение 

объемов производства, хотя и лишь по окончании эпохи Напо
леона. Во владениях же Габсбургов, где процесс освобождения 
крестьян был более медленным, замедленным был и отказ от па
ровой системы полеводства: если к 1750 г. под пар оставляли зз% 
земель, то к 1850 г. данный показатель снизился до 25%203• В Вен
грии и Польше в середине XIX в. замена парового полеводства 
системой севооборота только начиналась. Более того, даже дву
полье в этих странах к середине XIX в. еще не исчезло полностью, 
в то время как в России, Румынии, Болгарии и Сербии оно nро
должало существовать и после строительства железных дорог, со
единивших сельскохозяйственные производства с портами, и от
крытия в 1829 г. Босфора для прохода российских судов. В ряде 
областей России двуполье еще существовало и после отмены кре
постничества в 186о-х гг.204 В целом же чем дальше на восток тем 
более медленным было распространение новых технологиЙ. Та
ким образом, стагнация экспортного nроиэводства зерновых 
в Восточной Европе в предшествующий отмене крепостничества 
период на уровне, значительно уступающем экологическим воз
можностям, была обусловлена собственно сложившейся в регио
не ситуацией. Как мы сейчас удостоверимся, определенные про
блемы имели место и в Западной Европе. 

202. Rosener 1994: 172-184. 
203. Good 1984: 70. 
204. Gunst 1989: 76-77. 
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товары Заnадной Евроnы существенны м 
Промытленные 

в ой Европы а также: стран севера континента 
спросом у осточи ' " 

Большинство восточноевроnеиских крестьян 
не пользовались. 

бретали никаких имnортных товаров, nоскольку 
и вовсе не прио Н не: рамок денежной экономики. аселение горо
существовали в 

б многочисленным, а относительно небольшое число 
дов ыло не: .. 

елеи" богатой знати сами no себе значительн ы  и рынок 
представит " 
не: представляли. В Пруссии по краинс:й мере «nолноправные» 

земледельцы продавали достаточное количество зерна, чтобы 

позволить себе приобретать большое количество льнян ых тканей 

и прочих промытленных изделий. Однако даже в Прусси и  они 
сильно уступали по количеству менее состоятельным зависимым 
крестьянам и арендаторам, а также прислуге. В Польше число 
простолюдинов, способных nриобретать большое количество 

б v 205 в б v 
промытленных товаров, ыло краине невелико . ольшеи ча-
сти Скандинавии земледельцы и лесорубы были свободными 
людьми, однако население данного региона было слишком мало
численным, чтобы представлять собой значительное ч исло поку
пателей, соответственно ограниченным и  были и возможности 
по приобретению производимой ими nродукции206. Хотя Заnад
ной Европе и удавалось продавать nредметы роскош и  как соб
ственного, так и заморского (азиатские nряности и шелка, а nозд
нее сахар из Нового Света) nроизводства высш им классам, при
мерно треть закуnаемых в Восточ ной Евроnе товаров им 
приходилось оплачивать серебром207• При этом даже спрос на се
ребро мог быть легко удовлетворен в экономике с огран ичен ным 
хождением денег (например, в России) или в nусть и монетизи
рованной, но небольшой по масштабам экономике (наnример, 
в Норвегии). 

Схожие проблемы, вызванные ограниченностью спроса, ире
следовали и торговлю Западной Европы с Юго-Восточной Ази
ей, хотя огромные дистанции в любом случае исключали пере
возки больших объемов nродукции в эру nарусных судов208. 
(Здесь, как мы видели в главе 4, в XVIII в. также существовали 
большие площади пустовавшей земли, которая nозднее будет воз
делана в целях обеспечения эксnортного nроизводства.) Торго-

205. Hagen (готовится к nечати) . 
206. Информацию по 0 граничснности денежной экономики в России см. в: Blum 

1961: 132-134' по с о 
. • кандинавии см. в: Jcanшn 1969: 94; no Норвегии см. в: 

K1пdlebergcr 199о: 5g_59. 
207. Glamaпn 1977: 262_263. 
208. Barrett 1990: 250_25,, 
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вые отношения Китая и Японии с Юго-Восточной Азией пред
ставляют собой более сложную картину, для которой было харак
терно движение во всех направлениях различных денежных 
средств, что является указанием на то, что главной движущей си
лой выступало не уравновеш ивание торгового баланса, а спеку
ляции209, а многие китайские товары приобретались для пере
продажи в частях мира, лежащих к западу от данного региона. 
Тем не менее всем, кто продавал товары собственно в странах 
Юго-Восточной Азии, приходилось иметь дело с довольно не
большими местными рынками, в связи с чем нередко возникал а 
ситуация, когда завоз большого числа определенного вида това
ров легко насыщал рынок примыкавшей к тому или иному пор
ту местности210. Между тем сырьевые материалы, поставлявши
еся из Южной и Юго-Восточной Азии в Китай и Я пони ю  (вьет
намский и тайский сахар, индонезийский перец и т. п.), имели 
дело с более масштабными рынками, а потому сравнимых про
блем с их быстрым насыщением не испытывали. Вполне возмож
но, что, не существуй ограничений, налагаемых на участников 
торговых операций властями как стран происхождения товаров, 
так и стран назначения, объемы их продаж были бы существен
но выше211. 

Индия вновь предстает в качестве сложного промежуточного 
примера и как импортер, и как экспортер. У Китая она закупала 
прежде всего сельскохозяйственные товары (хлопок, индиго, 
позднее -опий), причем И ндия реэкспортировала в Китай часть 
серебра, получаемого из стран Запада. Кроме того, Китай постав
лял в Индию золото и разнообразные ткани премиум-класса, 
часть которых затем перепродавалась в другие стран ы. Золото ис
пользовалось, разумеется, и в качестве денежного и квазиденеж
ного средства (так, украшения при необходимости шли на пере
плавку), однако чаще как средство накопления сбережений, чем 
как инструмент государственных расчетов или по крайней мере 
всех повседневных сделок. Вполне вероятно, что значительная 
его часть циркулировала достаточно медленно, чтоб ы  спрос 
на него восприни мался как преследующий прежде всего цели на
копления, а не расчетов. Соответственно, в своей торговле с Ки
таем Индия предстает в качестве более крупного аналога Юго-Вос
точной Азии или Восточной Европы, что вполне соответствует 

209. von Glahn 1996: 132. 
210. van Leur 1955: 67, 135-136, 162, 197-200. 
1!11. Cushman 1975: 105-106, 124, 200-211; Virapho\ 1977: 107-121, 181-209. 
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Ию 0 том что м ногие и ндийцы существовал .. 
му наблюден ' " 

наше ной экономики при наличии,  судя по всему 
вне рамок денеж 

рного распределения доходов. 
' 

· не неравноме краи 
я которую Индия вела в XVIII в. с другими ре-

А вот торговл , 
дит совсем иначе. Здесь экспорт отличался б6ль

гионами, выгля 
б аз и ем а самая крупная его статья - ткани - nред-

шим разноо Р ' б 
бои. nромытленное изделие. Хотя ританцы и нача-

ставляла со • • 

ватЪ интерес к индиискои древесине, в основном он 
ли выказы 
сводился к nостройке судов на верфях Мадраса и Бомбея. Экс-

древесины как и экспорт хлопка, индиго и, наконец, зер-
nорт ' 212 
новых в XIX в., был на тот момент делом будущего . Как отме-

чает Чарльз Киндлбергер, утверждение о том, что в XVIII в. Ин

дия в достаточно больших объемах приобретала немного товаров 

европейского nроизводства, за исключением монет, изготавли

ваемых из добытых в Новом Свете металлов, соответствует дей

ствительности, однако зачастую nодобное положен ие дел было 

вызвано либо конкуренцией на местных рынках, либо трансnорт-
213 Б 

ными трудностями, но не инертностью экономики . олее того, 

ввозимые из Евроnы монеты, как и ввозимые из Океании рако

вины каури, применявшиеся в качестве денежных средств, ши

роко использовались рядовыми гражданами для совершения nо

вседневных сделок купли-продажи, а не только в качестве сред

ства накоnления сбережений состояте л ь н ы м и  гражданами214• 

Кроме того, различные индийские государства закупали евроnей

ское оружие и боевых лошадей в Центральной Азии и Аравии215• 

Такие товары не относятся к категории потребительских, одна
ко они являются еще одним доказательством того, что стереотиn
ное представление об Индии как экономике «скряг», а не «тран
жир» неверно. Таким образом, в Индии европейским торговцам 
не nришлось столкнуться с той же «nроблемой малых масштабов 
рынка», что и в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии, одна
ко существовавший здесь спрос на товары препятствовал реали
зации п

_
ланов Заnадной Евроnы по обмену своих промытленных 

изделии на землеемкую nродукцию- подобная модель товарооб
мена будет реализована позднее. 

212. Информацию n 
. 

0 судостро�нию см в.: Wadia 1955; no лесам см.  в: RangaraJan 
1994; по nлощадям 1 · d 
Ri h 

хлоnчатника и вырубке лесов см. в: М сА рш an 
с ards 198з· по 

213 Кindl Ь 
' nшенице см в.: Latham and Neal 1983: 271-273· 

· е erg�r 1990· 68 б . 
· - 9, nеречснь nриобретаемых Индией евроnейских то· 

в�ров см. в: Chaudhuri 1978: 475-476 214. Perlщ 1987: 248-314. 
. 

215. Chaudhuri 1990: 278-283 .  
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Наконец, картина в тех часrях Африки, которые участвовали 

в широком товарообмене с Европой раннего этапа Нового време

ни, напоминала ситуацию, сложившуюся в торговле с Юго-Вос
точной Азией, хотя в некоторых аспектах их перспективы в ка
чесrве источника сырьевых ресурсов выглядели не столь много
обещающими. Здесь мы также сталкиваемся с достаточно малой 
плотностью населения, за исключением некоторых частей Се
негала и Гамбии, и социальной сrруктурой, в рамках которой од
ну из главных ролей играл подневольный труд. (Хотя, как 
и в Юга-Восточной Азии, подневольное население в Африке обыч
но было более свободным, чем крепосrные крестьяне Восточной 
Европы.) Между тем месrные отрасли были в состоянии полно
стью обеспечить значительное большинство местных потребно
сrей, поэтому импорт ограничивалея в основном предметами ро
скоши. Джон Торитон убедительно продемонсrрировал, что же
лезо, поставлявшееся в Африку европейцами в XVI и XVII вв., со
сrавляло не более ю-15% от общих объемов потребления железа 
даже в импортировавших его прибрежных регионах, в то время 
как имnорт тканей не мог сосrавлять более 2% от общих объемов 
потребления тканей: вполне вероятно, что импортные ткани ис
пользовались главным образом месrной знатью в качестве экзоти
ческих товаров, предназначенных для демонстрации своего соци
ального положения. При этом африканские страны продавали 
значительные объемы тканей европейцам216• 

Более того, поскольку Африка (в отличие от Юго-Восrочной 
Азии) обладала еще и значительными залежами золота, европей
цы могли мало что предложить для приобретения местных това
ров, кроме промытленных изделий, относящихся к предметам 
роскоши. Главные же статьи африканского сырьевого экспорта
перец, золото и слоновая косrь- не могли замесrить собой боль
шие земельные площади Европы. Лишь значительно позже бла
го�аря своей военной мощи (и соnротивляемосrи болезням) евро
пеицам удалось навязать Африке свою волю и засrавить выЕащи
вать необходимые для них сельскохозяйсrвенные культуры 17• 

В конце концов одной из сrатей африканского экспорта, а имен
но работорговле, досrичь огромных масштабов все же удалось. Од
нако рост работорговли вовсе не является показателем того, что 
европейцы могли формировать сrруктуру своего товарообмена 
с Африкой в односrороннем nорядке, хотя с современной точки 

216. Thornton 1992: 45-54. 
217. IЬid., р. 112-125; Crosby 1986: 136-142. 
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ЗЬiвас:т на nолное доминирование одной из сто-
ения это и ука -

3Р ис:ся работорговлей евроnеицы восnользовались рои Занимавш б · 
0 в некоторых обществах ыло не тол ько дозволе-

тем фактом, чт 
• б дьми но и не существовало частпо и  со ственност" 

но владеть лю ' .. 

соответственно, владение людьми nревратилось в одну на землю. 210 б 
из форм накоnления состояния . Прио ретавшие рабов евроnей-

оляли их хозяевам обращать накапливаемое подобным об � 00� 
-

разом состояние в nрестижные неодушевленн ые (а потому более 
надежные, хотя и менее nродуктивные) предметы, необходимые 
объемы которых no мере расширения работорговли изыскивались 

б 219 
евроnейскими торговцами все с ольшим трудом . 

Соответственно, чтобы сделать правильные выводы, нам сле
дует избегать nроецирования на предшествующие эпохи свой
ственной ХХ столетию модели, в рамках которой условия тор
говли, как nравило, благоволят экспортерам промытленных из
делий, а не эксnортерам сырьевых материалов, делая термин 
«СеЛЬСКОХОЗЯЙСТВеННЫЙ» nраКТИЧеСКИ СИНОНИМОМ термина «бед
НЫЙ»220. Подобная модель утвердилась лишь после того, как nро
изводство сырьевых материалов само стало требовать больше соз
данных nромытленным сnособом факторов производства, и даже 
малосостоятельные граждане начали приобретать большое коли
чество несельскохозяйственных товаров и (или) сельскохозяй
ственных товаров, которые были создан ы  с nомощью изготовлен
ных nромытленным сnособом факторов производства. В данном 
случае «недостаточное потребление» nредстает феноменом, весь
ма отличным от того, что оnисывают ученые (главным образом 
nридерживающиеся, хотя и не всегда, марксистской идеологии), 
занятые исследованием XIX и ХХ вв. В большинстве их работ не
достаточность спроса видится в качестве проблемы экономиче-

218. Thornton 1992: 85-90. 
219. И нформацию о сложностях, связанных с обеспечением достаточных объе

мов индийских тканей для данного товарообмена, подстегнувшего проиэ
водство хлопчатобумажных тканей в Англии, см . в: Hobsbawm 1975: 57-58; 
Chaudhuri 1978: 273-275. 

220· Наиболее тщательное развитие подобное предположение получило в анали

зе зависимостей и мировых систем, которым подчеркивается, насколько 
редко странам, ставшим в мировой экономике частью периферии , удава
лось сократить отставание от ее центров. При этом те же предположения 
лежат в основе многих nрограмм развития и мнений, которыми подчер
кивалась необходимость изъятия ресурсов из сельского хозя йства и как 
мож•ю более быстрого построения промытленной базы даже тогда, ког


да вторы ми теориями, в отличие от первых, последствия участия в миро· 
вых рыночн ых процессах оценивались в целом положительно. 
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ских центров, возникающей тогда, когда резкий рост объемов 
производства, достигнутый за счет механизации, намного пре
восходит покупательную способность получающих мизерную 
плату трудящихся. Таким образом, как утверждают некоторые 
из них, потребность в дополнительных рынках и при вела к заро
ждению в 1<01tЦе XIX в. новой, типично капиталистической по сво
ей природе волне империализма. Однако недостаточное потре
бление возникает в качестве проблемы, порожденной структурой 
общества и демографическими условиями в ряде самих перифе
рий дои ндустриального периода (именно поэтому объемы 
экспорта и превосходили в них объемы импорта), и рассматри
вается как препятствие для экономических центров, которые ис
пытывали недостаток в материалах, но не в потребителях, обе
спечить себя необходимой землеемкой продукцией. 

Восточная Европа представляла собой прежде всего для За
падной Европы торгового партнера-периферию, обладающего 
npupoдuьwu мощностями, позволявшими экспортировать боль
шие объемы зерновых, древесины и прочей землеемкой продук
ции. Вследствие неповоротливости институциональных систем 
данные мощности не направлялись на обеспечение внутреннего 
экономического роста в той же степени, что и в периферийных 
регионах Восточной Азии. При этом та же неповоротливость оз
начала, что товарообмен Восточной Европы с Западной Европой 
достиг своего пика довольно быстро, а уровень данного пика, как 
мы уже удостоверились, был незначитсльным по сравнению с по
казателями поставок на дальние расстояния зерновых, древеси
ны и удобрений в Китае221

• Удивительным здесь представляется 
и относительно ограниченная вырубка обширных лесов балтий
ского региона, несмотря на мощный спрос, рост цен и удобство 
водного транспорта. Мы не владеем достаточными объемами 
данных для проведения количественного сравнения с торговлей 
лесом в Китае, однако, судя по всему, заготовка леса в балтийском 
регионе сильно уступала, например, в XVIII в. показателям 
по Новой Англии и Канаде, которые мало что еще поставляли 
на экспорт, импортируя большую часть потребляемых товаров 
промышленного производства. На фоне же показатслей XIX в. 
она и вовсе выглядит крайне блекло222

• 

221. См. выше с. 34-35, 226. 
222. Для ознакомления с показатсл,..tи XVIII в. по балтийскому рс.гиону, Новой 

Англии и Канаде си.: Lower 1973: 22, 31-32 и McCusker and Menard 1985; с по
казателями XIX в. см .: Lower 1973: 59-134; Thcker and Richards 1983: xii-xvii. 
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еориям мировых систем данный товараоб-
с алистам по т • nеци и· Восточной Европои и капиталистической 

у феодальна мен межд • 22з зачастую видится в качестве поворотного 
Западной Евроnо

о
и
го и берет начало международное разделение 

ента с котор мом ' нее как мы смогли удостовериться, данный то-
уда Тем не ме , • тр · 

делялея ни категориями задеиствован ной в нем 
варообмен не вы б своими масштабами. При этом ему ыли свой-
продукции, ни • • б 
ственны внутренние ограничения на дальнеишии 

б
рост о ъемов, 

б и в том числе и ограничениями спосо ности Запад
которые ыл 

. Е 1 увеличивать свои объемы продовольствия, энерго-
нои вропь 

волокна и строительных материалов посредством по-
ресурсов, • 

добных товарообменов. Просто наити менее развитых в эконо-

мическом nлане торговых партнеров еще не означало для 

экономических центров решение имеющихся у них  проблем, 

во всяком случае на долгосрочную перспективу. 

в конце XIX в. ситуация складывалась таким образом ,  что для 

Западной Европы, возможно, было выгодным отсутствие в Вос

точной Европе значительного увеличения населения (как за счет 
224) 

естественного прироста, так и за счет иммиграции и раннего 
импортозамещения, подобных тому, что ваблюдались во вну
тренних районах Китая или в регионе 11 Японии. Последствия

ми этого было наличие большего числа производимых Восточ
ной Европой землеемких товаров, доступных для экспорта в эпо
ху, когда массовая капитализация производства и обусловленный 
промытленной революцией рост производительности превра
тили как земли Габсбургов, так и Россию в территории, где мож
но было продать все что угодно начиная с тканей и заканчивая 

223. Wallerstein 1974: 71-89. 
224. Применител ьно к воnросу иммиграции мы вновь сталкиваемся с тем , что на

личие многочисленных государств с различными социальными системами 
играет в Европе заметную роль - однако опять же посредством того, что 
nрелятствует эффективности в краткосрочной лерслективе, а не содейству
ет ей. Некоторым царям время от времени удавалось лриглашать немцев 
на жительство в свою державу, даруя им особые условия, однако nринимая 
80 внимание nравовой статус, которым обладала в России б6льшая часть зе
мельных угодий и земледельцев, даже Черноземье было не в состоянии при
влекать жителей леренаселенной Вестфали и  или Восточн ой Англии 
в той же степени с ' что и ычуань или высокогорья Цзянси - жителей Фу-
цзяня, а Маньчжурия Ш -васеление ан ьдуна. Вместо этого жители Вестфа
лии и Восточной А игл и и оставались у себя на родине до того момента, как 
их стали привлекать 
ной 

территории Нового света - nусть даже ценою времен-
утраты свободы ' если ови валравлялись туда n XVII и XVIII в. и за зна-чительно меньшую 11 б 

' 
жирских 

ыстро снижающуюся оnлату самых дешевых ласса-
••ест, если речь шла о XIX и начале ХХ столетия . 
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средствами железнодорожного транспорта. Соответственно, Ев
ропа, рассматриваемая как единое целое, и здесь могла в итоге 
получить определенные дивиденды от «преимущества отстава
ния», ставшего результатом институциональных барьеров, вос
препятствовавших более интенсивному использованию земли 
в более раннем периоде. Однако этим преимуществом еще 
не дано было воспользоваться в технологических и институцио
нальных условиях ни XVIII,  ни начала XIX в. В тот момент, ког
да процесс освобождения крестьян и раздела общинных земель 
только-только начал свое шествие по Центральной и Восточной 
Европе, рядовые граждане в значительной части Восточной Ев
ропы по-прежнему приобретали очень мало промытленных то
варов, а дорогостоящее производственное оборудование было все 
еще редкостью. Таким образом, по состоянию на 1800 г. торгов
ля между Западной и Восточной Европой оставалась там же, где 
она и пребывала с середины XVII в., то есть была в состоянии обе
спечить лишь часть потребностей Западной Европы. Соответ
ственно, в 1800 г. представленные ранее в данной главе экологи
ческие проблемы, с которыми приходилось иметь дело Западной 
Европе, оставались неразрешенными точно так же, как они оста
вались неразрешенными в Китае и Японии. Данные проблемы 
могли привести к полной остановке экономического роста или 
заставить Западную Европу пойти более трудоем ким, воеточно
азиатским (или, возможно, датским) путем, не требо.вавшим се
рьезных технологических прорывов. В итоге экологическое «пре
имущества отставания» сыграло одну их ключевых ролей, хотя 
для того, чтобы это произошло, понадобилось время. 

А пока этого не произошло, одной из форм частичного реше
ния экологических проблем стало широкое применение угля, од
нако и оно оказалось недостаточным, принимая во внимание все 
разнообразие необходимой землеемкой продукции.  Если Запад
ная Европа хотела добиться в дальнейшем более существенного 
по сравнению с уровнем середины XVIII в. прироста в промыт
ленном производстве и потреблении сырьевых материалов
пусть даже в абсолютном выражении, не говоря уже в расчете 
на душу населения, ей требовался новый тип торгового партне
ра. И таким исключительным партнером, как мы с вами убедим
ся, и стал Новый Свет. 



Г Л А В А  б 

Решение проблемы нехватки земель: 

Южная и Северная Америка как новый 

тип периферии 

ОДНОМУ из мировых экономических центров, а именно За
падной Евроnе, удалось вырваться из туnика протопро
мышленного развития, обеспечив ремесленникам- с nо

явлением соответствующих технологий - занятость в современ
ных nромышленных отраслях. В значительной стеnени ей это 
удалось по nричине того, что эксплуатация Нового Света сдела
ла ненужной мобилизацию огромного числа доnолнительных 
трудящихся на использование собственно европейских земель
ных ресурсов более интенсивным и экологически рациональным 
образом, даже если бы nодобный подход был способен обеспе
чить nроизводство сырьевых ресурсов в объемах, nревосходящих 
nотребности увсличивавшегося в XIX в. населения. Новый свет 
оказался в состоянии обеспечивать Европу как реальными ресур
сами, так и драгоценными металлами, требующими разных про
изводствснных nодходов. Предлагаю начать с рассмотрения ре
альных ресурсов. Они же, в свою очередь, начинаются с планта
ционных культур бассейна Карибского моря, северо-востока 
Бразилии, а nозднее юга США. 

Продукция сельскохозяйственного эксnорта Нового Света 
nроизводилась в основном рабами. Почти все плантации распо
лагались либо на островах, либо рядом с побережьем. Как след
ствие, nроизводство эксnортной продукции в плантационной 
зоне Карибского бассейна не столкнулось с тем же снижением 
объемов, которое пришлось пережить nроизводству предназна
ченных для Цзяннаня и Линианя товаров во внутренних райо
нах Китая, когда свободное трудовое население в результате па
дения доходов обратилось к изготовлению ремесленных товаров. Избежало оно и стремительного роста транспортных издержек, с которым сталкивались лесозаготовщики в Старом Свете, когда им nриходилось отдаляться от речных артерий. А поскольку владельцы nлантаций Нового Света (в отличие от владельцев имений в Восточной Е " вропе или nолей nерца в Юго-Восточнои 
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Азии) приобретали большую часть своей рабочей силы за рубе

жом, зачастую ограничиваясь лишь небольшими объемами про

изводства предметов повседневного спроса, товарообмен Запад

ной Европы с данным регионом сумел избежать и такой слож

ности, как проблема малых масштабов рынка, затруднявшей 

приобретение сырьевых материалов в Восточной Европе. Объе

мы экспорта должны были быть достаточно высокими, чтобы по

крыть издержки на приобретение рабов, а также необходимую им 

еду и одежду. 
Причин, по которым африканские рабы стали главной рабо

чей силой во многих колониях Нового Света, было несколько. 

Первая и главная из них заключалась в большой смертности сре

ди местного населения после контакта с европейцами, главным 

образом вследствие болезней. Как мы уже выяснили, в nериод 

до 1800 г. оплатить свой переезд в Новый Свет могли лишь не

многие из малосостоятельных европейцев, а брать их на борт бес

платно имело смысл только в случае, если впоследствии их труд 

можно было эксплуатировать для целей производства экспорт

ных товаров. Поскольку обращение в рабов европейцев было де

лом недопустимым, оставался такой вариант, как договор инден

туры, по окончании которого связанное им лицо получало сво

боду и землю. По мере того как продолжительность жизни 

европейцев (и африканцев) в Новом Свете увеличивалась, из

держки владельцев плантаций чрезвычайно возрастали,  в то вре
мя как они предпочитали выплачивать пусть и большую сумму 
сразу, но зато приобрести на нее раба, которого не нужно будет 
впоследствии освобождать1• В рабов иногда обращались и пред
ставители выжившего местного населения (особен но в Брази
лии), однако по ряду причин предпочтение отдавалось африкан
цам. Из-за высокой смертности вследствие контакта с европей
цами коренные жители рассматривались как слабые и немощные. 
К тому же некоторые европейцы выступали против их обраще
ния в рабов из челов;колюбия, которое на африканцев, однако, 
не распространялось . К тому же американским индейцам было 
легче сбежать, присоединившись к проживающим поблизости не· 
покоренным племенам, хотя так иногда поступали и африканцы. 
А поскольку завоевание коренных народов после nервых 50 лет 
их покарения сильно замедлилось, после того как волна смерт· 
ности, вызванная оспой, спала и коренные жители nолучили 

1 .  Galenson 1989: 52,  76;  Morgan 1975: 215-216, 296-299· 
2. Thornton 1992: 135-136. 
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е огнестрельное оружие и лошадей ,  усложни

в свое польз
б
овани 

е в рабствоз. Масштабная торговля рабами 
и их о ращени 

лось 
. ф елала для европейцев приобретение невольни-

в самои А рике д 
егким предприятием при условии наличия то-

ков достаточно л б И 
м испытывали интерес хозяева ра ов. спанские 

варов, к которы 
кие власти предпочитали покупку невольн и ков 

и португалье 

в Африке обращению в рабов коренного населения Америки, по-

рвом случае они могли легче отслеживать процесс 
скольку в пе 4 

' 

взимая соответствующие налоги . Это было еще одним проявле-

нием того, как межгосударственное соперничество и «милитари

стская фискальная политика» пусть и косвенно, но содействова

ли ускоренному восстановлению численности населения Нового 

Света за счет жителей других континентов и создани ю  таких ус

ловий, когда колонистам (в отличие, скажем ,  от лиц, переселяв

шихся в приграничные территории Китая) было трудно зани

маться чем-то, кроме производства предназначавшихся для 

экспорта товаров. У рабов какой-либо возможности выбора не су

ществовало вовсе. Да и у их хозяев выбор был невелик, посколь

ку (в отличие от тех, кто захватывал и обращал в рабство корен

ное население) они были вынуждены оплачивать приобретаемую 

рабочую силу. 
В денежном выражении ввоз рабов в британскую Вест-Индию 

в период между 1760 и 1810 гг. соответствовал примерно одной чет

вертой доходов от экспорта сахара. Половина доходов уходила 

на приобретение товаров в самой Британии, а оставшаяся четверть 

шла на оплату продовольствия и древесины, поставляемых из бри

танской Северной Америки (в дополнение к тех их объемам, что 

обменивались на сахар напрямую)5. В период, непосредственно 

предшествовавший революциям во Франции и на Гаити, объемы 

сахара, экспортируемого из французских колоний Карибского бас

сейна, были на 15% ниже показателя соответствующих британских 

владений, в то время как численность ввозимых на п ротяжении 

XVIII в. рабов почти равнялась количеству рабов, ввезенных в бри

танскую Вест-Индию. Таким образом, здесь на приобретение ра

бов ДОЛЖНО было ИДТИ примерно 30% ДОХОДа ОТ продажи сахара6• 

3-Thornton 1992: 138-141. 
4· lbld., р. 136-137· 
5· Л ри расчетах были исtю 

. 
. 

льэованы цены на рабов, приведеиные в : M1ller 1986: 
70, данные no иыnорту Б 

· h 11 
88. 6 

из ритани и  основаны на сведениях из: M1tc е 
19 · 4 2-464 и Deer с б И>tф 

r 1949-so: 1 . м. также приложевис D. 
. орыацию no объе•tа б 

моря с . D 
м экспорта ританеких колоний в бассейне Карибского 

и. в. eerr 1949-so· 1· •93 "-. · -203; по оu-ьемам экспорта французских ко-
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в Бразилии же, крупнейшем в мире импортере рабов, стоимость 

приобретенных в 1821-1826 гг. невольников (в первом из многолет

них периодов, по которому мне удалось найти соответствующие 

данные) равнялась общей сумме экспортных доходов страны 

за указанные годы7• Поскольку в 1720-х гг. было отмечено необы

чайно большое число приобретений рабов по высоким ценам, дан

ный показатель должен выходить за рамки привычного: с конце 

:XVIII в. средние суммы, затрачиваемые на приобретение неволь

ников, скорее всего, составляли около одной четвертой общей сто

имости экспорта, точно так же как в британских и французских 

владениях в бассейне Карибского моря . Таким образом, работор

говля сделала европейско-американский товарообмен фундамен

тально иным и более объемным по сравнению с прямым обменом 

сырьевых материалов на промытленные товары и серебро, осу

ществлявшимся между экономическими центрами Старого Света 

и его перифериями. 
Более того, в то время как в Старом Свете почти все подне

вольные земледельцы выращивали продукцию для собственного 

потребления, у многих рабов в Новом Свете такой возможности 
не было. А поскольку в течение долгого времени плантаторы 
приобретали весьма ограниченное число рабынь (и отпускали их 
на  волю чаще, чем мужчин), многие рабы были лишены семьи, 
помогавшей с производством продукции для личного потребле
ния в домохозяйствах подневольных земледельцев во многих ча
стях Старого Света9• Таким образом, несмотря на их бедность, 
повседневные потребности рабов содействовали созданию значи
тельного рынка импортных товаров. В этом плане рабы отлича
лись от подневольного населения периферийных регионов Ста
рого Света. Товары эти (прежде всего дешевые хлопчатобумаж
ные ткани для одежды рабов) представляли собой значительную 
часть импорта промытленных товаров, на которые тратилось 
почти so% доходов от экспорта производимого в британской 

лоний см. в: Deerr 1949-50: 1: 235-242); по ввозу рабов см. в; Curtiп 1969: 216. 
7· Данные за 1821-1826 гг. из: Miller 1986: 70 и Ludwig 1985: 107, 314; при расчетах 

использована примерная стоимость одного раба, составлявша.я 250 тыс. 
реалов (один из самых низких из приведеиных у Миллера показателей); 
методы расчета те же, что и для Вест-Индии .  

8 .  Информацию по количеству приобретаемых рабов 11 ценах на них си. в: M iller 
1986: 70; Ludwig 1985: 107, 314; Curtin 1969: 216. Данные по бразильскому экс
порту за 1796 и 1806 гг. из: Morineau 1985: 177-178. 

9· Информацию по соотношению nолов и nоказателям частоты браков в Брази
лии см.,  например, в: Schwartz 1985: 354-358, 385. 
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Некоторые и з  н их производились исключи-
Вест-Индии сахара. А И Е пе другие по началу попадали в м ерику из ндии 
тельно в вро · 

Европу однако позднее оказались заменены ко-
транзитом через ' 

пиями британского производства. 

Оставшаяся одна четвертая доходов от продажи сахара шла 

на приобретение зерновых и древесины (в дополнение к тем объ-

0 обменивались на сахар напрямую) из британских ко-
емам, чт " б лоний Северной Америки. А поскольку данныи товароо мен по-

л колониям материковой части оплачивать собственн ый 
ЗWП 

Ш 

импорт британских промышленных товаров , он представлял 
собой обходной маршрут, которым Британия обращала еще боль

шее количество своих и так относительно изобильных капиталь

ных и трудовых ресурсов в землесберегающую и м портную nро
дукцию. Использовавшие подневольный труд плантации Брази
лии и британской Северной Америки приобретали большие объ
емы товаров у местных производителей, ч е м  плантации 
Карибского бассейна. Кроме того, владельцы прежде всего бра
зильских плантаций также экономили за счет того, что снабжа
ли своих рабов едой и одеждой чрезвычайно н изкого качества 11• 
Соответственно, они приобретали меньшее число товаров зару
бежного производства, при этом объемы необходимых им това
ров были далеко не малозначимыми12. Более того, выбранный 
бразильскими плантаторами подход-начиная с н изкокачествен
ного питания и заканчивая несбалансированностью половой 
принадлежности невольников - увеличивал потребность в вос
полнении собственно количества рабов посредством новых их 
приобретений в Африке. 

Таким образом, рабство способствовало тому, что товарообмен 
между Европой и Америкой в корне отличался от торговли меж
ду экономическими центрами Старого Света и его периферийны
ми территориями. Периферия со свободным населением, такая, 
например, как Юrо-Западный Китай, не смогла бы обслуживать 
Европу в той же мере даже в случае, если бы обладала изобильны
ми природными ресурсами. Не смогла бы этого сделать и перифе
рия, подобная Восточной Европе (или позднее - Ява), где ориен
тированные на самообеспечение хозяйства были вынуждены вкладывать часть своего труда в производство товаров экспортного 

1

1

0

1 

.
Д

С
а

м.: Sheph
Б
erd and Walton 1972: 43-44; Richardson 1987: 765-766. . IIHЫe no разили и см 

12 Для оэ 
., наnример, в: Schwartz (•985: 136-138, 296, 436, 441-442) .  · накомления с инфо 

Б 
рмацисй по самым дешевым тканя м  поставляемым в раэилию см нал S Ь 

' ' ., ример: u rahmanyam 1993: 182_185. 
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назначения. История экспорта серебра из Потоси, объемы кото

рого с восстановлением численности коренного населения и заро

ждением более самодостаточной региональной экономики упа

л и13, служит для нас напоминанием о том, что один лишь евро

пейский спрос еще не гарантировал непрер ы в н ых поставок 

в Европу тех или иных предметов потребления в условиях отсут

ствия применения силы или воспроизводства местных потребно

стей в европейских товарах. К вопросу экспорта серебра м ы  вско

ре вернемся. Сейчас же следует подчеркнуть, что такие огромные 

объемы экспорта сахара, табака, а позже и хлопка обеспечивались 

не только природными возможностями Карибского региона: дан

ный регион был поставлен в такие социологические и политиче

ские условия, что ничем другим он себя обеспечить был не в со
стоянии. Одно из преимуществ Британии заключалось в том, что 
в отличие от Франции, Голландии или Дании ей не п риходилось 
перевозить продовольственные товары в свои сахаропроизводящие 
колонии из Европы, поскольку в производстве данных товаров она 
могла полагаться на континентальную Северную Америку, в свою 
очередь закупавшую английские промытленные товары, которые 
требовали использования не столько земельных площадей ,  сколь
ко труда и капитала. 

Таким образом, истребление населения вкупе с последующим 
его восстановлением за счет рабов превратили Карибский реги
он в аномально огромный рынок для и мпортируемых товаров 
и в источник экспорта землеемкой продукции. Карибский бас
сейн стал первым периферийным регионом, которому б ы л и  
свойственны характеристики, котор ы м и  м ы  наделяем сегодня 
страны так называемого третьего мира: это был крупный импор
тер как средств производства (в рассматриваемом нами случае 
речь идет о прямоходящих, говорящих и обращенных в рабство 
средствах производства), так и промытленных товаров повсед
невного пользования, создавая при этом товары экспортного на
значения, цены на которые с повышением эффективности, капи
талоемкости и масштабов их производства п адали .  Цены же 
на б6льшую часть различных форм энергоресурсов, производи
мых в Е вропе, включая продукты п итания, на протяже н и и  
XVIII в. относительно уровня заработной, платы и стоимости 

13. Lang 1975: 61, 65-66. Доnолн ител ьные сведения по восстановлению экономик, 
которым была свойственна более значительная степень внутренней взаи
мосвязанности и автономии в испанских владен иях в Новом Свете, 
см. также в: Stern 1988. 
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наоборот nовышались 14• Таким образом, nлан-
nрочих товаров, ' 

б " , оны Нового Света nредставляли со о и новыи тиn тационные реги 
ф возящей достаточные объемы товаров, чтобы ее то-

nери ерии, в 
вараобмен с экономическими центрами отличался достаточным 

м Более того ее имnорт и эксnорт оказывал и друг равновесие . , 

на друга стимулирующий эффект: эксnорт все б6льших объемов 
сахара вел к ввозу все большего количества рабов, еды и тканей, 
а зачастую и к росту задолженности nлантаторов, что требовало 
nродажи в будущем еще б6льших объемов сахара независимо 

15 
от текущих цен на него . · 

Между тем ориентация большинства nлантационных регио-
нов на один-два вида эксnортной nродукции сnособствовала зна
чительному усовершенствованию собственно торговли. В тече
ние XVIII в. издержки на nеревозку грузов через Атлантику уnа
ли nримерно на 50% даже в отсутствие серьезных технологических 
изменений. Частично nодобное снижение было вызвано и изме
нениями в nолитической обстановке: благодаря британскому во
енно-морскому флоту масштабы nиратства сильно сократились, 
что nривело к снижению страховых ставок и возможности пере
возить большие объемы грузов без военного соnровождения с nо
мощью немногочисленных экиnажей 16• При этом еще одной важ
ной причиной снижения себестоимости, рассмотренной вкратце 
в главе 4, стало резкое уменьшение времени для формирования 
груза. Это привело к более быстрому обороту рабочего капитала, 
более интенсивному исnользованию судов и значительной эко
номии на зарnлате экиnажа, которому требовалось платить 
за каждый день нахождения вне родины даже в случае, когда ко
рабль nростаивал в порту во время nокуnки груза. Сокращение 
сроков пребывания в nорту было достигнуто благодаря тому, что 
местные агенты занимались формированием грузов на складах 
еще до прибытия кораблей, благодаря чему судам больше не тре
бовалось nлавать от nлантации к nлантации, теряя время на nе
реговоры. Подобное делегирование nолномочий было гораздо 
более легким делом, когда речь шла о территории, nроизводя-

14. См., например, диаграмму в: Goldstone 1991: 186; см. также: Thomas 1985а: 140-141. 
15· Ричардсон (Richardson 1987: 745-746) демонстрирует прямую взаимосвязь меж· ду объемами экспорта сахара из британской Вест-Индии в определенный год и спросом на рабов в nоследующем году, которым, в свою очередь, обе· спсчивалось проиэводство б6льших объемов сахара 16. Shepherd and Walton 1972, 81-84. 

· 
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щей лишь один-два вида экспортной продукции, а н е  множество 
17 

видов, как, к примеру, в портах Индийского океана . 
Таким образом, в то время как привлечение дополнительных 

сырьевых материалов из многих периферийных территорий Ста

рого Света означало исчерпание наиболее доступных ресурсов, 

высокие транспортные издержки и шаги, предпринимаемые во

преки логике импортозамещения, во многих частях Нового Све

та себя проявляла совершенно противоположная динамика. При 

наличии политических и социологических факторов, препятству

ющих импортозамещению, экспортные монокультуры привели 

к снижению издержек, связанных с перевозкой грузов через Ат

лантику и осуществлением коммерческих сделок. Это, в свою оче
редь, дало возможность американским поселенцам не бояться уве
личения местных транспортных расходов- например, при освое
нии отдаленных от побережья территорий, по-прежнему продавая 
Европе достаточно своей продукции, чтобы оплачивать ее про
мышленные товары и возмещать свои первоначальные расходы. 
Данная динамика функционировала независимо от того, о какой 
именно рабочей силе шла речь-рабах, лицах, связанных догово
ром индентуры, или свободных людях, сыграв одну из ключевых 
ролей в заселении Северной Америки 18• Способствовала она и рас
ширению трансатлантического обмена промытленными товара
ми (и подневольными «средствами производства») в отличие 
от товарообмена со странами Балтии или внутренними районами 
Китая. 

Иными словами, совокупность таких факторов, как демогра
фическая катастрофа, колониальное законодательство и рабство, 
привела к появлению периферии, бывшей беспрестанно расши
ряющимся источником сырьевых ресурсов в эпоху, предшество
вавшую периоду, когда большая часть лроизводств требовала на
личия дорогостоящих средств производственно-технического 
назначения и большинство людей продолжали вести натураль
ное хозяйство. Подобная ситуация оказалась временной в том 
числе и для многих частей Нового Света: по мере восстановле
ния численности населения в Перу и Мексике их экономика ста
новилась все более самодостаточной и уровень объемов экспорта 

17· Shepherd and Walton 1972: 52-53, 87. Информацию по огроиноwу разнообра· 
зию грузов, получаемых торговыми судами в портах Индийского ок<:ана, 
см. в: van Leur 1955: 132, 253; Chaudhuri 1978: 204-208. 

18. См. :  McCusker and Menard 1985: 18, 23, 28-30; см. такж<:: Sh.:ph<:rd and WaJton 
1972· 
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19 Б ичия тех особых условий, что еложили сь 
жался ез нал сни • К

. 
б го моря уже само существование товареоб-

в бассеине ари ско ' 

богатым обладающим свободными трудовыми ре-
мена между ' 

б - • 
ическим центром и более еднои, осваиваемои 

сурсами эконом 
дневольного труда периферией не имело бы та

посредством по 
ных последствий. К примеру, торговля Западной Ев-

ких эпохаль • 
ропы с Восточной ни в коем случае не превышала по своеи зна-

чимости и динамике товарообмен между долиной нижнего тече

ния Янцзы и ее различными перифериями, для которых было 

характерно наличие свободного трудового населения. Существо

вавшие в периферийных районах формы контроля над трудовы

ми ресурсами действительно имели ключевое значение, как 

на том настаивают разработчики теорий мировых систем, одна

ко смешение воедино всех типов «Подневольных производитс

лей товарных культур» было бы чрезмерным упрощением. Раб

ству и колониализму Нового Света были свойственны чрезвычай

но важные особенности. 

В высказывавшихся ранее утверждениях о важности рабского 

труда для европейского (особенно британского) промытленно

го роста зачастую уделялось первоетепсиное внимание экспорт

ным рынкам, выполнявшим роль стимула для бурно развиваю

щихся отраслей. Следовательно, эти утверждения были доволь

но уязвимы против делающего упор на внутрен н и е  факторы 

аргумента, согласно которому собственные рынки также пережи

вали рост, причем на основе более широкой базы. Подобная по

становка вопроса неубедитсльна уже по своей п р ироде: если 

на спрос со стороны Карибского региона в период между 1748 
и 1776 гг. пришлось 12% прироста британского промышленного 
производства20, то какой вывод из это следует? Что пресловутый 
стакан наполовину пуст или наполовину полон? Мы же исходим 
из утверждения, что одни рынки были более знач и м ы ,  чем дру
гие, поскольку Новый Свет и работорговля смогли предложить 
то, что не смог дать развивающийся внутренний рынок, а имен
но пути обращения промытленных изделий,  создаваемых без 
о�обой эксплуатации земельных ресурсов Британии,  во все более 
Р стущие объемы землеемких продовольственных товаров и во
локна (а позднее и древесины) по вполне приемлемой (и даже 
снижающейся) стоимости. 

19· Lang 1975: 61, 65-66. 20. Richardson 1987: 768. 
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Еще одна часть Нового Света, еще одна удача: 

драгоценные металлы 

Тем временем Мексика, Перу, а позднее и Бразилия обеспечива

ли Европу большими объемами драгоцен ны х  металлов. Частич

но это было непосредственным результатом колониальной экс

плуатации - например, изъятия определенной доли продукции 

горных предприятий ,  расположенных во владениях Испани и  

и Португалии, в пользу правящих домов этих держав. В период 

до 1640 г. размер этой доли был определен в законодательном по

рядке и составлял не менее чем 27,5 %, доходя, возможно, 

и до 40%, от объемов вывозимой продукции21. Поскольку подоб

ные размеры доли королевских домов быстро привели к ш иро

кой практике контрабандного вывоза продукции, ее реальные 

размеры никогда дан ным цифрам не соответствовали, а законо

дательно установленный уровень сбора для борьбы с контрабан

дой постепенно снижался. Тем не менее вполне вероятно, что 

доля правящих домов составляла от одной десятой до одной nя
той регистрируемых объемов производства22• 

При обеспечении дальнейшего производства драгоценных ме
таллов наблюдалось лишь незначительное снижение в использо
вании прямых мер принуждения. Квоты на труд невольников спо
собствовали снижению себестоимости горной добычи независимо 
от того, выполняли представители коренного населения работу 
сами или выкупали себя, субсидируя таким образом заработную 
плату других работников23. Хотя непосредственную пользу от квот 
получали занимавшиеся горной добычей предприниматели Но
вого Света, эти квоты позволяли добиваться более высоких объе
мов производства независимо от конкретных цен на продукцию. 
Поскольку золотом и серебром владели многие из занятых в от
расли лица- от крупных и средних предпринимателей до соб
ственно «горняков-издольщиков»2'\ получаемая таким образом 
экономия волей-неволей оказывалась доступной и европейским 
покупателям их продукции. Между тем колониальное законода
тельство сильно ограничило конкуренцию между торговцами, по
ставлявшими европейские и азиатские товары в обмен на драго
ценные металлы. Кроме того, были зафиксированы по крайней 
мере попытки законодательно ограничить производство местных 

21.  Hamilton 1934; Flynn and Giraldez 1996: 321-329. 
22. Morineau 1985: 102, 121, 289. 
23. Stern 1988: 849-852; Тandeter 1993: 15-85. 
24. Stern 1988: 852-854. 
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анному имnорту. Таким образом, перекос был свои

альтернатив д 
б м данной торговли, так и сформировавшимся 

ак масшта а 
ствен к результате чего неизвестная нам доля эксnор 

ках ценам, в -
в ее рам 

и серебра оказалась просто-н апросто бесnлат-
тируемого золота 

ым подарком Европе. 
3 • н .::.. в данного «nодарка» так в аладно и Европе и оста-

Часть ovneмo • 
в вероятно что осабои пользы для экономического 

лась. полне ' 
Е ролы металлы эти не nринесли, поскольку исnользо-

развития в • 
ели финансирования военных кампании, включая nоч

вались на ц 
Ie попытки Испании подчинить себе зарождающиеся 

ти удачнь 25 

на северо-западе Европы экономические центры . Тем не менее 

драгоценные металлы вполне могли nомочь «смазать» механизм 

европейского товарообмена и уж точно сыграли определенную 

роль в развитии более эффективных вооруженных сил. Между тем 

значительная часть богатств Нового Света отп равлялась на Вос

ток, взамен чего в Европу поступали нужные ей товары. Движение 

богатств Нового Света можно условно разделить на три потока. 

Один из потоков экспортируемых из Нового Света золота 

и серебра направлялся в экологически богатые, но небольшие 

с точки зрения масштабов рынка зоны Старого Света- от Юга

Восточной Азии до Ближнего Востока и Восточной Европы, что 

позволяло Европе расширять ввоз реальных ресурсов из этих пе

риферийных регионов. В данном случае серебро или (реже) зо

лото использовалось наподобие сегодняшних валютных резер

вов: они представляли собой остаточное средство накопления 

сбережений, направляемое на цели уравновешивания торгового 

баланса в товарообмене с регионами, для которых был характе

рен ограниченный спрос на п родаваемые Европой товары. При 
этом данные металлы, обычно поставлявшисся из Европы в виде 
чеканной монеты, можно рассматривать и в качестве европейско
го промытленного изделия, для которого данн ые регионы явля

лись достаточно крупным рынком (в условиях отсутствия соот
ветствующих сырьевых материалов) с ограниченными возмож
ностями организации соответствующих производств на месте26

• 
В экономиках, в которых быстро набирало оборот хождение де-

25. Flynn 1984: 43. 
26. Перлин (Perlin 1994. 8 ) . нз-н ' 147-174 nодчеркивает тот факт, что монеты дан-

ного периода зачастую гораздо полезнее рассматривать именно в качестве 
nро•tышленноrо това В 

, 
ра, а не денег, противопоставляемых товарам .  дру-

rо,, своей работе n (Р 1 .  8 ) ерлин er ш 1991: 239-373, особешю с. 248-249, 268-2 ° 
рассматривает изго товлсние монет в качестве лроизводства товаров, часто 
n�назначеr11rых дл я отдаленных целевых рынков. 
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нежных средств (например, во многих частях Скандинавии), 

данное промытленное изделие было по крайней мере частично 

nредметом массового спроса. На периферии же с наименее раз

витыми рынками, такой как Восточная Евроnа, оно представля

ло собой nрежде всего nредмет роскоши. В любом случае nро

мытленное изделие сделало возможным приобретение в данных 

регионах более существенных объемов сырьевой продукции, чем 

те, которых можно было бы добиться в его отсуrствие. 

При этом то, что драгоценные металлы не изнашиваются 

и не исчерnываются наподобие тканей или зерна, представляло 

собой серьезную nроблему для расширения (или хотя бы поддержа

ния) спроса на них в случаях, когда ими nользовалась лишь незна

чительная часть населения. Разумеется, состоятельные граждане 

делали накоnления в виде серебра или драгоценностей, однако 

в какой-то момент они достигали таких объемов, что создание 

дальнейших заnасов не имело смысла, к тому же nотребление се
ребра как форма демонстрации социального статуса стало усту
пать в преетиже nотреблению шелка, фарфора, художественных 
полотен и т. n .  Таким образом, серебро Нового Света nозволило 
Западной Европе получить больше сырьевых материалов, чем 
в случае, если бы возникший в XV в. дефицит монет из драгоцен
ных металлов так и не разрешился27, однако само по себе оно было 
не в состоянии обесnечивать бесконечное расширение торговли 
Заnадной Евроnы с теми экономиками Старого Света, которые 
не имели достаточного денежного наnолнения. 

Второй nоток драгоценных металлов также сnособствовал за
даче nолучения Заnадной Европой необходимых ей землеемких 
товаров, хотя и не наnрямую. Данный поток обменивалея на раз
личные nромытленные товары, изготовленные в Азии (главным 
образом в Индии), которые затем исnользовались в nриобрете
нии рабов для Америки. В XVIII в. одни только индийские тка
ни составляли примерно треть товаров, обмениваемых англий
скими торговцами н а  африканских рабов, и могли составлять бо
лее nоловины товаров в аналогичном обмене французских тор
говцев (французская nромышлен ность научилась производить 
качественную замену индийским тканям nозже британской)28. 
Значительная часть торговых судов nортугальской имnерии свя
зывала Азию с Африкой и Бразилией напрямую, заходя в метро
полию лишь для доставки товаров из Нового Света29• Иными 

27· Day 1978: 3-54. 
28. Кlein 1990: 291. 
29. Subrahmanyam 1993: 183-185. 
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й nоток драгоце н ных металлов способствовал 
словами, данны 

ссмотренноrо нами nроцесса, в котором те рай-
развитию уже ра 

б " с ета где nрименялея ра скии труд, оказывали важ
оны Нового в ' 

. ие богатой трудовы м и  ресурсами и капиталом 
ное содеиств , 

но бедной землей Евроnе. 
Как мы уже видели, nрименительно к Индии имеет смысл рас-

ть значительную часть притока золотых и серебряных сматрива 
монет в качестве средства удовлетворения спроса со стороны раз-

нообразных слоев населения, исnользовавших их для совершения 
сделок, а не как средство накопления, к которому прибегали для 
покрытия торгового дефицита. Однако, несмотря на впечатляю
щие свидетельства продолжавшегося развития денежных отноше
ний в индийской экономике, из этого еще не следует, что в усло
виях отсутствия металлов Нового Света Индия просто-напросто 
приобретала бы больше других европейско-американских товаров. 
Значительная часть индийского населения по-прежнему участво
вала в рынке лишь для приобретения незначительного количества 
предметов первой необходимости, покрытия периодических ри
туальных расходов, наnример связанных с проведением свадебных 
церемоний, и получения наличных денежных средств для опла
ты налогов и прочих сборов. Если же говорить о приобретении 
других товаров, то еще неизвестно, смогли бы европейские nро
мышленные товары быть достаточ н о  конкурентоспособными 
на индийском рынке. Более высокая престижность китайских тка
ней и керамических изделий, деликатесов из Юго-Восточной Азии 
и товаров с Ближнего Востока, предназначенных для последова
телей ислама, означала, что европейским предметам роскоши 
так же вряд ли удалось бы завоевать значительную долю местного 
рынка. Соответственно, даже если мы будем рассматривать на
правлявшиеся в Индию драгоценные металлы просто как один 
из товаров, им все же была присуща одна примечательная особен
ность: вполне возможно, что они были единственным евроnей
ским товаром, nриобретаемым Индией в таких огромных масшта
бах. {Единственная приходящая на ум альтернатива-это оружие. 
Однако остается неясным, каким и менно был эффект от значи
тельного увеличения уже и так ш ирокомасштабной торговли ору
жием в период, на который nришелся упадок империи Великих 
Моголов и завоевание Индии Британией). 

Наконец, третий nоток драгоценных металлов на протяжении 
десятилетий оставался крупнейшим. Весьма вероятно, что он сы
грал самую малозначимую роль в решении европейской пробле-мы нехватки зем б ельных ресурсов. Речь идет о поставках сере ра 
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в густонаселенные и отличавшисся высоким уровнем развития то

варных отношений части Азии, где оно использовалось в качестве 

средства обеспечения сделок, в которых участвовали представите

ли всех общественных классов. Взамен серебра в Европу и в саму 

Америку nоступали различные потребительские товары. Подоб

ное nредставление ситуации, как мы уже убедились, может быть 

соотнесено и с товарообменом, осуществлявшимся с Индией, од

нако nрежде всего речь идет об огромном nотоке серебра в Китай, 

где миллионы рядовых граждан исnользовали серебро для опла

ты налогов и разнообразных nокуnок. 
Совершенно очевидно, что в данном случае серебро выполняло 

функцию товара, а не остаточного средства накоnления, использу
емого для выравнивания торгового дисбаланса. В то время как в nе

риод между 1500 и 1640 гг. серебро в Китай ввозилось, золото и медь 

из него вывозились, зачастую наnравляясь в Евроn/0. И хотя шелк, 
самый важный из реальных товаров китайского экспорта, был тка
нью, а не металлом, в ряде местностей он тоже использовался в ка
честве денежного средства. Таким образом, добываемое в Новом 
Свете серебро было в данном товарообмене лишь одним из многих 
товаров для nолучения прибыли за счет расхождения в ценах в раз
ных регионах мира: те товары, которых в Китае было больше, чем 
где-либо еще (золото, фарфор, шелк), обменивались на серебро, ко
торое было в Китае достаточно дефицитным3\ но nользовавшим
ся весьма высоким сnросом металлом, который выnолнял роль мо
нетарной и фискальной базы круnнейшей экономики мира32• 
К 1640 г. данная торговля nомогла добиться примерного соответ
ствия соотношений стоимости серебра и золота в Китае и Евроnе. 
Таким образом, утратив смысл, эта торговля nережила fзезкое nа
дение объемов, которые воестановились лишь в XVIII в. 3 В nерво
начальном своем воnлощении данная торговля мало что сделала 
для обеспечения Евроnы землеемкими товарами. При этом она 
была чрезвычайно прибыльной и обеспечивала наличие товаров, 
которые (в отличие от все больших объемов серебра) могли быть 
использованы для товарообмена в других частях мира. 

Если бы серебра не было, то вряд ли в товарообмене с Индией 
и Китаем нашелся бы другой товар, который ввозился бы в эти две 

30. Flynn and Giraldez 1997: x.xvii; von Glahn 1996: 129-133, 224-229. 
31. Для ознакомления с да нными по соотношению «золото - серебро» в разных 

регионах мира см.: von Glahn 1996: 127. 
32. Flynn and Giraldez 1997: xix. 
33· von Glahn 1996: 128, 232. 
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ных объемах. Таким образом, и в этом случае в столь оrром б страны С та сыграли важную роль в спосо ности Евро-
Нового ве рудники 

етать товары в остальн�rх частях Старого Света. При 
nы nриобр 

мпортом в Китаи отличается от ситуации с Ин-
ситуация с и 

это� рассматривать значительную часть ввозимого им диеи nоскольку • ' стве товара второстепеннои важности не приходит-
серебра в каче б б азом если бы данного потока сере ра не существова-
ся. Таким о Р , 

о бы предnоложить и мпорт других денежных средств ло, следовал 
бную передислокацию собственных производственных или масшта 

Китая что возможно, вызвало бы расширение спроса ресурсов , , 
на прочие виды импорта. Применительно же к ситуац�и в Европе 

а между потоками металлов, ввозимых в Китаи и Индию разниц • , 
заключалась в том, что первыи из них позволил разрядить ситуа-

ию с дефицитом евроnейских земельных ресурсов, пусть даже ц • 
и косвенно, лишь в относительно незначительнои степени. 

Подобное разграничение сфер применения богатств Нового 
Света основывается на временной каузальности событий и слиш
ком несовершенно, а взаимосвязь различных сфер лрименения 
с различными направлениями движения лотоков металлов сле
дует рассматривать в качестве тенденций, но не абсолютных пра
вил. Даже в Восточной Евроле - периферии, население которой, 
возможно, было вовлечено в денежную экономику в наименьшей 
степени, не все объемы ввезенных металлов являли собой аб
страктное богатство, накапливаемое лравящим и  классами в ус
ловиях застойной экономики. С другой стороны, стоит говорить 
о том, что в пекоторой стеnени накопление серебра имело место 
даже в Китае. Что нам следует сделать, так это лризнать, что 
в той или иной мере, но nодобное поведение проявлялось повсе
местно, причем оснований для резкого разграничения, которое 
некоторые специалисты nроводят между «транжирами» Европы 
и «скрягами» Азии, нет34• Более того, сама грань м ежду спросом 
на металлы для целей накопления и целей совершения сделок 
была довольно размытой в условиях отсутствия у рядовых граж
дан наколительных счетов и в условиях, когда драгоценности 
и прочие предметы демонстрации статуса зачастую представля
ли собой ключевую часть обеспечения брака, являвшего собой 
сn�об воссоздания производственных единиц. 

днако, несмотря на nриблизительность и изменчивость данных категорий, они в состоянии кое о чем ловедать нам: металлы 

34· Для ознакомл�ния с '· одно .. из последних формулировок подобного предпо· 
лагаемого отлич ия см.: Kindleberger 1990. 
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Нового Света были не просто деньгами, которые европейцы обра
щали в реальные ресурсы посредством их распространения по Ста
рому Свету, а движущей силой данного процесса всегда выступа
ли потребности Европы. Внутренняя динамика прочих регионов 
была способна создавать потребности, которые были не менее ре
альны, чем потребности Европы, такие, например, как потреб
ность Китая в более практичной валюте или желание правящих 
классов Восточной Европы обратить излишки зерновых в нечто 
не создающее трудностей при хранении и перевозке, а потому со
ответствующее задаче обеспечения войск при проведении военных 
кампаний35• Масштабы и природа движения данных металлов 
определялись взаимодействием. европейской динамики и динами
ки прочих регионов: в мировой экономике по-прежнему существо
вало несколько центров, и силы, действующие в прочих регионах, 
оказывали на нее не меньшее влияние, чем силы в Европе. 

Как мы уже видели в главе 4, если бы китайская экономика 
не была столь динамичной, что изменение ее монетной базы 
было способно поглощать на протяжении трех столетий неверо
ятнос количество добываемого в Новом Свете серебра, его руд
ники могли бы потерять рентабельность в течение всего несколь
ких десятилетий. Масштабная инфляция привязанных к стоимо
сти серебра цен, имевшая место в Европе в период с 1500 по 1640 г., 
служит показателем снижавшейся ценности серебра в данном ре
гионе, несмотря на то что значительную его часть оттягивала 
на себя Азия36, а части Старого Света с менее развитыми денеж
ными системами также были бы не в состоянии поглощать дра
гоценные металлы бесконечно долго, без того чтобы те не обес
ценивались. Это еще одно из проявлений того факта, что в ран
нем периоде Нового времени серебро и золото были совсем 
не тем, что представляют собой современные деньги: сегодня 
владельцы твердой валюты не испытывают проблем с получени
ем большего числа ресурсов, поскольку потребности современ
ных периферий в капитале невероятно велики. 

Персправка добываемых в Новом Свете металлов позволила 
Европе расширить импорт своих реальных ресурсов в гораздо 
большей степени, чем ей удалось бы это сделать в их отсутствие. 
Возможно, для расширения потока ресурсов из тех периферий 
Старого Света, которые обладали менее развитыми денежными 
системами, часть добываемого в Новом Свете серебра требовалось 

35· Blum 1961: 201-204. 
36. Hamilton 1934; Flynn and Giraldez 1996: 323-329. 
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фарфор или nряности, а благодаря сп росу 
б ать в ткани, 

о ращ ая возможность также существовала. И как 
ы Китая дани 

со сторои 
бствеино добываемые в Новом Свете метал-

же отмечали, со 
мы У е азиатские товары, которые часто n риобре-

ереnродаваемы лы, n 
б иа серебро и экзотические товары из самого Но-

тались в о мен , 
б 

3 
- Е как сахар и та ак, позволяли аnаднои вроnе 

вого Света, такие С 
б больше товаров в остальных частях тарого Света 

nрио ретать • • 

-иные изделия европеиского производства. 
чем nромышл .. 

Таким образом, nроводимое рядом специалистов разгра·ииче-

рагоцениыми металлами, добываемыми посредством 
ние между д 
nринуждения, и гораздо более весомым пото�ом реальн ых ресур-

сов, nолучаемых посредством международпои торговли, осущест

влявшейся иенасильственными методами, представляется искус

ственным37. Кроме того что эксплуатация земли и труда, участво

вавших в производстве экспортных ресурсов Нового Света, 

осуществлялась главным образом посредством принуждения, вы

ходившего за рамки рыночных процессов, избежание всех тех сил, 

что тормозили развитие товарообмена м ежду экономическими 

центрами и nерифериями Старого Света, требовало уникальных 

механизмов взаимодействия между плантаторами Карибского ре

гиона и проводимой в Новом Свете меркантилистской политикой. 

Довольно затруднительно представить себе, как именно «эколо

гические богатства» Нового Света смогли бы поставляться в Евро

nу в таких объемах или каким образом Европе удалось бы разря
дить ситуацию со своими экологическими проблемами за счет 
других регионов Старого Света в отсутствие данных элементов 
и серебра, которым оnлачивались расходы на управление колони
ями и nереnравлявшиеся в Африку и Америку азиатские товары. 

Некоторые оценки 
степени решения экологических проблем: 

Британил в эnоху nромышленной революции 

Объемы данных богатств были огромны38, однако для того чтобы 
их рассмотрение оказалось небесполезным, их следует разбить 
на несколько категорий .  Для целей аргументации давайте исклю
чим товары, которые могли быть приобретены на перифериях Ста
рого Света без nроведения крупных институциональных измене-

37· См., наnример: Jones 1981: 8З-84. 
38. Для ознакомления с ме тодами расчета nредставленных в данном разделе данных см. nриложение D. 
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ний (например, меха, которые Россия, судя по всему, могла постав

лять в больших количествах), и выгоду, которую принесло Старо

му Свету выращивание таких культур Нового света, как картофель, 

в отсутствие которого ни Ирландия, ни Пруссия экспортировать 

зерно в Англию были бы не способны.  Исключить также стоит 

и огромные запасы рыбы Нового Света, промысел которой У бере

гов Северной Америки был удобным, хотя и не имел какого-либо 

ключевого значения. Запасы эти тоже можно отнести к богатствам 

Нового Света, однако лишь в случае, если «забрасывать слишком 

широкий невод», то есть подсчитывать весь объем поставлявших

ся через Атлантику товаров, вместо того чтобы демонстрировать, 

что торговля теми или иными товарами (и в меньшей степени сто

явшие за этим механизмы) была действительно значима. Соответ

ственно, рассмотрение ситуации в XVПI и начале XIX в. будет по

священо почти исключительно сахару и хлопку с некоторыми от

ступлениями, касающимися более широкого потока сырьевых про

дуктов, Поставлявшихея из Америки в середине и конце XIX в. 

Согласно Минцу, к 1800 г. на сахар приходилось примерно 2% 
потребляемых британцами калорий, а к 1900 г.- целых 14%39• 
При этом реальные цифры вполне могли быть гораздо выше. Ис
пользуя те же оценочные показатели среднедушевого потребле
ния сахара, которые приводит Минц, и ту же методику их пере
вода в калории, мы приходим к тому, что в 1800 г. показатель 
среднедушевого ежедневного потребления сахара составлял 
в Британии (включая Ирландию) более 90 калорий. Если пред
положить, что в 1800 г. среднестатистический британец потреб
лял 2500 калорий в день, что вполне может представпять завы
шенную оценку, то оказывается, что 90 калорий уже тогда состав
ляли почти 4% от общего числа калорий40• В 1901 г. среднее по
требление сахара должно было бы превышать 18%, если дей
ствительно можно говорить о том, что среднестатистическое 

39· M intz 1985: 133. 
40. Кларком, Хуберманом и Ли ндертои (Ciark, Huberman, and Lindert 1995: 223) 

была проведсна работа по компиляции данных из ряда исследований, 
посвященных среднедушевому потреблен ию в домохозяйствах трудя
щихся, на основе которых они приходят к выводу, что показатель потре
бления из расчета ха взрослого �tужчиху составлял от 1500 калорий ( на ос
нове выборки малоимущих сельских жителей за период 17g7_1796 rr.) 
до целых 2400 (на основе выборки городских рабочих за 1863 г. 11 1gg9_ 
1890 гг.) плюс одна из оценок позволяет говорить о потребл е н ии сель
скими работниками 3200 калорий в t86o-e гг.; однако даже nоследние 
цифры в пересчете на среднедушевой показатель будут составл.11ть ••е нее 
2500 калорий. 
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авало 250о калорий в день, и выше 22% для бо-
блсние еды д 

• И потре 
б 0 показателя в 2000 калории. хотя сегодня авдоподо ног лес пр 

с"атривается в качестве источника «вреднЫХ» зачастую рас "' сахар 
не .-0жет быть довольно ценным продуктом np" 

ИЙ ОН ВПОЛ "' " калор ' 
снном питании, так как предупреждает получение менее качеств 

ф б 41 
сжигания более де ицитного елка . 

энергии путем 
4% за 18оо г. может считаться заниженным, однако Показатель 0 

о" нить что 1 акр сахарного тростника в тропиках дает 
следует нап ... • • 
б v� порий чем 4 акра картофеля, которыи в XVIII в. боль-ольше """'' • 42 
шинство европейцев уnотреблять не желали , или 9-12 акров nше-
ницы•з. Обеспечение Соединенного Королевства тем количеством 

орииv что давало в 1800 г. потребление сахара (при использо-кал , 
н) вании показателей, предлагаемых М инцем , п отребовало бы 

продукции, обеспечиваемой не менее чем 1,3 млн акров среднеста
тистических английских земель, а возможно, и более чем 1,9 млн 
акров. В 1831 г. эквивалент потребления сахара составлял бы уже 
от 1,9 до 2,6 млн акров. А nоскольку те земли, которые в Европе 
(и особенно в Британии) все еще оставались невозделанными, 
вряд ли можно отнести к самым п лодородным, то вполне можно 
допустить, что данные показатели могли бы быть гораздо выше. 

Вяленое мясо плюс суда, nродукты перегонки древесных живи
цы и смолы, а также небольшие объемы древесины и зерна помог
ли спасти часть британских земель в XVIII в. и уже гораздо боль
шие площади в начале XIX в. К примеру, до 1800 г .  объемы поста
вок североамериканской древесины в Бритапию были весьма 
нс:значительны (хотя поставки в Южную Европу уже отличались 
большими объемами), однако к 1825 г. они были уже достаточны
ми для того, чтобы сэкономить 1 млн акров европейского леса, по· 

41· Daniels 1996: 277. 
42. Br

.
audel 1981: 170; Бродель 1986: 188; Salaman 1949: 479-484. 43· Mшlz 1985: 191. 

44· В данном случае Минц ведет речь о Британии, однако поскольку его данные 
совnадают с покаэателями, которые и Деерр, и М итчелл приводят по Соединенному Королевству Англии и Ирландии, то вполне вероятно, что он имеет в виду и Соединенное Королевство; для целей его исследования данная разница малозначима. А поскольку, как мы уже удостоверились, 
начиная с 177° г. Англ ия сильно зависела от поставок продовольствия 11э Уэльса Шотл И _ ' андии и рландии, объемы которых были бы значитель но ниже если б б ' ы в данных регионах не существовало других слосо ов удовлетворения .,,1 а-НИ>tальных потребностей в калориях именно локаэ тел и по Соединен К , ному оролевству нам и следует использовать для оцен-ки вклада Кариб й n ского региона в обеспечение питанием лереживающе роцесс индустриализации Англии. 
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еле чего продолжили стремительно расти45• Некоторая экономия 

достигалась косвенным путем, поскольку поставляемые из Ново

го Света серебро и реэкспортируемые товары использовались для 

оплаты значительной части древесины, ввозимой Бритаиией 

из балтийского региона (ежегодный объем которой в ч8о-gо-х гг. 

соответствовал примерно 650 тыс. акров лесных угодий). Прини

мая во внимание тот факт, что общая площадь пахотных земель 

в Британии составляла примерно 17 млн акров46, те 3- 4  млн «фан

томных акров», что уже эксплуатировались на тот момент в Но

вом Свете, представляли собой совсем немалый вклад в земельную 

базу Британи и, даже если не брать в расчет производство хлопчат

ника, не говоря уже о стремительном росте объемов ввозимых 

из Америки товаров в середине XIX в. 
К 1815 г. Британия ввезла более 100 млн фунтов произведенно

го в Новом Свете хлопка, а к 1830 г. данный показатель составил 

263 млн фунтов47• Если заменить этот показатель на аналогич
ный показатель пеньки или льна, то дополнительные плош,ади 
земли, необходимые для их производства, оказываются сравни
тельно небольшими: 200 тыс. акров в 1815 г. и 500 тыс. в 1830 г. 
Однако и пенька (в особенности), и лен как недостаточно качест
венные волокна для большей части сфер их применения подца
вались обработке труднее, чем хлопок, а процессы механическо
го получения пеньковой и льняной пряжи возн икли позднее 
аналогичного процесса получения хлопчатобумажной пряжи48• 
Более значимым было то, что выращивание и конопли,  и льна 
было чрезвычайно трудоемким и требовало больших объемов на
воза- настолько больших, что большинство земледельцев выра
щивали их лишь для личного пользования. Принимавшиеся го
сударством в течение трех столетий различные программы раз
вития и субсидирования их производства не увенчались успехом 
ни в Англии, ни в Северной Америке49• 

Это оставляет нам шерсть- на протяжении долгого времени 
главное волокно Европы. Однако содержание овец, необходимых 

45- Для ознакомления с методам и  расчета с м .  приложсине D; данные no экспор
ту взяты из: Lower 1973: 259· 

46. Mitchell 1988: 186. Вообще-то это покаэатель по болс:с: поздней дате: (за 1867 г.), 
однако одновременно с этим и самый ранний из всех доступ ных, к тому же: 
в рассматриваемом периоде он, скорее: всс:го, оставался достаточt1о нс:иэ
мс:нным. 

47· Mann 18бо: 112. 
48. Mokyr 1990: 103; Мокир 2014: 165. 
49· Данные по Англии и ее колоюtоt см. в: Wardc:n (1967: 32-40). 
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.. мого Бритаиией из Нового Света хлоп ка 
амены импортиру-. • ' 

для 3 б "вероятных земельных площадеи :  при мерно 
потребовало ы н-. • 

8 (при использовании показателеи ведущих хо-
9 млн акров в 1 15 г. П " 

б чем 23 млн акров в 1830 г. оследнии показатель 
зяйств) и олее б бщую площадь всех пахотных и паст ищных угодий 
превосходи� 0 осходит он и оценку Энтони Риг ли,  согласно ко
Брит�

нии. р
н
е� в 1815 г ежегодные объемы добываемого в Брита-

торои пример · 

нии угля были таковы, что для производства равнозначных объе-

мов энергии из древесины страна каким-то волшебным образом 
должна была бы рассчитывать на дополнительные 15 млн акров 
лесаsо. Если прибавить сюда хлопок, сахар и древесину, произве
денные, к примеру, в 1830 г., мы приходим к показателю 25-30 млн 
«фантомных акров», что явным образом превосходит даже вклад 
угольной промышленности. 

Как уже было рассмотрено в главе 5, поставляемые из других 
континентов товары способствовали снижению потребляемой еды 
из расчета на душу населения путем изменения пищевых привы
чек. Это может заставить нас пересмотреть размеры экономии зе
мельных ресурсов в большую сторону, однако, вполне вероятно, 
что они не поддаются исчислению. Разумеется, удешевление обо
грева зданий было отнесено прежде всего на счет резкого роста до
бычи угля. При этом возможность для все большего числа людей 
трудиться в помещениях, а не следовать цзяннаньским или даже 
датским путем экологического выживания зависела прежде всего 
как от дешевой энергии угля, так и от заморских поставок хлоп
ка, зерна и прочих землеемких товаров. По сравнению с лицами, 
занятыми трудом вне помещений, для тех, кто работал внутри, 
требовалось на треть меньше калорий51• Производство беспреце
дентных объемов дешевых тканей, помогавших телу сохранять 
тепло, а также снижать его потребности в калориях, без американ
ского хлопка было бы попросту невозможно. Принимая во внима-

50. Wrigley 1988: 54-55· В действительности в качестве «Водораздела» Ригли ис
пользует год смерти Георга III (1820 г.), однако, согласно данным по объ
емам проиэводства угля, которые приводит Митчелл (Mitchell 1988: 247), 
его добыча достигла необходимого уровня в 15 млн тонн именно в 1815 г. 
Более важным эдесь является то, что, по признанию самого Ригли, его 
предположение о том, что один акр леса давал две тонны сухой древеси
ны 8 год, вполне вероятно, является завышенной, снижая оцениваемый 
им эффект от добычи угля. Если бы он исnользовал современный средне
мировой показатель, как это делает См ил (Smil 1983: 36) и я (в других сво-
их работах) получе ,, . • нны., им оценочный показатель эффекта от добычи 

51 
C

lar
kr� �ишь ненам ного превысил бы 21 млн «фантомных акров». . , u ermaп, апd Liпdert 1995= 223 vs. 226. 
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ние тот факт, что потребности в калориях также сокращались 
и за счет подавляющих аппетит свойств чая и сахара, их потребле
ние представляло собой еще один вид скрытой экономии, которо
го удалось добиться в том числе благодаря предпринимаемым 
за рубежом мерам принуждения. Б6льшая часть сахара поставля
лась с плантаций Нового Света, в то время как чай поначалу об
менивался на добываемое в Новом Свете серебро, а позднее на ин
дийский опий. Все эти факторы вносили заметный вклад в эконо
мию земель метрополии уже в начале XIX в., а в середине и конце 
столетия масштабы данного вклада стали огромными. 

Разумеется, юг Соединенных Штатов был не единственной тер
риторией, где была налажена культивация хлопчатника, однако 
без этого региона развитие ткацкой промышленности Манчесте
ра на раннем его этапе было бы сильно затруднено. Понять, на
сколько сложным было бы обеспечение роста производства хлоп
чатобумажного текстиля без природных и институциональных 
возможностей данного региона, можно, если обратиться к разра
зившемуся позднее, во время Гражданской войны в США, так на
зываемому хлопковому голоду. 

Хотя экспорт американского хлопка оказался приосгановлен 
лишь в период между 1862 г. и серединой 1865 г. (в 1861 г. блокада 
сил северян не была достаточно эффективной), уже к 1850 г. Бри
тания стала предпринимать значительные усилия по расширению 
поставок хлопка. Они были наверняка гораздо более масштабны
ми, чем те, что Британия предпринимала бы в гипотетическом 
мире, где экспорт хлопка из США был бы невозможен. По состоя
нию на тот момент мощь Британии была несравненно выше, чем 
в начале столетия, а транспортные и прочие технологии- значи
тельно более развитыми. Возможно, более важным было то, что су
ществование многочисленных фабрик, огромного числа рабочих 
и наличие потребителей, нацеленных на приобретение продукции 
данных фабрик, явились гораздо более важными стимулами для 
предотвращения снижения поставок хлопка, чем любые планы 
по созданию текстильной промышленности смогли бы сделать для 
преодоления нехватки хлопка в первоначальном периоде. Тем 
не менее, несмотря на данные усил ия, «предложение сырья . . .  про
явило себя чрезвычайно малогибким»52• 

В центре внимания Британии оказалась Индия. В 1850-х гг. ин
дийское правительство проводило «осуществлявшуюся в и нтере
сах хлопчатобумажной промышленности политику аннексий 

52. Farnie 1979: 136. 
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ных дорог» хотя в первое десятилетие по-
строительства желез ' 

и 
б было нечем. Серьезного успеха удалось добиться 

хвастаться осо о 
б 

86 значительной мере в ущер внутреннему потреб-
только в 1 1 г. в 

в Китай а не за счет роста производства, одна-
лению и экспорту ' 

бъ авок из Индии составили в указанном году менее 
ко о емы пост 

объемов поставок из США. Более того, в дальнейшем 
половины 
объемы экспорта увеличились лишь на 8,6%, несмотря на то что 

осуществляемая силами северян блокада привела к резкому росту 

цен на хлопок53• 

Еще одного относительного успеха - при п риложени и  гораз-

до меньших внешних усилий - удалось добиться в Египте. Воз

можным он стал благодаря тому, что само египетское прави

тельство было заинтересовано в расши ре н и и  производства 

хлопка еще с момента правления страной Мухаммедом Али: как 

только построенные по его приказу фабрики оказались некон
курентоспособными, производимый в стране хлопок стал до
ступен для экспорта. Поставки на экспорт начались в 18�.н г., 
превысив в 1824 г. 27 млн фунтов и достигнув к 1850-м гг. почти 
50 млн фунтов54 (однако это составляло менее половины объе
мов экспорта хлопка из США за 1815 г.).  П иковые показатели 
экспорта египетского хлопка достигли 200 млн фунтов, что все 
равно было ниже объемов экспорта из США за 1830 г., после чего 
резко снизились 55• Этого краткосрочного успеха удалось до
биться лишь после 40 лет активных усилий правите льства 
(до Гражданской войны производство хлопка в Египте почти 
не выходило за пределы земельных угодий, которы м и  владели 
Мухаммед Али и его родственник), вдохновившегася успехом 
Ланкашира. Несмотря на столь долгий подготовительный пе
риод, производство оказалось неспособным к стабильному под
держанию своего уровня, не говоря уже о дальнейше м  расши
рении. К тому же при таких ценах на египетский хлопок про
мышленность Ламкашира не смогла бы протянуть с л и шком 
долго. 

Во время Гражданской войны в США примерно 40% пахот
ных земель в дельте Нила были постоян но засеян ы  хлопчатни
ком. Принимая во внимание используемые принци п ы  ротации 
культур, в течение 1863-1865 гг. в тот или иной момент под 

53· Farni� 1979: 137, 142, 145-146, 151. 54· Issaw1 1966: 362 416_41 . 6 ' 7, npeo разование nоказателей на основе данных nри-ведеиных на с. 518. ' 
55· !Ьid., р. 417. 
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хлопчатником оказался каждый и з  земельных наделов дельты 56• 
Вследствие того что в Египте достаточ ным орошением обеспе
чивалось лишь ограниченное количество земель, вполне веро
ятно, что данный показатель являл собой абсолютный макси
мум возможных объемов производства в отсутствие тех иррига
ционных мощностей, что были достигнуты в ХХ в. в рамках 
соответствующих мегапроектов. Даже на орошаемых террито
риях издержки культивации очень быстро выросли до такого 
уровня, что выращивание хлопчатн ика было выгодным лишь 
при абсолютных пиковых ценах 1864 г.57, однако при таких це
нах (а в действительности еще и при более низких ценах 1862 г.) 
стоимость хлопка-сырца оказалась выше стоимости необрабо
танной пряжи58. 

Менее масштабные усилия Британии по стимул ирова н и ю  
экспорта и з  прочих многообещающих регионов- Бразилии, За
падной Африки, Квинсленда и Бирмы- какими-либо успехами, 
несмотря на стремител ьный взлет цен, практически не увенча
лись59. В 186I-I862 гг. потребление хлопка в Британи и  упало 
на ss% при одновременном увеличении цен вдвое, что произо
шло по причине разразившейся войны еще в 1861 г. В относитель
ном выражении в 1860 г. стоимость хлопка составляла примерно 
треть от стоимости шерсти, однако к 1864 г. она увеличилась 60• 
Вне всякого сомнения, цены после начала Гражданской войны 
могли бы вырасти еще сильнее, если бы не значительные запасы 
хлопка-сырца и не огромный переизбыток хлопчатобумажных 
изделий на складах готовой продукции, что снижало необходи
мость в дальнейшем повышении объемов прядильного и ткацко
го производства61• В 1862 г. количество лиц, занятых на фабри
ках Ланкашира, упало почти вдвое, а для оставшихся продолжи
тельность рабочей недели к ноябрю составляла в среднем 2,3 дня 
(по сравнению с шестидневной рабочей неделей в I86o-1861 гг.)62• 
Большое же число предприятий (особенно мелких, которые на
поминали первые фабрики по уровню запасов наличных средств, 
наличию оборудования и прочих ресурсов) попросту обанкроти
лись. 

56. Owen 1966: 424. 
57· IЬid. 
58 . Farnie 1979: 145. 
59· IЬid., р. 150. 
бо. IЬid., р. 147, 162. 
61. IЬid., р. •зВ-•з9, •н-•45· 
62. IЬid., р. 145-146. 
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ти недостаточные объемы ввоза хлопка-сы
Разумеется, даже :вышали поставки из США в начале XIX в. 
а значительно пр " ' 

рц видели это стало результатом усилии, кото-
нако как мы уже ' А б од ' " риод были нереализуемы .  е з  сельскохозяй-

рые в указанны и пе " 
ин хх в замена в последующип период еще более 

ственных маш · 

б • олотой жилы» в виде поставок п и щевых культур 
масшта нои «З 

условно обозначаемых как «нео-Евроnа», представ
из регионов, 

аловероятной Во всем Старом Свете лучшим местом для 
ляется м · " 

выращивания традиционных европенеких п ищевых культур, 

принимая во внимание необходимые экологические условия, от

носительно малую плотность населения и благоприятн ьi; инсти

туциональные механизмы, является собственно Европа . 

Сравнения и расчеты: о чем говорят цифры 

Данные расчеты можно попытаться опровер гнуть способами, схо
жими с тем подходом (рассмотренным в главе 4), что был исполь
зован применительно к утверждениям, касающимся добычи ре
сурсов в заморских территориях и накопления капитала в Евро· 
ne: как можно называть что-то решающим в ситуации, когда 
прочие факторы-накопление капитала внутри Европы, внутрен· 
нее производство продуктов питания и т. п . - были более масштаб
ными? Вопрос этот важен как применительно к данному конкрет· 
ному случаю, так и для более общей концептуализации историче
ских процессов. 

При рассмотрении роста в рамках той или иной отдельной си· 
туации менее масштабные факторы являются второстепенными. 
Однако даже здесь возникает проблема категори й .  «Сельскохо· 
зяйственные товары, импортируемые из Нового Света в Брита· 
нию» в качестве всеобъемлющей категории могут в ы глядеть ме
нее масштабным фактором по сравнению с сопоставимыми кате
гориями «сельхозпродукция внутреннего (британского) произ
водства» и «импорт из прочих частей Евроn ы », однако при 
дальн • еишем раздроблении указанных категорий ( «nродоволь· 
ственный импорт из Германии», «древесина из Скандинавии» 
и 

т. л.) оказывается, что некоторые из подкатегорий касающие-
ся импорта из Ново С 

' 

Ш 
го вета, например «волокно и з  Соединен-

ных татов», оказываются в более длинном перечне составляю
щих импорта одними из самых крупных. То насколько далеко 
нам следует углублят ' • ься в сужении рассматриваемых категории, 

бз. Crosby 1986. 
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зависит от сложных суждений (и ряда дальнейших гипотез) от

носительно взаимозаменяемости различных товаров, значимо

сти той или иной отрасли для экономики в целом и т. п. (Это 

одна из причин того, почему ресурсы Нового Света представля

ются более важными, чем его доходы: нет никаких сомнений от

носительно существования альтернативных областей и н вестиро

вания, которые также могли бы оказаться прибыльными, однако 

оснований полагать, что существовали и альтернативные пути 
производства огромных объемов землеемких товаров, гораздо 
меньше.) Таким образом, если только мы не п реследуем целью 
категоричное утверждение о том, что абсолютно что угодно мо
жет быть всегда замещено и что рынки всегда точным образом оце
нивают относительную важность определенных видов деятельно
сти, товаров и т. п., подобных суждений не избежать. (Чтобы по
нять ограниченность подобных предположений, представьте себе, 
что марсиане вдруг лишили Землю всего ископаемого топлива. 
Последствия данного события можно было бы оценить посред
ством достаточно небольшой доли мирового ВВП, приходящейся 
сегодня на производителей ископаемого топлива, хотя в действи
тельности последствия были бы куда более масштабными.) 

В более широком смысле можно говорить о том, что в ряде си
туаций все решает достаточно небольшой прирост того или ино
го показателя. g8,4% человеческих генов совпадают с генами кар
ликового шимпанзе6'\ однако лишь немногие из нас отвергли бы 
объяснение распространения человеческой расы почти по всей 
планете (в то время как шимпанзе выжили лишь в ряде ограни
ченных территорий) тем, что человек сосредоточился на развитии 
качеств, на которые приходятся оставшиеся 1,6%. 

Фундаментальная идея о том, что относительно небольшие из
менения способны привести к значимым историческим расхож
дениям, не только стала частью пословиц и поговорок («если бы 
гвоздь не выпал, ботинок остался бы цел»), но и не утратила сво
ей актуальности сегодня (как в случае со знаменитым примерам 
теории хаоса, согласно которой взмах крыльев бабочки в Африке 
способен привести к изменению погоды в Гренландии). Данная 
идея идет вразрез с моделями достижения равновесия, в рамках 
которых небольшие изменения к существенным и nродо.лжителъ
нъш расхождениям не приводят. Таким образом, она ведет к не
складному союзу между историей и экономикой: по крайней мере 
некоторые экономические школы рассматривают единственное 
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е конечной точки, к которой стремится лю-
равновесие в качеств 

ф п ятие значимости малых акторов может nри
бая система. ри 

ельной анархии. Объяснения могут стать таки-
вести и к мыслит И и что мы перестанем их nонимать. л и же они 
ми громоздким , • 
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ращаются в ассорти идеи, когда каждыи отстаивает 
просто прев 

ючевого тот фактор, который более всего отвечает 
в качестве кл 

мым им в текущий момент целям. Чтобы история была nреследуе 
значимой, иногда требуется наличие факторов, долгосрочные 

nоследствия которых nревышают то, что можно было бы nред

положить исходя из их масштабности.  
Выбор в пользу того или иного фактора на основе сравнений 

частично зависит от того, насколько явно в остальном рассматри

ваемые случаи схожи. Представление истории никогда не являет

ся столь же четким и nростым, что и в случае с шимnанзе и чело

веком, где g8,4% генов абсолютно идентичны. Вместо этого мы nо
лучаем утверждения о nримерных nодобиях или преимуществах, 
которые представляются тесно связанными с nротивостоящими 
им недостатками, или рассуждения, в рамках которых довольно 
трудно представить механизм, который оказался бы способен до
статочно сильно выделить значимость того или иного отличия 
в период возникновения круnного расхождения. 

Таким образом, то, насколько важны м  будут представляться 
нам уголь и Новый Свет, частично зависит от того, насколько 
убежденными окажутся читатели в отношении сходств, на кото
рые я обращал внимание nрименительно к другим областям, 
а также от аргументов, касающихся этих конкретных феноменов. 
Что же касается самих феноменов, у меня есть четыре аргумента 
в пользу того, чтобы наделить их особой важностью: 

1) nриведеиные выше расчетные nоказатели демонстрируют, что 
они вовсе не малозначимы применительно к некоторым сораз
мерным стандартам (наnример, земельной базе Британии 
на территории метроnолии); 2) они проявляют себя в нужный момент, чтобы объяснить оnре
деленное ключевое расхождение (это становится очевидным, 
когда мы переносим рассмотрение данного расхождения на сто
лет " нии период, центром которого выстуnает 1800 г.)· 3) они воздействовали на развитие соответствующих ' регионов 
nосредством снижения остроты оnределенной проблемы ограниченных размеров земельных nлощадей решить кото-рую каким-либо д б 

' 
ругим о разом, nринимая во внимание зна-ния и институты ра • ссматриваемого nериода было бы краине 

затруднительно; ' 
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4) экономические центры в Китае, Я понии и ряде частей Европы 
(например, в Дании) являют собой примеры того, как именно 

могли выглядеть лишенные данных преимуществ общества. 

Они не требуют от нас говорить о том, что без решения данной 

проблемы Европа скатилась бы к мальтузианской катастрофе-си

туации, когда «взмах крыльев бабочки порождает ураган», или 

о том, что при наличии более протяженного во времени «эколо
гического окна» Индия, Китай или Я пония смогли бы прийти 
к собственной промытленной революции. Европейский экологи
ческий кризис вполне мог бы иметь место, однако гипотезы позво
ляют предположить целый ряд куда более вероятных вариантов 
развития событий, общим у которых является трудоемкая адапта
ция к проблеме ограниченности земельных ресурсов, которая 
была в действительности успешно осуществлена оказавшимися 
в схожих обстоятельствах людьми, однако ни к чему напоминаю
щему британский прорыв не привела. Более того, как мы с вами 
удостоверимся в заключительном разделе, трудоемкий путь мог 
препятствовать реализации индустриализации в идущих данным 
путем обществах даже после того, как соответствующие техноло
гии стали доступны для их копирования и воспроизведения. Та
ким образом, то, что я заостряю внимание на соответствующих 
факторах, представляется мне целесообразной , а вовсе не опро
метчивой отсылкой к принципу, согласно которому не столь 
уж и существенная первоначальная разница способна привести 
к значительно большей разнице в будущем. 

Что осталось за цифрами 
После того как мы ввели идею о наличии динамических послед
ствий, которые довольно сложно учесть в моделях равновесия 
или при более масштабных количественных расчетах, обрати м
ся ненадолго к некоторым связям Нового Света с расхождением путей Европы и остального Старого Света.  М ы л и ш ь  нена
долго останавливались (в главе 3) на динамических последствиях 
культурного характера, свойственных экспорту п роизведенн ых 
в Новом Свете товаров, таких как табак и кофе, в частности 
на их влиянии на потребительские привычки и стимулировании ими товарного производства. Несмотря на отсутствие у них 
значимости в рамках произведенных нами расчетов экономики 
земельных ресурсов, эти «необязательные» товары, как и другие, получаемые в Азии в обмен на серебро Нового Света , без 
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ногос сделали для ускорения «революции 
сякого сомнения, м в 

авшсй столь важную роль в экономическом 
трудолюбия», сыгр 
динамизме Евроnы. 

ф 
о бенностей табака, сахара, какао, ко е и чая заклю-

дна из осо б о они вызывали nривыкание, ыли легки в nри
чалась в том, чт 

и потреблении и обеспечивали кратковременные готовлении 
ергии Это делало их идеальным средством для скра-

приливы эн · 

шивания долгих рабочих дней, особенно когда речь шла о рабо-

те вне стен своего дома: обособление дома и рабочего места nри

вели к тому, что важность данных особенностей, nрежде всего 
в фабрично-заводскую эпоху, возросла. (Можно сказать, что до

бываемое в Новом Свете серебро, способствовавшее частичной 
замене джина и пива китайским чаем, помогло формированию, 
прежде всего в Британии, населения, которое в больше й  степени 
соответствовало потребностям требующей энергичности, а ино
гда и связанной с опасностями трудовой занятости.) Более того, 
культуры, на основе которых nроизводилисЪ все эти новые «nред
меты роскоши повседневного пользования», на территории Ев
ропы, за исключением табака, не выращивались, а потому само
стоятельно производить их в рамках домохозяйства не представ
лялось возможным. Следовательно, их приобретение требовало 
занятия рыночным трудом. То же касалось и возможности при
обретения хлопчатобумажных и шелковых тканей или их попу
лярных сочетаний, а также серебряных пряжек и прочих аксес
суаров, ставших важными показателями статуса даже в среде ма
лоимущего населения. 

Приобретение данных товаров не просто было возможно лишь 
посредством их покупки: во многих случаях их стоимость подтал
кивала к развитию специализации. Домохозяйство, способное са
мостоятельно изготавливать одежду из пеньки или льна, вряд ли 
пошло бы на риск, связанный с возможностью испортить более 
nр�влекательные ткани, а домохозяйство, согласное на списание 
всеи материи, которая будет испорчена в процессе обучения под
ростков работе с шелком, должно быть либо достаточно состояте�ьным, либо нацеленным на зарабатывание денег именно рабо
тои с шелком. Как следствие, экзотические товары ставшие в данном nериоде частью жизни многих рядовых гр�ан, вполне могли в значительной, хотя и не nоддающейся количественной оценке мере сnособств овать nерераспределению трудового време-ни от nроизводства про б дукции для со ственных нужд к товарному nроизводству что 

б 
' ' в свою очередь, сыграло важнейшую роль в о еспечении «эндоге иныХ» доходов Европы через возросшее 
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разделение труда. Мы также оставили в стороне возможную зна

чимость nлантаций, на которую обращает внимание Сидни Минц, 

в качестве моделей внутрифабричной организации65• 

Кроме того, нам не следует забывать, что богатства Нового 

Света не просто позволили европейцам приобретать дополни

тельные товары в других частях Нового Света. Они также спо

собствовали зарождению класса европейских военных офицеров 

и торговцев, которые становились влиятельными партнера:: и ту

земных элит, а позднее и их колониальными правителями . По

требительские налоги на выращиваемые на плантациях сахар 

и табак, а также прочие: колониальные товары сыграли в росте 

военной мощи Европы заметную роль. Половина роста дохода 

(в фиксированных ценах) британского правительства в период 

между 1670 и 18оо гг. (или 1810 г., сели принимать во внимание 

более долгий период наполеоновских войн) была обеспечена та

моженными сборами, а по крайней мере в 1788-1792 гг. две трети 

таможенных сборов пришлось на чай, сахар, и ндийские ткани, 

шелк-сырец, табак и зарубежный алкоголь (главным образом ром, 

изготовленный на основе карибского сахара,-вино в данную ка

тегорию не включалось)67• В целом же доля таможенных сборов 
с данных товаров в указанный nериод составила 22% от общей 
суммы основных категорий британских налогов68• Разумеется, 
многие территориальные завоевания евроnейских держав в Азии 
были осуществлены руками различных ост-и ндских комnаний, 
за счет торговли и существовавших. 

Следует также отметить, что, хотя возраставшая военная мощь 
и позволила евроnейцам восnользоваться в конце XVIII и начале 
XIX столетия nолитической нестабильностью в различных частях 
Азии, внутренние конфликты разрывали и саму Евроnу69• Джек 
Голдстоун убедительным образом nоказывает наличие взаимосвя
зей между nолитической нестабильностью середины XVII и кон
ца XVIII в., с одной стороны, и дефицитом ресурсов и скачками 

65. Mintz 1985: 46-61. 
66. Bayly 1989: 74; Washbrook 1988. 
67. Расчеты на основе данных из: O'Brien 1988: 15. 
68. Расчеты на основе данных из того же источника, с. н. 
69. Кристофер Бейли (Bayly 1989) nрекрасно nредставил важность роли, которую 

сnровоцированные коммерциализацией nолитические кризисы, потр.ас
wие мусул ьманские империи от Северной Африки до Я вы, сыграли в за
рождении новой волны европейского имnериализма. Кро .. н: того, Бейли 
указывает на общую схожесть между данными кризисами и nовсеместным 
крушением государств, с которым европейцам nришлось стол кнуться 
на собственном континенте. 
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· 70 в 
ом населения,- с другои . свете данной анными рост 

цен, вызв 
е из-за рубежа ресурсы выглядят весьма зна-

и nолученны 
б ситуаци 

х наличие позволило из ежать усугубления и поскольку и чимым • 
жно сказать и о государственных доходах, nо-

блем То же мо 
С про · 

к товаров из Нового вета, поскольку взимав-
учаемых с nоставо • л 6о 1 были непопулярны в меньшеи степени, чем на-

шиеся с них с рь 
Д енные товары и активы. анная ситуация nред-

логи на отечеств • 
более значимои, если вспомнить, что эnоху ставляется еще • Британия nережила сравнительно легко, в то время революции 

как для многих евроnейских стран 
_
это оказалось периодом мас-

штабных экономических потрясении, и что на момент окончания 
и. эnохи Британская империя значительно разрослась указанно · 

Таким образом, nредставляется весьма вероятным, что эксnлу-

атация Нового Света и вывезенных для работы на его nлантаци
ях африканцев была во многих асnектах более значимой, чем то, 
что нашло свое отражение в наших показателях, касающихся 
«фантомных акров». Исходя из всех показателей следует, что дан
ная эксплуатация сделала для обособления Западной Европы 
от остальных экономических центров Старого Света больше, чем 
любое из nредполагаемых преимуществ над данными центрами, 
обесnечиваемых функционированием рынков, существующими 
системами семьи и nрочими европейскими институтами. Что ка
сается обособления Западной Евроnы по крайней мере от азиат
ских экономических центров, то здесь можно вести речь лишь 
о трех сравнимых по значимости факторах. Один из них, как это 
ни странно, свойственное Европе «преимущества отставания», 
благодаря которому евроnейский континент оказался обеспечен 
в XIX в. свободными ресурсами, давшими ему необходимую пере
дышку. Однако, как мы уже удостоверились, данное преимуще
ства не расnространялось на Британию (или исторические Нидер
ланды) и ряд ключевых nредметов потребления (прежде всего 
сельскохозяйственное волокно и древесину) и оказалось нивели
ровано недостатками экологического характера. Второй такой 
возможный фактор-это удачное расположение британских уголь
ных залежей и его взаимосвязь с развитием целого угольного/парового комnлекса. Третий фактор- собственно волна промыт
ленных нововведений, роль которой еще не полностью осознана, но, как мы видели го б б б ' раздо олее значима лагодаря тому, что ыла связана как с о гр омными запасами угля, так и с ослаблением 

]О. Goldstonc tgg1. 
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нехватки прочих ресурсов, которого удалось добиться благодаря 

эксплуатации богатств Нового Света. 
В двух последних разделах настоящего исследования я рассма

триваю идею судьбоносных расхождений с двух точек зрения. 

Во-первых, я выдвигаю утверждение о важности роли Нового Све

та в развитии Европы и в последующие годы XIX в. и кратко об

рисовываю то, как именно данная динамика менялась и развива

лась по мере распространения процесса индустриализации за пре

делы Британии. Наконец, я снова обращаюсь к Китаю, Японии 

и Индии, представляющим регионы, которым в той или иной сте

пени пришлось брать на вооружение все трудоемкие подходы к ре

шению экологических проблем и позднее столкнуться с ситуаци

ей, когда данные подходы в той или иной степени затрудняли 
проведение капитало- и энергоемкой и ндустриализации .  По
скольку я уже неоднократно подчеркивал тот факт, что без рас
сматриваемых здесь заморских ресурсов Европе тоже пришлось бы 
идти путем гораздо более трудоемкого развития, последние при
меры предназначены не только для того, чтобы подвести итог 
представленной здесь мировой истории, но и дополнить собой ар
гументы в пользу утверждения о том, что начало XIX в. представ
ляет собой ключевой момент расхождения, имевшего долгосроч
ные последствия, когда благодаря всем рассмотренным нами фак
торам Англии удалось избежать судьбы Дельты Янцзы, а различия 
между двумя данными территориями достигли такой степени, что 
поверить в то, что еще совсем недавно они были весьма схожи, ста
ло делом весьма нелегким. 

Вперед, в индусrриальный мир 

Импорт из Нового Света, сделавший возможным экономию зе
мельных ресурсов в Европе, достиг значимых объемов лишь по
сле 1830 г.: в течение десятилетий его рост шел рука об руку с по
разительным прогреесом в добыче ископаемого топлива. В тече
ние 1815-1900 гг. объемы добычи угля в Британии увеличились 
в 14 раз7\ импорт сахара вырос примерно в 11 раз72, импорт хлоп
ка-двадцатикратно73. Тем временем Британия начала потреблять 

71. Mitchell 1988: 247· 
72. Расчеты на основе данных из: Mitcnell 1988: 709-711. 
73· Ср. с: Farnie 1979: 7; данные no nотреблению сахара си в.: Mitchell 1988: 709-

712; инфорыацию по отсутствию значительного внутреннего производства 
сахара до 1920-х гг. см. в: Mitchell 1988: 196-201; см. также: Bruchey 1967: 
tаЬ\е 2-Л. 
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но телятину и прочую сырьевую продукцию 
иканское зер ' 

• С ' амер • 
ос ввоз древесины, и Новыи вет након ец-то 

еобычаино возр б .. б н аправление масшта нои м играции и з  ыточного 
превратился в н 
населения Евроnы. 

XIX в Британия прекратила продажу рабов в Север-
В начале · 

б Ам и Карибский регион; в Аргентину ольшое количе-
ную ерику 

б никогда и не nоставлялось. К середине столетия раз-
ство ра ов • 

хнологий сnособствовало дальнеитему снижению себевитие те 
стоимости перевозки грузов через Атлантику, другие изменения, 
прежде всего строительство железных дорог, революционизиро
вали сухоnутный транспорт. Это привело к значительному уско
рению рассмотренного выше процесса, в ра�ках которого сни

жение транспортных издержек дало свропеиским эмигрантам 
возможность самостоятельно оплачивать издержки на переезд, 
обустройство и производство за счет экспорта сырьевой nродук
ции в Евроnу из все более расширяющихся районов осваиваемых 
территорий Южной и Северной Америки. (Данный процесс был 
также ускорен и развитием независимого правительства Соеди
ненных Штатов, которое в гораздо меньшей степени стремилось 
к возмещению своих затрат на цели обеспечения безопасности 
и освоения отдаленных территорий, чем заправлявшие здесь 
раньше делами коммерческие колониальные компании.)  

К этому моменту уже существовал как интерес с о  стороны про
изводителей Нового Света к приобретен и ю  у Европы механиче
ских (а не nрямоходящих) средств производства, так и определен
ные меры защиты nатентных прав на оборудование. Между тем 
дешевый транспорт, механизированное производство и потреби· 
тельские вкусы европейских эмигрантов означали, что Евроnа те
nерь тоже может nродавать значительные объемы потребитель
ских товаров Новому Свету. С большим притоком капитала и тру
довых ресурсов в такой непосредственной форме, как инвестиции 
и иммигранты, и в такой косвенной форме, как промытленные 
товары, богатые землей и ориентированные на рыночное nроиз
водство Соединенные Штаты стали прекрасным дополнением для 
вес более густонаселенной и промышленно развитой Европы. 

Но, несмотря на все эти изменения, по крайней мере Британия 
косвенным образом nродолжала зависеть от мер принуждения 
в финансировании значительной части резко возросшего в XIX в. 
импорта ресурсов Нового Света. Более того даже на п и ке своей 
репутации в качестве «промышленного цеха �ира» Британии редко когда удавалось продавать в Южную и Северную Америку до· статочно своей продукции, чтобы ее товарообмен с этими рсгио· 
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нами находился в равновесии74• Ситуация лишь ухудшилась с раз

витием импортазамещения на европейском континенте и в Север

ной Америке, которым в итоге удалось создать отрасли, способные 

конкурировать и на экспортных рынках. Как следствие, европей

ский колониализм и насильственные действия в заморских реги

онах-теперь ареной их применения стал Старый Свет - продол

жали быть актуальными в течение еще многих десятилетий и, воз

можно, в неменьшей степени, чем в период до 1850 г. В течение че

тырех десятилетий, предшествовавших Первой мировой войне, 

Британии удалось выровнять крайне разросшийся дефицит тор

говли с Южной и Северной Америкой и континентальной Евро

пой, фигурировавший даже в таких «невидимыХ>> статьях, как пе

ревозка грузов, страхование и выплаты по процентам, главным об

разом за счет своего огромного положительного сальдо в торгов

ле со странами Азии. Наибольших объемов сальдо Британия 

достигла в товарообмене с Индией, где законодательство искус

ственным образом содействовало расширению рынков ее товаров 

от тканей до паровозов. Индия же продолжала покрывать значи

тельную часть данного дефицита за счет поставок опия в Китай, 

а также такой разнообразной сельскохозяйственной продукции, 
как чай и индиго, производившейся с применением мер крайнего 
принуждения и предназначенной для экспорта в континенталь
ную Европу75• Между тем способность Британии вьщерживать 
огромный дефицит в товарообмене со странами Америки и евро
пейского континента при одновременном экспорте значительных 
объемов капитала имела значимость не только для британского 
потребителя-она сыграла свою роль в помощи следующей волне 
вставших на путь индустриализации государств, прежде всего Со
единенным Штатам, предпринимавшим меры по защите соб
ственного рынка, продвигавшим свою продукцию на свободных 
рынках и привлекавшим большие суммы капитала. 

Я согласен с утверждением Эрика Джонса о том, что далеко 
не вся

_
кая группа лиц, которым посчастливилось бы открыть 

Новыи Свет (и стать причиной его обезлюдения, что было бы 
неизбежно при наличии свойственных Старому Свету болез
ней), использовала б ы  вновь открытые континенты тем же об
разом, что и Европа. При этом европейское предпринимательство, 

74· Информацию по торговым балансам см в.: Latham 1978Ь: 69 и Hobsbawm 1975: 
138, 144-145; по ограниченности рынка британских товаров в Латинской 
Америке см. в: Platt 1972: 4-5. 

75· См.:  Latham 1978Ь 69-70, So, 89; Farnie 1979: 325; Hobsbawm 1975: 149. 
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ает джонс76, вовсе н е  было ун.икал:ьн.ой состав е указыв • -
на которо 

или такой его составляющеи, в которой За-й уравнения ляюще 
зошла по уровню развития другие густонасе-Евроnа nрев nадная 

мира Нововведени я  заnадных европейцев ка-регионы · ' ленные 
0 ганизации изысканий, долгосрочных завоевательных савшиеся

_ 
Р 

ания институтов, сочетавших предприниматель-камnании и созд 
( б ми мерами принуждения пл юс лагаприятные во с активны ст 

е условия на формирование которых оказало вли ждународны ' -ме 
ство факторов- от восприимчивости к оспе до мас-яние множе 

б • обычи в Новом Свете серебра и н е  менее масштабного шта нои д • 
К ) · 

обновления денежнои систем ы  в итае , дали им немаnроекта 
ло nреимуществ. Это, в свою очередь, способствовало тому, что 
Заnадная Евроnа оказалась в привилегированном положении, 
nозволившем ей относительно безболезненно пережить послед
нее столетие «старого биологического режима», которому было 
свойственно множество экологических проблем, и даже продол
жить развитие nромытленных отрасле й  (от текстильной до nи
воваренной и сталелитейной), требовавших знач ительных объе
мов земельной продукции. 

Последние объекты сравнения: интенсивность труда, 
ресурсы и промьшmенное «взросление» 

Таким образом, когда уголь, пар и механизация открыли дорогу 
новым технологическим возможностям, страны Западной Евро
nы (особенно Англия) оказались в уни кальном положении, позво
лившем извлекать из сложившейся ситуации выгоду. Им стали до
ступны еще не использовавшисся огромные ресурсы Нового Све
та (а также залежи nодземных ископаемых), благодаря которым 
была снята острота связанной с нехваткой земли проблемы. Более 
того, благодаря той выгоде, которую западные европейцы уже из
влекли из Нового Света, они вступили в XIX в. при более высоком 
уровне жизни, чем тот, которого они добились бы в противном 
случае nри возросшей военной мощи, которая в ряде случаев по
зволяла делать открытыми рынки других стран или получать мо
нопольное nреимущества, и ремесленных отраслях более значи
мых масштабов, чем те, к которым удалось бы прийти без ресур
сов Нового Света. И именно работники протопромышленности, 
а не крестьяне (во всяком случае не напрямую) и составили 66ль
шую часть рабочей силы фабрик и заводов. 
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Важность того факта, что на фабрики и заводы пришло боль

шое число занятых в протопромышленности лиц, очень четко вы

ражена в модели «взросления», предложенной Джоэлем Моки

ром для описания европейской индустриализации. Во-первых, н�

смотря на многочисленные попытки отыскать «излишки трудовои 

силы» в сельском хозяйстве, то есть работников, которые могли бы 

покинуть данную отрасль без се существенного ослабления77, слу

чаи ухода крестьян на фабрики и заводы, судя по всему, были до

статочно редки, как редки они даже в сегодняшних странах треть

его мира78• Причем ни один из рассматриваемых нами экономи

ческих центров не мог позволить себе по состоянию на 1800 г. 

значительное снижение сельскохозяйственного производства. 

Во-вторых, производства, на которых были заняты пришедшие 

из протопромышленности рабочие, обладали отличительным пре

имуществом. Если работники промытленных предприятий были 

бывшими земледельцами, то даже в случаях, когда спрос на них 

не вел к повышению заработной платы (другими словами, сели 

в сельском хозяйстве действителыю существовал переизбыток ра

бочей силы), причин для падения зарплаты все равно не было бы. 

Поскольку распространение технологий массового производства 

вело к снижению цен на промытленную продукцию, фабрики 

и заводы должны были сталкиваться с падением прибыли и испы
тывать трудности с расширением производств. (Мокир высказы

вает предположение о достаточной дешевизне основного капита

ла, что было свойственно ранней индустриализации, а раз цены 
на сырье от производственных процессов не зависели, самой важ
ной статьей текущих издержек выступала зарплатная ведомость 
предприятия.) Однако если зарождающаяся отрасль способна 
привлекать лиц, занятых в протопромышленности и выпускаю
щих ту же продукцию, что и новые предприятия, то те же техно
логии, что заставляют снижать цены на промытленные изделия, 
затрагивают и альтернативные заработки занятых в протопро
мышленности. Таким образом,  промытленное предприятие ока
зывается в состоянии не только сокращать заработную плату, 
но и по-прежнему привлекать работников протопромышленных 
производств, что позволяет ему получать более высокую прибыль 
на протяжении более продолжительного периода79• 

77· Lcwis 1954: 139-191; для ознакомления с более nоздн и•ш свс:ден�JЯми си.: Mylnt 
1958: 317-337 · 

78. Schultz 1964: 61-70. 
79 · Mokyr 1976: 132-164. 
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б ом в рамках nодобного сценария формирование Таким о раз ' 
- отрасли может стать результатом «взросления» 

промышленнои 
шленности Не nотребуется nроведения парал.лелъиых 

nротопромы · 
• 

и технологических nреобразовании, которые позво
социальных 

лили бы сельскому хозяйству nоддерживать или увеличивать объ-

емы производства на одних и тех же nлощадях и одновременно 

с этим испытывать потребность в гораздо меньшем числе работ

ников. Более того, зачастую nереходящие на работу на фабрику 

или завод работники nротопромышленности nривносили с собой 

навыки и (или) знания, которые о�аэывались nолезными для раз

работки дальнейших нововведении. Все это nозволяет предполо

жить, что продолжавшийся рост nротоnромышленности в те де

сятилетия, что предшествовали или совnали с развитием механи

зированной nромышленности, сnособствовал тому, что Европа 

оказалась в куда более благоnриятном nоложении, чем в случае, 

когда ей пришлось бы удерживать в сельском и лесном хозяйстве 

гораздо большее число рабочих рук. 

Если несколько переформулировать вышесказанное, то рас

ширение как протоnромышленности, так и зарождающихся ме

ханических отраслей потребовало от Евроnы увеличения объе
мов сельскохозяйственного nроизводства. Независимо от того, 
удалось бы Британии (или даже Евроnе в целом) изыскать доста
точные земельные площади для разрешения данных nроблем, 
сама необходимость в огромных доnолнительных объемах пря
мого трудового вклада, требующихся для nроизводства данных 
сельхозтоваров, сnособна была бы nородить в дальнейшем новые 
проблемы. Однако в действительности Евроnа оказалась обесnе
чена сельхозтоварами за счет nродукции, которую для нее выра
щивали другие регионы мира, в то время как сама она использо
вала собственные трудовые ресурсы для увеличения количества 
солдат, матросов, торговцев и nроизводителей nромытленной 
продукции. Фабрики и заводы в метроnолиях были сnособны 
удовлетворять свою потребность в большем количестве рабочих 
рук за счет nривлечения работников протоnромышленности, nо
лучая nри этом указанные выше nреимущества. 

Со временем благодаря технологическим изменениям (наnри
мер, совершенствованию огнестрельного оружия и судов) эффек
тивность труда солдат и моряков из расчета на душу населения 
увеличилась, а их самих все чаще дополняли или заменяли тузем
цами, которые нанимались за счет взимаемых в колониях налогов. 
Таким образом си ' туация в заморских территориях также nрошла 
через собственную ст б адию «взросления», означавшего, что nодо -
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ный способ получения сырьевой продукции не требовал увеличе
ния объемов труда со стороны европейцев. Масштабное расшире
ние сельского хозяйства в метрополиях, если бы оно все же потре
бовалось, не только было бы затруднительным с экологической 
точки зрения, но и вряд ли смогло бы сочетаться с ростом рабо
чей силы в промытленном секторе. Когда в период после 1850 г. 
наконец было отмечено снижение числа занятых в сельском хо
зяйстве Британии в абсолютном выражении, связано это было как 
с недоступными в первой половине века технологиями, так и с мас
штабным увеличением объемов сельскохозяйственного импорта. 
По мере снижения трудового вклада объемы производимой про
дукции оставались неизменными или повышались в незначитель
ной степени80• Контраст с нетиличным (для Европы) примером 
Дании, рассмотренным в главе 5, поразителен. В Дан и и  почти ста
билизировавшаяся благодаря трудоемким решениям экологиче
ская ситуация на протяжении многих десятилетий находилась 
в противоречии с процессом индустриализации даже несмотря 
на то, что предельные доходы в данной сфере, а также реальная 
заработная плата городских и сельских тружен и ков были низки
ми и продолжали снижаться81• 

На протяжении долгого времени и Китай, и Япония, подобно 
Европе в целом, были способны добиваться роста своих прото
промышленных отраслей даже в условиях отсутствия у них ре
сурсов Нового Света, благодаря которым они могли бы получать 
волокно и прочую землеемкую продукцию. Соответствующий 
ход развития также потребовал векоторого расширения торгов
ли (или объемов рыбной ловли) в целях снижения испытываемо
го экономическими центрами давления на земельные ресурсы. 
Однако по сравнению с решением, к которому прибегла Европа, 
данный ход развития оказался связан с большей интенсифика
цией и расширением сельского хозяйства, прежде всего в части 
производства волокна. К концу XVIII в. данный процесс замед
лился, испытывая все большие экологические трудности. К 1750 г. 

8о. Томпсон (Thompsoп 1989: 189) демонстрирует тот факт, что 11 период мс:ж,цу 
1840 г. и началом ХХ в. производство пище11ых продукто11 из расчета 
на одного сельхозработtшка выросло почти на 50%, при этом число занJI
тых в сельскохозяйст11еннои производст11е лиц СtНIЭIIлось на �5%, слс:до
llател ьно, чистая llыгода от увеличения oбъc>tOII проиэводст11а соста11ила 
1�,5%. Более того, даже данная выгода потребовала масштабного увеличе
ния ислользова1-1ия в сельском хозяйстве хи•tичсских всщсста и прочих 
иэдел 11й промышлс:нноrо производства (см. с. 193-199). 

81. Для ознакомления с тс:ндеtщия•ш заработной платы си.: Kjaergaard 1994: 1бо. 
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естало расти и хотя население Китая про-
ение Японии пер ' насел 

ься на протяжении еще целого столетия 
должило увеличиват ' 

то процентпая доля занятых в протопромыш-
нельзя исключить, ч 

В ивалась или даже снижалась. полне вероятленности не увелич 
й Китая в которых ранее отмечалось масштабное но что те ра оны • ' 

опромышленности, пережили значительную деин-
развитие прот 

ию Вместо дальнейшего развития протопромыш-
дустриализац · 

8 лениости возникла ситуация, когда за пе�иод с 1750 по 1 50 г. доля 
специализировавшихся на сельскохозяиственном производстве 
территорий Китая в общем показателе численности населения 
страны значительно увеличилась. 

Если в 1750 г. население наиболее развитых в экономическом 
отношении префектур в Дельте Янцзы составляло 16-21% от об
щего населения Китая, то в 1850 г. его доля снизилась до g%, 
а в к 1950 г.-до 6%. Как мы вскоре удостоверимся, доля населе
ния данных префектур, занятого в протопромышленности, воз
можно, несколько снизилась, однако независимо от того, име
ло ли данное снижение место, факт остается фактом: в усреднен
ных показателях регион империи с самой развитой протопро
мышленностью утратил свой вес. В Линнане, втором по уровню 
развития протопромышленности макрорегионе, прирост насе
ления в период 1750-1850 гг. составил около 75%, притом что при
рост населения по стране в целом составил целых юо%. Более 
того, диспропорциональная доля в приросте населения макро
региона пришлась на Гуанси-провинцию, где основными отрас
лями были сельское и лесное хозяйство. 

Таким образом, несмотря на тот факт, что, хотя некоторые 
из макрорегионов, где господствовало сельское хозяйство, и раз
вивали протопромышленность, их крайне высокая доля в общем 
населении страны в период после 1750 г. означает, что в 1850 г. Ки
тай был аграрной экономикой не в меньшей мере, чем в 1750 г., 
а в 1950 г. лишь в незначительно меньшей степени. Более того, за
нятые в протопромышленности лица, разбросанные по земель
ным угодьям внутренних районов и зачастую рассматриваемые 
как неотъемлемая часть идеального сельского домохозяйства, не могли столь же легко персмещаться для работы на  гипотетические фабрики и заводы, что и настоящие, не привязанные к земле прол:тарии. Соответственно, на протяжении примерно двух столетии после 1750 г Кита" · и переживал ситуацию, когда индустриа-лизация по относительн о легкому пути «взросления» оказалась невозможной и ему п • ришлось столкнуться со всеми проблемами, 
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связанными с необходимостью привлечения большинства своих 

промышленных рабочих напрямую из сельского хозяйства. 

При этом пример Соединенных Штатов является важным на

поминанием о том, что не все страны, ставшие лионерами в обла

сти индустриализации, обладали достаточно крупной протопро

мышленностью. Более того, Кеннет Соколофф и Дэйвид Доллар, 

сравнивая ситуацию, сложившуюся в XIX в. в Соединенн ы х  Ш та

тах и в Англии, подчеркивают, что гораздо большая nродолжи

тельность сезона полевых работ в Англии тормозила развитие фа

брично-заводской промышленности. В ситуации ,  когда значи

тельное число трудящихся могли быть заняты в ней лишь часть 

года, причем при уровне зарплаты гораздо ниже того, при кото

ром работники были бы согласны полностью оставить сельское хо

зяйство, ремесленная отрасль проявила себя крепким соперником 

для фабрик и заводов, а и нвестирование в централизованн ы е  
предприятия, в оборудование и контроль оказалось менее в ыгод
ным, чем оно было бы в случае полного разделения трудовых ре
сурсов сельского хозяйства и промышленности. В противополож
ность ситуации в Англии в США весьма благоприятное соотноше
ние «земля-трудовой вклад» позволяло земледельцам дополнять 
выращивание зерновых другими видами деятельности, например 
скотоводством, заготовкой леса, выращиванием фруктов и расчист
кой новых территорий под нужды земледелия, которые давали 
меньшую прибыль с единицы земли, но бОльшую из расчета на час 
рабочего времени. Таким образом, трудовым ресурсам была обе
спечена полная занятость без того, чтобы у них была необходи
мость прибегать к ремеслу. Соответственно, появлявшиеся фабри
ки и заводы могли наращивать производство гораздо быстрее, чем 
в Англии (особенно на занятом производством зерновЬIХ и ремес
ленных издели й  юге Англии)82• 

Данное видение ситуации актуально как п р и менительно к Ан
глии, так и к Соединенным Штатам. При этом ситуация в США 
коренным образом отличалась от той, что наблюдалась в любом 
из рассматриваемых нами европейских экономических центров. 
Весьма благоприятное соотношение между урожайностью земли 
и трудовым в кладом означало, что американские земледельцы 
могли без особых трудностей прокормить отделенные от н и х  за
рождающиеся (как за счет мигрантов, так и nрироста местного 
населения и его исхода в города) трудовые ресурсы промышлен
ности. Означало оно и то, что земледельцы были достаточно 

82. Sokoloff and Dollar 1997: 1-20. 



ВЕЛ И КОЕ РА СХОЖДЕН И Е  

же в отсутствие nодработки в nромытленном состоятельными, да 
бь1 nриобретать nромытленные изделия, не-производстве, что 

• то они nроизводилисЪ достаточно дорогои рабосмотря на то ч 
• • М жду тем протяженность территории и таможенные чеи силои. е 

тарифы помогли предотвратить захват евроnейскими nромыш-
зделиями nроизводившимися зачастую более дете-ленными и , 

вой рабочей силой, всего американского рынка. 
Вполне возможно, что в данных специфических условиях рас

ширение американской промышленности, которой приходилось 
искать свою рабочую силу в среде бывших земледельцев (незави
симо от того, были ли это земледельцы из Массачусетса, Ирлан
дии или Германии), происходило вопреки принципам модели 
«взросления» быстрее, чем расширение английской. При этом 
в XVI I I  в. в Старом Свете нашлось бы немного регионов, где 
огромный рост населения не привел бы ни к росту местного сель
ского хозяйства, ни к притоку сырьевых материалов за счет производства промышленных изделий, предназначенных для экспорта. В тех же экономических центрах Старого Света, где сельское население не было занято в протопромышленности, данный факт объяснялся, скорее всего, наличием крайне трудоемкого и круглогодичного возделывания сразу целого ряда культур (как, на
пример, в ряде областей Линнаня) или огромными объемами работ, направленными на решение экологических проблем (как, например, в Дании, где осуществлялась масштабная деятельность по удобрению почв мергелем, рытью канав и т. д.), чем прибыльными, хотя и землеемкими видами приработка, свойственными земледельческим хозяйствам США XIX в. Таким образом, экономические центры Старого Света были не в состоянии формировать фабрично-заводскую рабочую силу тем же образом, что и США. Для них выбор эаключался либо в привлечении лиц, занятых на постоянной основе в протопромышленности, либо лиц, по крайней мере частично занятых в сельском хозяйстве. Принимая во внимание данные обстоятельства, можно говорить, что привлечение работников протопромышленности являлось для Старого Света наиболее эффективным путем формирования фабрично-заводских рабочих кадров. Это ставило Англию в гораздо более выгодное положение по сравнению с такими регионами, как Дельта Янцзы лишенным и  периферий, способных дополнять развитие центр�в в той же мере, что и периферии, выступавшие в качестве торговых партнеров Англии. Да�иое утверждение может быть выражено и посредством еще одной составляющей n -редложениои Мокиром модели «взросле-
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ния» европейской индустриализации. Согласно данной модели 

трудящиеся обращаются к протопромышленной деятельности 

прежде всего тогда, когда предельная производительность их тру

да в сельском хозяйстве падает ниже предельной производитель

ности труда в протопромышленности. (Первоначальный уровень 

первого показателя выше, чем второго, однако далее следуст его 

более быстрое по сравнению со вторым показателем снижение 

прежде всего по причине ограниченности земельных площадей.) 

Таким образом, в какой-то момент все излишние трудовые ресур

сы направляются в протопромышленность при условии, что соот

ветствующая территория остается способной экспортировать из

делия протопромышлснности в обмен на продовольственные то

вары (мы можем также прибавить сюда волокно и древесину), 

не влияя на относительные цены на продовольственные товары 

и ремесленные изделия на международном рынке, в рамках кото
рого данный товарообмен и осуществляется. 

Данное условие, обычно определяемое как «допущение по ма
лым странам», отлично описывает ситуацию в Нидерландах 
и Бельгии, применительно к которым Мокир и разработал свою 
модель, а в какой-то момент данное допущение становится акту
альным и примснительно к долине нижнего течения Янцэы, Лин
наню, Канта и столичному региону Японии. Несмотря на то что, 
как мы уже удостоверились, префектуры Дельты Янцзы ввозили 
огромные объемы сырьевой продукции (36-милионнос население 
ввозило 15-22% потребляемой им пищи плюс древесину, удобре
ния на основе соевого жмыха и т. п.), задействованные здесь вну
тренние районы и рыночные цепочки были так велики, что «ДО
пущение по малым странам» все же актуально применительно 
к тому, чтобы взглянуть на торговлю региона в XVIII в. Однако 
по мере того как территории среднего и нижнего течения Янцзы, 
а также Северный Китай nереживали рост населения при одно
временном снижении прибыльяости сельского хозяйства и разви
тии собственной протопромышлснности, условия товарообмена 
менялись в ущерб nротопромышленным производителям. 

Хотя выраженные в серебре цены на хлопчатобумажные ткани 
и nерсживали ежегодные колебания, какой-либо тенденции по из
менению номинальных цен на них в период с 1750 по 1850 г. вы
явлено не было83. Цены на хлопок-сырец в Кантоне, по которым 
мы располагаем достоверными данными, также не дают основа
ний говорить о наличии сколько-нибудь четко выраженной 

83. Zhongmin 1988: 208. 
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краткосрочные колебания зачастую и отличались тенденции, хотя 
84 При этом в течение тех же 100 лет выраженные в се

резкостью . 
б а рис увеличились в долине нижнего течения Янц-ре ре цены н 

зы на 40%85. Уже одно только подобное увеличение цен должно 

было привести к снижению связанных с прядением и ткачеством 

доходов гипотетических работниц, рассматриваемых в главе 2, 

примернО на 30%: ОТ 7,2 ШИ риса В 1750 Г. ДО 5,0 ШИ В 1850 Г. 

Более того, фрагментарные данные, собранные Кишимото Ми о, 
указывают, что собственно в долине нижнего течения

_
Янцзы в пе

риод между 1750 и 1800 гг. цены на хлопок-сырец деиствительна 

существенно выросли. Данный вывод согласуется с отсутствием 
тенденций колебания цен на прилегающих к Кантону территори
ях, поскольку цены на транспортировку грузов между этими дву
мя регионами пережили в конце XVII I  и начале XIX столетия рез
кое падение. Согласовываться он должен и с нашим пониманием 
ситуации в XVII в., согласно которому колебания цен на хло
пок-сырец в Дельте Янцзы в целом повторяли колебания цен 
на рис86. Если допустить, что данные Кишимото в целом отража
ют ситуацию В Цзяннане, МОЖНО ГОВОрИТЬ О примерно 50%-ном 
снижении доходов прядильщиц и ткачих уже в период между 1750 
и 1794 гг., когда данные обрываются. При этом их падение долж
но было происходить с более высокой изначальной отметки. 
А если мы исходим из того, что тенденция колебания цен на хло
пок-сырец на протяжении долгого времени повторяла тенденцию, 
свойственную ценам на рис, то покупательная способность нашей 
гипотетической прядильщицы (ткачихи), выраженная в объемах 
доступного ей риса, должна была снизиться на 25% в период меж
ду 1750 и 1800 гг. и на 37% к 1840 г. 87 Если же измерять покупатель
ную способность в ценах на соль или древесину, можно говорить 
о том, что она упала еще сильнее. 

Однако даже столь обесценившийся доход должен был оста
ваться достаточным для удовлетворения основных потребностей 
самой работницы и близким к уровню сельскохозяйственного за
работка мужчин, который в реальном выражении также снижал
ся, поскольку разница в заработке мужчин и женщин в Китае 
оставалась менее выраженной, чем в Европе. Тем не менее все это 

84. См.: Dermigny 1964: IV: tаЫе 19. 85. Waпg 1992: 42, 45. 86. Кisl1imoto 1997· 139 14 . G Ь . · • 1• reen erg 1951: 92; Derm1gny 1964: IV: tаЫе 19. Долол· нительную И>1формацию см. в приложении Е. 87. Допопвитсльные данвые см. в приложении Е. 
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указывает н а  существенное снижение доходов домашнего тек
стильного производства даже в период, предшесrвовавший нача
лу изготовления тканей на машинном оборудовании. Ткачихи, 
занимавшиеся производством особо дорогих тканей, такого nа
дения доходов должны были избежать, поскольку цены на эти 
ткани в течение того же столетнего периода выросли nочти 
вдвое88, однако речь идет не о типичных ткачихах, а о тех, кто 
обладал необыкновенно высокими навыками и, вероятно, nроиз
водил из года в год все меньше тканей. 

Согласно модели Мокира nодобное падение доходов от про
топромышленной деятельносrи в долине нижнего течения Янц
зы должно было бы вызвать отток в сельское хозяйсrво по мень
шей мере части рабочей силы, согласной на уровень заработка, 
который до этого воспринимался ею как недопусrимо низкий, 
и, как следствие, привести к дальнейшей сельскохозяйсrвенной 
интенсификации и определенной деиндусrриализации89• Несмо
тря на то что любые подобные изменения должны были быть не
значительными, мы все же располагаем свидетельсrвом того, что 
подобная ситуация могла иметь месrо. Судя по всему, в начале 
XIX в. объемы хлопка-сырца, nоставляемого из долины нижне
го течения Янцзы в Гуанчжоу (Кантон), значительно выросли, 

88. Zhongmin 1988: 194. 
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снизились к вящему неудовольствию и ностран-
а цены на него Х озивших индийские ткани. от я снижени е  цен ных торговцев, вв 

б о многом обусловлено улучшением с итуации могло ыть в 90 
IM снабжением , рост поставок хлопка-сырца мо

е транспортнь 
указанием на возможное снижение производства жет служить П каней собственно в Дельте Я нцзы. редставляется ма

пряжи и т 
ловероятным, чтобы производство хлопка-сырца в долине ниж-

него течения Янцзы в указанный период значительно выросло. 
При этом ввоз хлопка-сырца из Северного Китая п очти наверня-

ка снижался. 
Несмотря на это, б6льшая часть женского населени я  в Дельте 

Янцзы продолжала заниматься прядением и ткачеством, пусть 
даже и при снижающемся уровне заработка. Более того, как мы 
уже видели, именно в XIX в. исчезают последние ltпоминания 
0 женщинах, работающих в поле вместе с мужчинами . Если неко
торые семьи не желали того, чтобы жены и дочери снова работали 
в поле, где они чаще попадались на глаза посторонним мужчинам, 
и, возможно, даже пытались увеличить объемы производства тка
ней в целях поддержания уровня доходов, то сложившисся обсто
ятельства вполне могли напоминать описываемую Голдстоуном 
квазиреволюционную ситуацию, когда тот факт, что женiЦИны 
увязли в крайне низкодоходном прядильном и ткацком производ
стве, осуществлявшемся на дому, делало гипотетическое текстиль
ное производство на фабриках еще менее прибыльным делом. Лю
бые подобные обстоятельства, возникавшие в рассматриваемый пе
риод, следует рассматривать скорее как результат их временного 
стечения, а не в качестве фундаментальной составляющей долго
срочного развития Китая, основанной, как предполагает Хуан Ци
чен, на вневременных обычаях. Более того, данные обстоятельства 
стали проявляться слишком поздно, чтобы служить основным объ
яснением отсутствия фабрик, которое и выдвигает Голдстоун92• 

90. Greenberg 1951: 91-92. 
91· с.,.: Bozlюng 1996 и с. 103-104 настоящего издания. 
92• Как я уже указывал в главе 2 и nрочих частях настоящего исследования, уде

лять особое внимание отсутствию фабрик, возможно, и не требуется: их 
становление столкнулось с большими препятствиями как в Китае, так 
и в nро•шх странах, и более «естественный,. путь развития, судя по всему, вел к исчерпанию воз 
б 

можностей протопромышленности. Если что и тре-ует объяснения так 3 • то то, почему отдельные части Евроnы не пошли 
те•• же nутем, то есть Евроnа может рассматриваться в качестве второго 
несостоявwеrося к ( А 

) 
итая или нrлия в качестве несостоявшейся Флан-дри" ' вместо того ч б 

ш А 
то ы рассматривать весь мир как вторую несостояв-уюс• нrлию. 
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Тем не менее, как отмечает далее в своем эссе Голдстоун, это мог
ло замедлить замещение производства тканей на дому их фабрич
ным производством даже тогда, когда стала доступной соответ
ствующая технология. Как бы то ни было, но прядильщицы и тка
чихи остались частью домохозяйств, в рамках которых мужчи н ы  
(а в н е  которой степени и дети) были вынуждены прибегать ко все 
более трудоемким стратегиям земледелия, сбора топлива и земле
пользования, а не стали многообещающими предвестниками ин
дустриализации. 

Реакция Японии на схожие обстоятельства в целом соответство
вала ситуации в Китае, однако некоторые отличия могли иметь 
последствия в долгосрочном плане. Во-первых, в Японии населе
ние «пробило» исторический максимум своей численности, после 
которого оно уже не снижалось, раньше, чем в Китае или Европе. 
Здесь численность населения достигла новой отметки в конце 
XVII в., тогда как и Европа, и Китай переживали его снижение, 
а начиная примерно с 1720 г. численность населения Японии оста
валась неизменной вплоть до 18бо г. 93 Столь долгий период отсут
ствия роста населения мог являться более быстрой и основатель
ной формой демографической адаптации к экологическим про
блемам, чем замедляющийся, но все же ощугимый рост населения 
Китая в начале XIX в. Тем не менее можно говорить и о том, что 
адаптация в Японии была более радикальной потому, что она ока
залась в гораздо более тяжелой ситуации:  в конце концов даже 
по состоянию на 1860 г. показатель плотности населения в Япо
нии был намного выше, чем в Китае94• И хотя огромный рост объ
емов морского рыбного промысла в Японии и явился одним 
из способов снизить остроту проблемы нехватки земель, к которо
му Китай прибегал в гораздо меньшей степени (рыбный промы
сел обеспечивал население как едой, так и удобрением), а раннее 
развитие систематического шелководства оказалось еще одним 
важным элементом адаптации9S, Япония также столкнулась с се
рьезными препятствиями на пути дальнейшего расширения про
топромытленности в своих экономических центрах. 

В 1730-х гг. цены на сельскохозяйственную продукцию резко вы
росли по отношению к ценам на промытленные изделия, после 
чего вплоть до 1820-х гг. каких-либо тенденций не проявляли. 

93· Saito 1985: 185. 
94· Макеведи и Джане (McEvedy andjones 1978: 166-171, 179-181) особенно отмеча

ют tшзкую долю nахотных земель в Яnонии. 
95· Totman 1989: 81-170; Howel\ 1992: 271-275· 



В Е Л И К ОЕ РАС Х О ЖДЕ Н И Е  

ошел их новый круrой подъем: превалирую-
В ьнейшем nроиз дал 

• ень цен в 1735-1825 гг. примерно на 20% превы-
щий сред=�� ур�:ень середИНЫ 1720-х ГГ. И ПОЧТИ На 50% -случив
Ш� пико 

УР новой обвал96• Мне неизвестно о каких-либо сви-шиися в 1730 г. це 
к ндустриализации ни в анто, ни в столичном редетельствах деи 

роизошла бы в ответ на изменение относительных гионе, которая п 
ижение численности населения в данных регионах цен, а вот си 

в период 1751_1g21 гг. имело место: на 16% в Канто и, возможно, 
на 5% в столичном регионе; при этом наиболее впечатляющий 
рост населения пришелся на префектуры, которые в 1870 г. все еще 
отличались относительно малой плотностью 

_
и значительно усту

пали общенациональному показателю сельскои индустриализации 
согласно индексу Саито. (В столичном же регионе и показатель 
плотности населения, и показатель сельской индустриализации 
превышали общенациональные в два раза97.) Мы уже удостовери
лись в том, что основной прирост как индустриального производ
ства, так и населения отмечался в бедных провинциях, таких как 
Тоса, где влияние старых монополи й  слабело; однако многие 
из монополий были еще достаточно мощными, как мощными 
оставались и препоны для миграции населения. Они могли огра
ничивать численность семей на большем числе периферийных 
территорий, чем в Китае (хотя любое сравнение при имеющихся 
на настоящий момент данных может осуществляться л и шь 
на уровне предположений), что в итоге привело к накоплению не
используемых ресурсов подобно тому, как это произошло в кон
тинентальной Европе, но не в Китае. Иными словами, в Японии 
доля наиболее развитых регионов в общенациональных п оказате
лях снизилась, как снизилась она и в Китае, однако в Японии сни
жение было далеко не резким, поскольку рост показателей периферий оказался более скромным. Интенсивность труда возросла, однако почти исключительно за счет увеличения количества рабочих часов из расчета на одного трудящегося, а не благодаря росту населения. И хотя города и уступали сельской местности98, все еще достаточно высокий уровень урбанизации страны служил указанием на то, что по сравнению с Китаем в Японии в ремесленном производстве (в отличие от сельскохозяйственного) было занято значительно большее число лиц, в отношении которых Мокир использует определение «псевдоизбыточная рабочая сила». 

96. Saito and Shinbo 1989: 91.  97· См.: Saito 198s: 2Н; ер. с: Iwahashi 1981:  440. 98. Sug•hara 199?: ,53. 
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Как и следовало ожидать, ситуация в Индии была иной, хотя 
и соответствовала общим тенденциям. При этом отличия Индии 
от Китая указывают в направлении, противоположном от отли
чий, свойственных Японии, позволяя говорить о существовании 
более серьезных долгосрочных препятствий для индустриализа
ции. Как мы уже видели, в Индии бум населения начался позднее, 
чем в Китае или Западной Европе, и намного позже, чем в Япо
нии, возможно, после 1830 г. и почти наверняка после 18оо г.99 
В XIX в. в Индии отмечалось значительное увеличение площадей 
возделываемых земель, но при этом есть немного указаний на се
рьезную и масштабную нехватку еды, топлива, волокна или стро
ительных материалов. (Их перераспределение было, разумеется, 
совсем иным вопросом: так, в конце XIX в. Индия экспортирова
ла большие объемы зерна, в то время как внутри страны бушевал 
голод.) Однако, несмотря на продолжавшуюся в поздний доколо
ниальный период коммерциализацию, доля населения Индии, за
нятого в не связанных с сельским хозяйством видах деятельности, 
в начале британского правления, скорее всего, снизилась. Индий
ский субконтинент пережил то, что Бейли определяет как «окре
стьянивание», в процессе которого бывшее кочевое население 
и бывшие ремесленники все больше склонялись или подталкива
лись к занятию оседлым земледелием. Процесс этот, судя по все
му, начался еще до колониального периода частично по причине 
того, что конкурировавшие друг с другом государства, вышедшие 
из империи Великих Моголов, надеялись, что привязывание ко
чевого населения к земле позволит улучшить ситуацию с государ
ственным контролем, общественной безопасностью и государ
ственными доходами; в эпоху правления британцев данный про
цесс ускорился, вовлекая все большее число жителей городов 100• 

Сегодня ведутся серьезные споры относительно того, имел ли 
место в Индии XIX в. процесс деиндустриализации, однако в от
сутствие соответствующих данных вопрос, скорее всего, так 
и останется открытым101• А вот тот факт, что с конца XVII I  в. чис
ло лиц, занятых прядением и ткачеством на постоянной основе 
(особенно среди жителей городов), значительно снизилось, пред
ставляется достаточно обоснованным. Данный факт был прежде 

99· Moosvi 1987: 402, 405; Subrahmanyam 1990: 358-g6o; Hablb 1982а: 166-167; Visaria 
апd Visaria 1983: 463-465. 

юо. Bayly 1983: 219-226, 290-292; Bayly 1989: 188-189. 
101. См., 11аnример: Bagchi 1976; Vicziany 1979: 105-143; Bagchi 1979: 147-161; Perlin 

1983: 89-95; Harпetty 1991: 455-510. 
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предпринимаемых (особенно в Бенга лии) 
результатом мер, всего . ией и рядом прочих торговых nредприя-

о И дскои компаи ст- н 
хся привязывать прядильщиков к единственно-

й стремивши б ти ' 
ому nокуnателю. Поскольку nодо ная nрактика 

му потенциальн 
n ению заработка, многие ремесленники оставляли эту 

вела к ад 
ости1о2 Дальнейшее усугубление ситуации с их 

феру деятельн · с 
роизошло на фоне конкуренции со стороны Ланка-доходами n • 

10з Б лее того в долгосрочном плане доля индииского на-
шира . о ' � 

роживавшего в городах, снизилась с 13-15/о в конце селения, п 
• 

XVII 9 3% в 1331 г - на настоя щи и момент говорить о более в. до ' о • 
точных датах данного снижения не представляется возмож-

ным 104. На вероятность деиндустриализации указывают и най
денные Хабибом свидетельства того, что в период между 1595 г. 

и 187о-ми гг. стоимость производимых в Индии сахара, хлоnка 
и индиго в абсолютном выражении, скорее всего, упала (не гово-)105 
ря уже о показателях на душу населения . 

в то время как общие объемы производства пряж и  и тканей 
в Индии могли и не снижаться благодаря тому, что занятость 
nрядением и ткачеством на частичной основе переживала в сель
ской местности подъем, данный факт не мог быть значимым для 
будущей индустриализации в той же мере, что и рост рабочей 
силы, занятой в протопромышленности на полноценной осно
ве. Эти лица не могли позже перей т и  н а  работу на фабрики и за
воды без ущерба для сельскохозяйственного производства 106. 

Не были они и такими работниками, затраты на которых для nо
тенциального владельца фабрики nадали бы вместе со стоимо
стью единицы nродукции, поскольку значительную часть их до
хода составляла выручка от сельскохозяйственной деятельности. 

Таким образом, хотя Индия вошла в XIX в. с экономикой, ко
торой был свойствен более низкий по сравнению с экономиками 
Китая, Японии или Западной Европы уровень развития денежных 
отношений, двигалась она в схожем наnравлении и обладала боль
шими, чем они, экологическими ресурсами для роста численно
сти населения и среднедушевого потребления. Тем не менее к на-

102· Hossain 1979' 326-335; Mitra 1978: 23, 25, 29, 32, 37-38, 48-49, 56, 79-80, 84, 87-92, 132, 144, 164, 172-173· 
юз. Har�etty 1991' 463-466, 505-7; Mitra 1978: 188, 194-195. 104. наь.ь 1982а: •68-169. 
105. !Ьid. 
!Об. Сведения по отсут ствию в сельском хозяйстве Индии излишков трудовых ресурсов в их чистом Х виде даже в Х в. см. в: Schultz 1964: 61-70. 
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чалу ХХ в. данное ареимущество было ею утрачено. В место этого 
можно говорить о наличии у нее таких минусов, как высокая плот
ность населения, ограниченность развития nротоnромышленно
сти и слабость внутреннего рынка. Данное сочетание nроблем воз
никло не столько по nричине того (главным образом) рыночного 
развития отдельных регионов, что завело в туnик Китай, сколько 
из-за стремления колониальных (а в искоторой стеnени и мест
ных) властей добиться оседлости населения, соблюдения nраво
ных обычаев, эксnорта продукции сельского и лесного хозяйства 
и создания закрытого рынка для nромышленных товаров, произ
водимых в метроnолии. Результатом стало увеличтие экспорта сы
рьевой продукции даже на фоне значительного nрироста населе
ния. При этом меры принуждения, nрименявшисся в отношении 
занятых в nроизводстве данной nродукции лиц, были не менее 
(а то и более) жесткими, чем те, что применялисЪ в тех районах 
Индии, которым в XVIII в. была свойственна наименьшая стеnень 
свободы населения 107• 

Соответственно, несмотря на значительный рост сельскохо
зяйственного nроизводства и торговли, Индия оказалась в менее 
выгодном nоложении для проведения преобразований, во главе 
которых должен был стоять промытленный рост. П о  сравнению 
с тем, что могло бы nроизойти по крайней мере чисто теорети
чески, если бы социальные тенденции XVIII в. оказались не
сколько более nродолжительными при одновременном росте на
селения и более nозднем nоявлении изделий, nроизводимых ма
шинным сnособом, свойственная колониальной И ндии форма 
«окрестьянивания» может быть вnолне резонно определена как 
развитие отсталости. Вnолне возможно, что британцы индустри
альному прорыву, который был весьма вероятен, и не nомешали, 
хотя некоторые настроенные в националистическом ключе уче
ные считают иначе. Однако nроизошедшие в XIX в. изменения 
могли бы сделать nодобный nрорыв гораздо более сложным, чем 
он был бы в отсутствие данных изменений, и более сложным,  чем 
те трансформации, с которыми столкнулись экономики стран За
nадной Европы и Восточной Азии. Иными словами, яnонские 
и особенно китайские экономические центры столкнулись с ря
дом сдерживающих факторов вследствие того, что их nериферии 
стремились к моделям развития, свойственным экономическим 
центрам; индийским же экономическим центрам выnала куда бо-

107. См., наnример, данные, которые приводит Бейли (Bayly 1989) по ситу;�ции 
на чайных nлантациях. 
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сть движения в сторону моделей развития 
лее печальная уча ' 

• н ых nерифериям. 
еваиствен 

у удивителен тот факт, что примерно в то же 
Именно nоэтом 

ущение по малым странам» стало менее акту
емя когда «ДОП вр ' 

ительно к экономическим центрам Восточной 
альным nримен 

сего вследствие того, что рост населения и прото-
Аэии nрежде в ф 

ости в соответствующих пери ериях вел к тому, что 
nромышлен н  

объемы сырьсвой nродукции, доступные н а  их мировы х  рынках, 

шеи• мере соответствовали их потребностям, то же самое 
все в мень 
доnущение не утратило своей актуальности применительно к Бри-

тании, несмотря на то что население ее
_ 

стремительно увеличива

лось, как увеличивалея и среднедушсвои спрос (поначалу медлен

но, а nосле 1840 г. довольно быстро). Более того, оно оставалось 

актуальным и на nротяжении последующего столетия, причем 

не только nрименительно к Британии, но и к куда более широкой 

по масштабам индустриальной Европе. Без этого «дива» такое со

четание, как значительно более многочисленное население, более 

высокое среднедушевое потребление и значительно .м.ен.ее трудо

емкое землеnользование, а все они сыграли центральную роль 
в становлении «европейского чуда», было невозможным. Без дан
ного «Дива» достижения доиндустриальной рыночной экономи
ки Евроnы, несмотря на всю свою внушительность, могли бы по
вести ее в том же наnравлении, которым пошли не менее внуши
тельные рыночные экономики прочих регионов. Без него еще 
одно «диво»- ряд технологических нововведений, составивших 
настоящую историю промытленной революции, вполне могло за
медлиться до черепашьего шага. 

Подобное «диво» можно частично объяснить свойственным За
падной Евроnе «nреимущсством отставания», которое было пред
ставлено в главе s: речь идет о внутренних ресурсах, остававших
ся невастребованными по причине институциональных барьеров, 
которые исчезли лишь в XIX в., и сдерживавших в рассматривае
мом периоде рост потребности в импортной продукции со сторо
ны ряда регионов. При этом, как мы видели, данная ситуация 
мало применима к Британии, а также к потребности в волокне 
и древесине. Технологическое «наверстывание», например в по
казателях урожайности единицы площади, сыграло свою роль, од
нак_о само по себе оно вряд ли может объяснить тот рывок, кото
рыи в отличие от остального мира совершила Европа. Само собой 
разумеется, острота дефицита древесин ы  в Европе с применени-
ем угля была в знач • ительнои мере снята однако в течение долго-го времени это бь 

' 
то актуально лишь применительно к Британии 
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и ряду других стран. Более того, общий спрос н а  древесину про
должал расти даже там, где активно применялея уголь, посколь
ку древесина использовалась для множества других целей: в кон
це XVIII в.  объемы импорта древесины продолжали увеличивать
ся, в XIX в. их прирост дости г  беспрецедентных показателей. 
(Хотя, как м ы  знаем, уголь тоже нашел целый ряд дополнитель
ных сфер применсния благодаря тому, что оказался связан с па
ровыми двигателями, железнодорожным транспортом и т. п.) 

Таким образом, чтобы дать более полное объяснение того, что 
произошло в экономических центрах Европы, нам следуст обра
титься к ее перифериям и попытаться понять, почему именно они 
принялись увеличивать, а не уменьшать экспорт своей сырьевой 
продукции на м ировой рынок. Часть ответа лежит в институцио
нальных системах Восточной Европы и России, которые на про
тяжении долгого времени препятствовали росту населения и про
топромышленности в том виде, в котором они произошли во вну
тренних районах Китая и регионе 11 Японии: здесь речь снова 
идет о «преимуществе отставания», однако таком, которым уда
лось воспользоваться в полной мере лишь после 1860 г. Остальная 
часть ответа - и тот мост, что связал первое столетис протопро
мышленного развития Европы с персходом к и ндустриализации,
в значительной мере может быть найдена в соответствии с рассмо
тренными в данной главе утверждениями в Новом Светс-не толь
ко в его природных богатствах, но и в уникальных и нститутах 
и обстоятельствах, которые обеспечили Европу больш ими объема
ми богатств гораздо раньше, чем это удалось бы торговле, осущест
вляемой исключительно по принципам Адама Смита. 

Среди институциональных факторов были и такие (например, 
работорговля и принудительная работа на рудниках), которые яв
ным образом отходили от принципов рынка и которые мы зача
стую слишком поспешно относим к проявлениям эпохи, предше
ствовавшей современному миру, забывая ту роль, которую они сы
грали в его становлении. Прочие факторы, такие как корпорации, 
нам привычны, современны и имеют явно европейские корни. М ы  
часто забываем, что о н и  были созданы как следствие контактов 
между континентами и в целях их осуществления и что в течение 
продолжительного времени они могли представлять собой пре
жде всего метод компенсации огромных постоянных издержек, 
связан ных с применением насильственных методов,- тот самый 
метод, который впоследствии заставил данные предприятия уве
личивать обьелtы ввоза экзотических товаров (вместо того, чтобы 
сосредоточиваться, подобно венецианцам или португальцам, 
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о на повышении рентабельности) и, как следствие исключитсльн , 

асширять европейское присутствие за рубежом. При этом 0 дру-
р 

ф х таких как специализированные плантации, исnоль-
гих актора , 

руд рабов нам хорошо известно, однако здесь их роль зовавшие т ' 
и для Европы периферии нового типа рассматривается в создани 

им углом Если же выйти за границы данных институтов под друг · , 
то можно говорить о существовании различных международных 
обстоятельств, способствовавших расширению европейского nри

сутствия в Новом Свете- от ветровых режимо� и устойчивости 
к заболеваниям до соперничества между европеискими странами 
и спроса на серебро со стороны Китая. 

Вес вместе эти в целом не связанные собственно с европейским 
континентом и мерыночные факторы сыграли важную роль в том, 
чтобы сделать трансатлантическую торговлю уникальным само
развивающимся инструментом, посредством которого Е вропа 
(прежде всего Британия) могла использовать свои трудовые ре

сурсы и капитал для того, чтобы ослабить остроту дефицита зе
мельных ресурсов и, таким образом, направить даже демографи
ческий и протопромышленный рост, который, в отличие от ситу
ации в Восточной Азии, значительно обгонял рост сельского 
хозяйства, в актив своего дальнейшего развития. В отсутствие дан
ных факторов этот демографический и протоnромышленный рост 
позднее привел бы к катастрофе, или же прекратился по причине 
произошедшего в XIX в. роста цен на сырьевую продукцию, или же 
был бы серьезно ограничен nотребностью в более трудоемких под
ходах к исnользованию и сохранению небезграничных земельных 
ресурсов. 

Таким образом, внерыночные силы и обстоятельства, склады
вавшисся за пределами Евроnы, заслуживают центрального места 
в объяснениях того, почему европейским экономическим центрам, 
не выделявшимся ничем особенным среди других мировых эко
номических центров, удалось добиться уникального прорыва 
и оказаться в привилегированном nоложении сердца зародившей
ся в XIX в. новой мировой экономики, способного обесnечить 
стремительно растущее население беспрецедентным уровнем жиз
ни. Наше долгое путешествие через межрегиональные сравнения 
привело нас по крайней мере к некоторому разрешению методо
логического вопроса, с которого мы и начали: оно показало, что 
вместо того чтобы стремиться к поиску отличий, имевших место 
накануне индустриализации между по-настоящему самостоятель
ными единицами сравнения, нам следует признать значимость су
ществовавших ранее связей в формировании данных отличий. 
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Сравнительная оценка 
мощностей сухопутного транспорта 

из расчета на душу населения: 
Германия и Северная Индия в 1800 году 

нЕСМОТРЯ на значительное ценовое преимущества водно
го транспорта, в предшествующую Новому времени эпо
ху перевозка большей части товаров в большинстве эко

номик осуществлялась сухопутным путем. Зачастую соответству
ющих водных путей попросту не существовало или же доступ 
к ним требовал достаточно протяженного персмещения по суше. 
При этом существует крайне мало оценок как реальных, так и ги
потетических объемов сухопутной перевозки товаров по любой 
из экономик доиндустриального периода. 

Одним из редких исключений здесь являются расчеты Верне
ра Замбарта по Германии за 1800 г., представленные в работе 
«Современный капитализм» (Der Moderne Кapitalismus, vol. 2,  
part 1 ,  р. 339-341). В своих расчетах он опирается на результаты 
проведеиной в 1846 г. переписи лошадей, использовавшихся для 
перевозки людей и грузов в рамках Германского таможенного со
юза. Согласно его предположениям, количество данных лоша
дей лишь немнагим уступало их количеству в 1800 г., поскольку 
строительство железных дорог привело к снижению потребности 
содержать собственных лошадей. Замбарт умножает количество 
лошадей на возможные вес грузов и ежедневно покрываемые ими 
расстояния исходя из предположения о 250-дневной п ротяжен
ности рабочего года. (Последнее предположение не формулиру
ется Замбартом и тем более не обосновывается, однако оно необ
ходимо для понимания приводимых им данных.) Расчеты позво
ляют получить следующие цифры: 500 млн тонно-километров 
или 325 млн тонно-миль в год. 

В одной из своих недавних публикаций Ирфан Хабиб оце
нивает транспортные мощности банджаров Северной И ндии 
(кочевой касты, представители которой владел и стадами волов, 
занимаясь перевозкой грузов для других лиц, а иногда и сами 
становясь торговцами) в 8 21 мл н метрических тон но-миль 
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1 Х спользуемые Хабибом значения одного и з  ключе-
в год . отя и 

ей численности находившихся в распоряжении 
вых показател -

банджаров волов -и основываются на примерных п редположе-

ниях неофициальных источников, а не на дан н ы х  переписи, их 

вполне можно считать как усредненными, так и завыш�
.
нн ыми. 

Более того, Хабиб исходит из расчета 115 рабочих днеи в году, 

что более чем вдвое ниже соответствующего nоказателя у Зомбар

та. Постоянного жилья у банджаров не было, а стада волов nри

ходилось перегонять с места на место, чтобы найти и м  п роnита

ние. Поскольку волы nитались nодножным кормом и л иш ь из

редка покупным, они nредставляли собой весьма дешевое 

транспортное средство, однако по этой же nричине, как nолага

ет Хабиб, они могли nроходить лишь 6-7 миль в день. Соответ

ственно, nредлагаемый Хабибом nоказатель числа рабочих дней, 

подобранный таким образом, чтобы быть максимально взвешен

ным, представляется слишком низким для целей нашего сравне

ния. Для оценки трансnортных мощностей нам достаточно 
было бы отказаться от оценки числа рабочих дней и сравнить со

ответствующие мощности из расчета на один рабочи й  день.  
Мною была выбрана альтернатива, незначительно (ли ш ь  незна
чительно) склоняющая результаты расчетов в nользу Германии.  
Доnустим, что предлагаемое Замбартом число рабочи х  дней от
ражает реальное положение вещей, и увеличим вдвое оценочный 
nоказатель Хабиба таким образом, чтобы речь шла о 230 рабочих 
днях в год (по сравнению с 250 рабочими днями в Германии).  
После чего nоказатель Хабиба вырастает до 1642 млн метриче
ских тонно-миль в год, что немноги м более чем в 5 раз превыша
ет показатель Зомбарта. Последняя неоnределенность, связанная 
со сравнением мощностей, заключается в том,  что Замбарт 
не уточняет, идет ли речь об английских или метрических тон
нах. Если он имел в виду английскую тонну, то nоказатель по Се
верной И ндии следует откорректировать на доnолнительные 
ю%, в результате чего он будет nревышать nоказатель по Герма
нии в 5,5 раза. 

Наконец, нам требуется разделить nоказатели на численность 
населения, данные по которой также лишь nриблизительны, од
нако мы можем определить рамки доnустимого диаnазона. Ма
кс:веди и Джонс nриводят следующий nоказатель за 1800 г. для 
территории, которой впоследствии nредстояло стать Германской 
империей (то есть в целом соответствуя территории ,  на которой 

1 .  Hablb 1990. 



П Р И Л О Ж Е К И Е  А 

проводилась перспись лошадей Германского таможенного сою

за, на которую и ссылается Зомбарт),-2 4  млн чсловек2• Ниппср

дей оценивает числен ность населения в тот же период и на той же 
территории в 30 млн человек3. Оценки же населения И ндии 
сильно разнятся: в «Кембриджской экономической истории И н

дии» приводится целый ряд оценок по численности всего И н

дийского субконтинснта no состоянию на 1800 г., согласно кото
рым она могла составлять от 139 до 214 млн человек. При этом 
большинство приведеиных оценок склоняется к диаnазону 170-
190 млн4• Если вычесть 20 млн человек, составлявших население 
IОжной Индии, где банджары не nоявлялись5, то у нас остается 
150-170 млн человек, которые превышали тогдашнее население 
Германии в 5-7 раз и обслуживались транспортными мощностя
ми, превышавшими германские в s-s,s раза. 

Это позволяет говорить о том, что мощности немецкого сухо
путного трансnорта из расчета на душу населения превышали 
аналогичный показатель по Северной И ндии, хотя и ненамного. 
Более того, вnолне возможно, что наши данные и меют погреш
ность в пользу Герман ии. Банджары спсциализировались на пс
ревозке грузов на дал ьние расстояния, это означает, что нами 
не принимаютел во вн имание перевозка грузов животн ы м и  
н а  местные рынки и их перевозка н а  небольшие расстояния 
в прочих целях, в то время как именно nеревозки на небол ьшие 
расстояния вnолне могли составлять большинство в эконом ике 
доиндустриального nериода. В отличие от данных по Индии 
данные Замбарта учитывают всех исnольэовавш ихся в транс
портных целях лошадей, включая и тех, что применялись пре
жде всего для перевозки людей, а не грузов. Прини мая во внима
ние относительность данных, сделать какой-либо окончательный 
вывод по этому сравнению не представляется возможным, одна
ко, судя по всему, мощности двух регионов в целом были вполне 
сопоставимы, и в обоих из них нмелись значител ьные ресурсы 
неиспользовавш ихся мощностей. 

2. McEvedy and Jones 1978: 71.  
З· Nipperdey 1996: 85. 
4· Visaria and Visaria 1983: 466. 
5· Subrahmanyam 1990: 360. 
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Оценка объемов навоза, использовавшегося 

в земледельческих хозяйствах Северного 

Китая и Европы в конце XVIII века, 

и сравнение последующих изменений 

в уровне содержан ия азота в почв ах 

СОГЛАСНО данным по ХХ в. из справочных изданий ком
пании Maпtetsu (представляющихся достаточно точными), 
в бедных деревнях Северного Китая на 1 му пахотных зе

мель применялось 18оо-2000 цзиней навоза-мною взят средний 
показатель 1900 цзиней. В более развитых деревнях Северного 
Китая данный показатель достигал 3000 цзиней на 1 му пахот
ных земель 1• При конвертации в килограммы и акры получаем 
ббоо-ю боо кг/акр пахотных земель. 

Для того чтобы сделать возможным проецирование данных 
показателей на конец XVIII в., я предположил, что в экономике, 
для которой было характерно очень редкое использование жи
вотных для пахотных работ2, наиболее важными источниками 
удобрения являлись свиньи и люди. Кроме того, я полагаюсь 
на оценку Перкинса, согласно которой количество домашних 
свиней в целом соответствовало тенденциям, свойственным чис
ленности населения Китая3• Если брать в расчет данные, приво
димые Филипом Хуанем по населению Хэбэя и Шаньдуна за 1790 
и 1933 г.\ можно говорить о том, что объемы доступного навоза 
в конце XVII I  в. составляли бо% от уровня 1930-х гг. 

Следу�, однако, учитывать, что меньшие по сравнению с пока
зателями ХХ в. объемы навоза применялись к меньшим площадям 
пахотных земель. Если взять промежуточный показатель по при
ведеиным Хуанем цифрам за 1753 и 1812 гг., которые достаточно 
близки друг к другу, и сравнить его с показателем 1933 г., то полу
чим коэффициент, равный 1,45• Результаты расчетов позволяют го-

1• Вс� прив�денные покаэатели иэ: Huang 1985: 147_148. 2. lbtd., р. 138-154· 
3· Perkins 1969: 71. 
4· Huang 1985: 322. 
5· !Ьid.,  р. 327· 

soo 
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варить о диапазоне sбoo-8goo кг/акр пахотных земель, что зна
чительно превышает предложенный Слихером ван Батом диапа
зон 4000-sбоо кг/акр пахотных земель, свойственный Европе 
конца XVIII в.6 При этом европейские данные, которыми он опе
рирует, касаются прежде всего Нидерландов, Рейнской области, 
Англии и Франции. Кроме того, представляется вероятным, хотя 
и недоказуемым, что в Северном Китае навоз не уступал, а может 
быть, и превосходил по качеству европейский. 

Переход от объемов выращиваемой продукции и уровня уна
воживания к показателям содержания питательных веществ 
в почве представляется крайне неблагодарным занятием. Сколь
ко именно конкретного питательного вещества вносится в почву 
с тем или иным объемом навоза или, что еще важнее, овощами, 
способствующими закреплению в почве азота, зависит от многих 
факторов, включая и те, о которых нам неизвестно. На данные 
показатели влияет настолько много свойственных той или иной 
местности условий, что даже оценки по сегодняшней ситуации 
представляют собой не конкретные цифры, а довольно широкие 
их диапазоны. Сказанное можно проиллюстрировать следующим 
крайним случаем: выращивание сои позволяет закрепить в гек
таре пашни от 15 до 331 кг азота7• Тем не менее сравнение Запад
ной Европы и Китая по такому параметру, как колебания уров
ня искусственно внесенного в почву азота, не лишено смысла. 
Для этого следует применять зафиксированные в письменном 
виде усредненные показатели по таким ключевым параметрам, 
как объемы азота, вносимые тонной той или иной сельскохозяй
ственной культуры. Исследование азота представляется весьма 
логичным шагом, поскольку он является одним из трех основ
ных макроэлементов в питании растений. Уровень содержания 
одного из двух других макроэлементов- фосфора, как правило, 
тесно связан с уровнем содержания азота. Третий макроэлемент
калий представляет для анализа существенные трудности, пото
му что почвы могут содержать большие его объемы, но при этом 
он может быть недоступен растениям, и на настоящий момент 
известно, почему подобное происходит8• Более того, поскольку 
азот не может долгое время сохраняться в почве в усваиваемой 
большинством растений форме, а именно для его закрепления 
и выращиваются соответствующие культуры, колебания уровня 

б. van Bath 1977: 94· 
7 · Smi\ 1985: 140. 
8 .  Smi\ 1990: 429. 
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часто выстуnали в роли ограничивающе-
держания весьма w 

его со ктивности почв в предшествующии Новому 
го фактора в пр�ду 
времени период · 

и оговорки я nровел сравнение реконструиро-
Учитывая все эт ' 

го для Северного Китая земледельческого хо-
ванноrо типично • А . б овым земледельческим хозяиством нглии, nри-
зяиства с о разц 

затели различных параметров, предлагаемые Пите
меняя пока 

Б ом to По многим параметрам Англия более солоста-
ром оуден · Л 
вима с долиной нижнего течения Янцзы или и ннанем, однако 

экологические отличия между выращиванием п шеницы и куль

тивацией риса представл_я
ют собой н�п р�одолимую nроблему. 

Выбирая Северный Китаи, м ы  по краинеи мере строим сравне

ние на основе схожих сельскохозяйственных культур, благодаря 

чему становится возможной оценка, например, исчерnания азо

та вследствие выращивания тонны пшеницы. Согласно моему 

предположению, северакитайское хозяйство осуществляет чере

дование культур по принцилу «три урожая в течение двух лет», 

из которых два урожая пшеницы и один - сои. Что касается ан

глийского хозяйства, то здесь я исхожу из предположен и я  об од

ном урожае в год в следующем порядке: два года культивации 

пшеницы, за которыми следует один год выращивания закрепля
ющего азот клевера. 

Судя по всему, при образовании одного килограмма зерен 
и стеблей пшеницы из почвы попадает примерно 0,0234 кг азо
та 11• Если при последующем вспахивании земли стебли п опада
ют в почву, хотя, как обычно и происходит, п р и  этом теряется 
по крайней мере половина азота12, то в рамках земледелия евро
пейского типа при выращивании одного килограмма п шеницы 
почва теряет 0,0214 кг азота. В отношени и  северакитайского хо
зяйства я исхожу из nредположения о том, что остато ч ны е  про
дукты урожая не попадали в почву вовсе, хотя это и я вл яется пре
увеличением. Как следствие, потери азота при выращивани и  од
ного килограмма пшеницы составляли 0,0234 кг азота. 

В 1770-х гг. средние урожаи пшеницы в Британии составлял и  
nримерно 23 бушеля зерна с акра 13• Поскольку восемь бушелей 

9· Kja�rgaard 1994: 22, 58, 87. 
10. Bowd�n 1990. 
11. На основе данных из а Р сч�а на один гектар пашни (Smil 1985: 174)· расчеты 

113 OCIIOBC II�CKOЛbKO о _ 
' . 

1g8з· ) 
тл ичных данных, приводим ых rем же автором (Sm1l 

· 203 • дают в целом блиэк 
12. Smil 198s: 218. 

ое значение: 0,0209 кг азота на 1 кг пшеницы. 

13. Bowd�n 1990: 197. 
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составляют квартер14, а пять квартеров-тонну15, 23 бушеля дают 
нам 523 кг с акра. В письменных источниках по Северному Ки
таю конца XVIII в. содержится крайне мало непосредственных 
показателей, тем не менее можно строить расчеты исходя из по
казателя по 1930-м гг.- 100 цзиней с 1 му пахотных земель16• 
С учетом свойственного Северному Китаю данного периода ко
личества остаточных продуктов урожая с 1 му отданной под пше
ницу пашни (140 цзиней, согласно изданию «Домашний скот 
в Шаньдуне» (Santб no Chikuguyu)17) м ы  получаем весьма реали
стичные коэффициенты соотношения между зерном пшеницы 
и мякиной. Если спроецировать данные показатели на 1800 г. 
с учетом утверждения Перкинса о том, что объемы производства 
пищевых продуктов из расчета на душу населения не изменились, 
и скорректировать объемы урожая с 1 му таким образом, чтобы 
они отражали в себе известные нам (приблизительно) тенденции, 
касающиеся размеров пахотных земель и численности населения, 
то мы получим показатель для 18оо г. в размере примерно зоб кг 
с акра18. Таким образом, в течение шести лет взятое нами англий
ское земледельческое хозяйство должно было вырастить четыре 
урожая пшеницы общим объема 2092 кг с акра, а северакитайское 
хозяйство- шесть урожаев пшеницы общего объема 1816 кг с акра. 
(Следует отметить, что если прибанить сюда три урожая сои, 
то средние объемы урожая северакитайского хозяйства будут су
щественно превышать соответствующий показатель английско
го, хотя применительно к средним показателям по стране Север
ный Китай и характеризовался относительно слабым уровнем 
производства.) 

В Англии в течение шестилетнего периода урожаи пшеницы 
должны были извлекать из 1 акра пашни 44,77 кг азота, а в Китае-
42,49 кг. Теперь мы можем обратиться к усилиям по восстанов
лению уровня азота и начнем с навоза. 

Современные данные позволяют говорить о том, что объемы 
азота, поступающего в почву с навозом домашнего скота, состав
ляют примерно o,g% от веса свежего навоза. После добавления 
в почву примерно половина или даже большая часть данного 

14. Bowden 1990: 373, табл. 48, примечанис А. 
15. IЬid., р. 32. 
16. См., например: Perkiпs 1969: 267, 270. 
17. Miпami Manshii Tetsii do Кabushiki Кaisha 1936: 33· 
18. Дополшпельную информацию по исnользованию данных Перкинса при про

ецирооашш сельскохозяйственных показателей за 1930-е гг. на 18оо г. 
см. в: Pomeranz 1995 11 приложен не В. 
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вис исnарения 19• Если примен ит ь  дан
б ема теряется веледет 

0 ъ 
с туации конца XVIII в., то nолучится, что 

е nоказатели для и ны . окитайские хозяйства легко восполнял и  
и англииские, и север 

б рименения закреnляющих азот культур, од-
nотери азота и ез n 

И А С ляется маловероятным. в нгл и и, и в е-
нако это представ 

) К ( no большому счету nрактически везде земле-
верном итае 

и
а 

к выводу что для nодцержания больши х  уро-
дельцы nришл ' 

· nрием как севооборот, был просто необходим жаев такои , · 

И существует по меньшей мере две причины, почему данные по-

казатели, актуальные no состоянию на конец ХХ в., сли шко м  ве

лики для конца XVIII в. Во-первых, данные показатели касают

ся навоза животных, nитающихся коммерческим кормом, более 

питательным, чем тот корм, которым питались животные более 
ранних nериодов. Во-вторых, вышеnриведенные цифры каса
ются свежего навоза. Если же он не вносится в nочву довольно 

• 20 о 
оnеративно, то быстро утрачивает свои своиства . днако ис-

ходя из необходимости экономии труда, можно говорить о том, 
что и Китае, и в Евроnе навоз не вносился в nочву сразу, а нака
nливался. Более того, на некоторых английских фермах мас
штабное унавоживание земли практиковалось с периодично 
стью реже одного раза в год21• 

Как следствие, вполне возможно, что nользы от унанаживания 
было гораздо меньше, чем можно было бы заключить на основе 
показателей no ХХ в., однако насколько меньше, нам неизвестно. 
Независимо от того, какими именно были nоказатели абсолютно
го уровня, вnолне возможно, что земледельческие хозяйства Се
верного Китая были здесь вnереди в оrтюсителъмм выражении. 
Они не только nрименяли на бо% больше навоза на акр nашни 
в весовом выражении, но и nрименяли его чаще, благодаря чему 
потерь питательных веществ вследствие хранения было, возмож
но, меньше. Наконец, в Китае основными nроизводителями жи
вотного навоза были свиньи, в то время как в Евроnе- молочный 
и мяс�ой крупный рогатый скот. По крайней мере сегодня навоз 
свинеи nревосходит по качеству навоз круnного рогатого скота: 
содержание азота в нем составляет 2,0-7,5% (у свежего продукта), 
в то время как У мясного крупного рогатого скота этот nоказатель 
равен о,б-4,9%, а у молочного- 1,5-з,g%22• Вследствие того что 

19· Smil 1983: 333-334, 336. 
20· IЬid., Р· 335-336. 
21. van Bath 1977: 94_95 .  
2 2 .  Smil 198s: 153. 
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в Китае применялея навоз более высокого качества, причем чаще, 
пользы от него для почвы было больше, чем в Британии. 

Наконец, рассмотрим закрепляющие азот культуры.  В Север
ном Китае в качестве таковых обычно использовалась соя, 
а в Англ и и - горох, бобовые или клевер. Последний закрепляет 
в почве азот гораздо лучше, чем горох и бобовые: в существую
щих на сегодняшний день условиях бактерии, живущие на кор
нях большинства видов клевера, закрепляют 24-94 кг азота 
на акр земли. При этом средний показатель для большинства 
видов данного растения составляет 6о кг. Это несколько выше 
nоказателя сои, составляющего 48 кг23• При этом, поскольку 
наше гипотетическое китайское хозяйство собирает на nротя
жении шестилетнего периода целых три урожая сои, в то время 
как английское высевает клевер дважды, сравнение усреднен
ных показателей снова оказывается в пользу китайских хозяйств 
(144 кг азота на акр каждые шесть лет против 120 кг в англий
ских). 

Данному сравнению мешает большое число неопределенно
стей, однако по крайней мере оно снова демонстрирует тот 
факт, что у нас нет оснований полагать, что ситуация в Китае 
была более сложной. А вот в тех земледельческих хозяйствах 
Англии, где для севооборота использовались горох и бобовые, 
а не клевер, ситуация действительно могла быть хуже: сегодня 
соответствующий показатель по обычным бобам составляет 
4-26 кг азота на акр при среднем показателе 12 кг, а для гороха -
7-31 кг при среднем показателе 22 кг, хотя у чечевицы данные 
показатели несколько выше, а у боба садового- существенно 
в ы ше24• В то время как nредложен ные Смилем nоказатели 
по бобовым соответствуют их среднему урожаю в размере 0,56 т 
с акра25 -опять же при значительном диапазоне вариации, nри
ведеиные Боуденом показатели урожайности бобовых в кон
кретных английских земледельческих хозяйствах по двум 
из трех дат, по которым он данными показателями располага
ет (1737 и 1738 гг.; третий показатель касается 1671 г., когда уро
жаи всех культур были необычайно высоки), позволяют гово
рить о 13,4-15,0 бушеля с гектара26 или примерно 0,144 тонны 
с акра, что едва составляет четверть современных урожаев. Если 

23. Smil 1985: 142. 
24. IЬid. 
25· lbld., р. 145· 
26. Bowden 1990: 374-375 .  
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сделать поправку на  закрепление азота посредством высева дан
ных культур, составляющее 3 кг азота на акр, то становится оче
видным, что данный показатель слишком мал, чтобы компен
сировать потерю азота в результате двух урожаев пшеницы. 
(Кстати, сравнение гороха, бобовых и клевера, а практика куль
тивации последнего быстро распространилась среди передовых 
хозяйств, указывает еще на один существенный плюс огоражи
вания, несмотря на последние тенденции в научной литерату
ре, указывающие на противоположное.) 

В итоге следует сказать, что мы не в состоянии точно рассчи
тать показатели уровня содержания азота в почвах ни для Ан
глии, ни для Северного Китая. Тем не менее мы можем сказать: 
все имеющиеся у нас свидетельства указывают на то, что положе
ние в Северном Китае было более сложным. При этом ситуация 
в Китае была более благоприятной, чем в Англии. 
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Площади лесов и обеспеченность 
топливом во Франции, в Линнане 

и в части Северного Китая в 1700-1850 годах 

ОЦЕНОЧНЫЙ показателъ по объемам обеспечения тоnли
вом Северного Китая рассчитан для юга-западной части 
Шанъдуна-одного из самых густонаселенных районов Ве

ликой китайской равнины. Мною же приводился оценочный по
казателъ обеспеченности топливом данной территории в 1930-х гг., 
основанный на достаточно надежных данных. (Основные источ
ники данных и использованные методики представлены в Pome
ranz 1988, appendix F.) 

Для проецирования данных показателей на ситуацию конца 
XVIII в. я снова воспользовался показателями Хуаня, касающи
мися изменений в численности населения и площади возделы
ваемых земель в Северном Китае, уже описанным выше спосо
бом. Каких-либо подробных данных, которые можно было бы ис
пользовать для сравнения отдельных округов рассматриваемой 
территории, у меня нет. Мною снова было принято предположе
ние Перкинса о том, что изменения поголовья свиней в целом 
повторяли собой тенденции в изменениях численности населе
ния, в то время как количество животных, используемых при па
хотных работах, в целом соответствовало изменениям в nлоща
дях возделываемых земель. 

Сокращение площади культивированных земель nримерно 
на 30% в соответствии с показателями по провинции в целом тре
бует от нас такого умственного упражнения, как попытка дога
даться, что именно эти земли представляли собой до того, как их 
начали возделывать. Я попытался снизить свои расчетные пока
затели объемов обеспечения топливом посредством отнесения 
максимально возможных земельных площадей к тем сферам их 
использования, где производство топливных материалов было 
бы минимальным. 

Так, в своей оценке по 1930-111 гг. я исхожу из того, что 18,9% 
территории рассматриваемого региона были заняты зданиями 
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о исключало их участие в производстве биомас
и дорогами, чт 

н того что подобное nредnоложение, вероятно, яв-
сы ачнем с ' · 

шенным Поскольку изменения в nлощади земель ляется завы · ' 
од здания и дороги, должны в целом соответство

отданных п 
вать изменениям в численности населения и уровне коммерци-

и наиболее вероятным стало бы nредnоложение о том ализаци , ' 
что в 18оо г. под данные цели использовалось лишь б о% этих зе-

мель; в действительности же мною взято значение 8о% от пока

зателя за 1930-х гг. (15,1%). 

Те земли, которые не возделывались, не использовались nод 
здания и дороги и не были nолностью бесnолезны (как, напри

мер, каменистые горные склоны или пустыни), необходимо было 
распределить по трем категориям: пастбища, частично покры

тые лесом территории и полноценные леса, взятые в nорядке воз
растания производимых объемов топливных материалов с еди

ницы площади. На протяжении столетий для Северного Китая 
были характерны весьма незначительные nлощади пастбищ, по
скольку жители региона разводили относительно малое число 
крупных животных, если не считать тех, что исnользовались для 
вспахивания земель, а согласно проведеиному в 1940 г. в данном 
регионе опросу, на пастбища приходилось лишь 7,5% объемов по
лучаемой домашним скотом пищи. Для того чтобы мои расчеты 
оставались взвешенными, я исхожу из предnоложения о том, что 
в 18оо г. примерно половина необходимых сельскохозяйствен
ным животным кормов обеспечивалась за счет nастбищ: это го
раздо выше, чем любые допущения, которые можно было бы сде
лать на основе исторических свидетельств, и требует отнесения 
27% всех земель именно к этой категории (по сравнению с 3,8% 
в 1930-х гг.). Оставшиеся 13% земель отнесены к лесам, две трети 
из которых к менее производительной категории  «частично nо
крытые лесом территории». Это примерно та же доля, что отра
жена в проведеиных после 1949 г. исследованиях, при этом ста 
пятьюдесятью годами ранее площади nокрытых зрелыми лесами 
земель почти наверняка были еще больше. 

Наконец, я пересмотрел в сторону nонижени я  и объемы оста
точных продуктов урожая, вновь руководствуясь nредnоложени
ями Перкинса. Если в 1800 г. площади nахотных земель состав�яли примерно 70% от уровня 1930-х гг., количество населения-о%, а избытки урожая из расчета на душу населения были лишь 
незначительно выше или ниже, то урожайность сельскохозяйственных культур с единицы площади составляла около 85% от уровня 1930-х гг. Соответственно, я полагаю, что объемы оста-

so8 
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точных продуктов урожая в 18оо г. составляли те же 85% от базо
вых. Далее я исхожу из предположения о том, что в 1800 г. сель
скохозяйственные животные потребляли столько же корма, что 
и в 1930 г., и что методы, которые сельские жители применяли 
при сжигании древесины, стеблей и т. д., были в 1800 г. не менее 
эффективными, чем они были в 1930-х гг. Результаты расчетов 
указывают на достаточно комфортный для эпохи, предшествую
щей использованию ископаемого топлива, уровень в о,б2 туз 
(тонн угольного эквивалента) на душу населения в год. А по
скольку результаты расчетов чрезвычайно зависимы от оценки 
использования земель, изменения в любом из моих весьма уме
ренных предположений ведет к значительному увеличению уров
ня обеспеченности населения топливом. 

Расчеты по Франции представляются более простым и .  По
скольку остаточные продукты урожая и трава использовались 
в качестве топлива весьма редко, нас должны интересовать 
не различные практики использования земли, а то, сколько имен
но территории было покрыто лесами. Для расчета примерного 
показателя объемов обеспечения топливом на душу населения 
я просто воспользовался приблизительными данными по площа
дям лесов в 1550 и 1789 гг., которые приводит Купер: около 18 
и 9 млн га соответственно. Для расчетов экологически рацио
нальных объемов топлива, собираемого с 1 га леса, я воспользо
вался среднемировым показателем в 3,6 т древесины (1,8 туз) 
с гектара, предложенным Смилем и применеиным в оценке по
казателя по Северному Китаю1• Данные по числен ности населе
ния (14 млн в 1550 г. и 25 млн в 1789 г.) взяты из публикации Ма
кеведи и Джонса2• 

Результаты расчетов были следующими: 2,31 туз на душу насе
ления в 1550 г. и о,б4 туз в 1789 г. Поскольку в 1550 г. жители 
Франции вряд ли использовали больше топлива, чем 0,5 туз 
из расчета на душу населения, нам следовало бы рассматривать 
древесину, выходившую за рамки данного показателя, как ис
пользовавшуюся для прочих целей, а это достаточно большие 
объемы: примерно 3,6 т древесины на душу населения в год. Од
нако к 1789 г. почти весь ежегодный сбор древесины с лесных уго
дий должен был идти на покрытие потребностей в топливе 
(0,5 туз, согласно оценке Броделя). Для прочих целей оставалось 
лишь 0,29 т, что лишь ненамного превышало соответствующий 

1. Coopcr 1985: 139n. 2; Smi\ 1983: юо-101. 
2. McEvedy and Jones 1978: 59· 
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теоретический показатель з а  1800 г .  п о  Северному Китаю ( 0,24 т), 
одному из двух регионов Внутреннего Китая с наимен ьшей до
лей лесных площадей. Согласно оценкам Азиатского банка раз
вития (АБР), минимальным, экологически рациональн ы м  объ
емом обеспеченности топливом на душу населения является по
казатель 0,33 туэ, а не использова н н ы й  в настоящей работе 
показатель по Франции и Северному Китаю, равный 0,5 туэ. Од
нако следует учитывать, что сегодня большинство бедняков 
Азии проживают в более теплом по сравнению с Францией или 
Северным Китаем климатом, а используемые и м и  домашние 
очаги требуют меньшего расхода топлива, чем те, что бытовали 
в XVIII в. Кроме того, используемые многими из н и х  методы 
приготовпения пищи более эффективны, чем те, что использо
вались во Франции, а возможно, и в Северном Китае. Если по
казатель o,s туэ действительно представляет собой разумный 
минимум как по Франции, так и по Северному Китаю, то к 1800 г. 
в обоих местах использование больших объемов древесины для 
прочих целей должно было п ривести к ее серьезной нехватке 
в качестве топлива. 

При этом Линиань находился в несколько лучшей по сравне
нию с Францией ситуации, несмотря на то что уже в 1753 г. пока
затель плотности его населения соответствовал показателю Фран
ции за 1789 г., а к 1853 г. и вовсе увеличился почти вдвое. Пре
имущества Линианя обусловливается главным образом двумя 
факторами. Во-первых, в Линнане, как и в Северном Китае, оста
точные продукты урожая регулярно использовались в качестве 
топлива. Во-вторых, принимая во внимание субтропический 
климат Линианя и китайские методы приготовления п и щи, 
представляется разумным использовать в отношении данного ре
гиона предлагаемый АБР показатель 0,33 туэ н а  душу населения 
в качестве прожиточного уровня п отребления топли вных мате
риалов, а не показатель 0,5 туэ, используемый п р и менительно 
к Франции и Северному Китаю. Согласно оценке С м иля, в тро
пиках население беднейших деревень испол ьзует сегодня в пять 
раз меньше топлива, чем в зонах умеренного кли мата3• И хотя 
Линиань и расположен в субтроп иках, впол н е  вероятно, что 
я, выдвигая предположение о том, что объем ы  потребляемого его 
жителями топлива составляли две трети от показателя по Фран
ции, соответствующее преимущества китайского региона зани
зил прежде всего в силу того, что методы приготовпе ния п ищи 

3· Smil and Knowland 1g8o: нg. 
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в Северном Китае также отличались большей экономичностыо 
по сравнению с теми, что использовались европейцами. Более 
того, чтобы влияние климатических отличий не оказалось завы
шенным, я использовал тот же показатель экологически рацио
нальных объемов топлива, собираемого с 1 га леса, что и для 
Франции и Северного Китая, несмотря на тот факт, что в теплом 
климате деревья растут значительно быстрее. 

Моя первая задача заключалась в оценке площадей лесов 
по состоянию на тот или иной год. Н ачал я с показателей лес
ных площадей в Линнане в 1700 г., предлагаемых Линем Дакси 4• 
Роберт Маркс пришел к выводу, что данные показатели в целом 
совпадают с данными из других источников5• Согласно оцен
кам Линя, в 1700 г. лесом были покрыты 54,5% территории Гу
андуна (20,2 млн га) и 39% территории Гуанси (18,7 млн га) . 
К 1937 г. ,  по которому мы располагаем более надежными данны
ми, площади лесов в Гуандуне снизились до ю% общей терри
тории, а в Гуанеи - до 5%6, в то время как население двух про
винций увеличилось примерно на 25 и 10 млн человек соответ
ственно 7• Поскольку основной прич иной снижения лесных 
площадей является рост населения, я разделил показатель ис
чезнувших лесов на показател ь прироста населения, что дало 
примерный усредненный показатель 0,4 га утраченных лесов 
на дополнительного человека в Гуандуне и о,б га - в Гуанси 
(вполне допустимая разница в показателях, принимая во вни
мание тот факт, что Гуандун специализируется на выращива
нии риса в гораздо большей степени) . 

Будучи, возможно, достаточно приблизительным, подобный 
подход способен скорее завъ1сить показатели потери лесов в на
чале рассматриваемого периода, чем занизить их. В начале дан
ного периода оставались еще достаточные площади лесов, выруб
ка которых производилась лишь для целей сбора экологически 
рациональных объемов топлива и, вероятно, для целей строи
тельства. Однако ближе к его окончанию обеспечение даже са
мых элементарных потребностей домохозяйств должно было вы
звать необходимость в повышенной вырубке лесов на топливо, 
что соответственно придавало дополнительную динамику тем 

4· Ling 1983: 34· 
5· Из личной nереnиски с Робертом Марксом (Marks), ааrуст 1996 r. 
б. Ling 1983: 35· 
7· Marks 1997: 280. 
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и так уже угрожали оставшимся лесам. Резу ль-
потребностям, что 

б В тенденций выражены в та л. .1. 
таты данных 

Далее нам требуется выяснить, какая именно доля мини маль-

ного уровня потребления топлива (0,33 туэ на душу населения) 

могла бы быть удовлетворена за счет остаточных продуктов уро-

ч обы избежать завышения доступных объемов топлива, жая. т 
В мною были сделаны два нереалистичных предположения. о-пер-

вых, я предположил, что nлощади вырубленных лесов, которые 

не использовались в качестве пахотных земель, не nроизводили 
топливных материалов, давая лишь небольшое количество корма 
для домашнего скота. В результате выпадают огромные площади: 
согласно оценкам Роберта Маркса, площади земли, ставшей 
в 17оо-1937 гг. сельскохозяйственными угодьями в Гуандуне, со
ставляли лишь одну шестую исчезнувших лесных территорий; 
по Гуанси соответствующий показатель равняется одной трети ис
чезнувших лесов. Значительная часть остальных nлощадей, неnри
годных для земледелия (особенно в горных и холмистых районах), 
превратилась в пастбища8• При этом трава данных пастбищ ис
пользовалась в существенной мере в качестве корма для скота 
и nрочих целей. 

Во-вторых, я учитываю лишь остаточные nродукты урожаев 
пищевых культур. Сколько именно площадей использовалось 
в Линнане в те или иные годы в предшествующий ХХ в. период 
под конкретные культуры, нам неизвестно, однако мы обладаем 
достаточно надежной оценкой объемов потребления nищевых 
продуктов в 1753 г. на основе местных письменных источников: 
бо млн ши или примерно 9,3 млн цзиней9• А поскольку в выра
щенном рисе (и большинстве прочих культур) употребляемые 
в пищу части уступают по весу остаточным продуктам, нам тре
буется определиться с минимумом последних в урожаях пище
вых культур без того, чтобы была необходимость знать точные 
площади возделываемых земель. При этом, чтобы понять, на
сколько умеренным является данных подход, необходимо иметь 
в виду, что оценки Роберта Маркса, согласно которым пищевые 
потребности Линианя по состоянию на 1753 г. следовало бы увеличить в таком выражении, как площади возделываемых земель, 
всего на 16 8 млн му10 • , в то время как в одном только Гуандуне соответствующий показатель составлял 43 млн му (глава g). Та-

8. Marks 1997: 28о, 319_327. 9· IЬid., р. 251. 
to. IЬid., р. 250. 
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ТАБ Л И ЦА B.l 
Лесные площади, га 

ГуашJуп Гуанси Итого 

1753 г. 9 000 000 65ооооо 15500 000 

1773 г. 8 200 000 6020000 14220 000 

1793 г. 7 440000 5 ббоооо 13100 000 

1813 г. 6 56оооо 5 240000 н8оо ооо 

1833 г. 5 760 000 4940000 10700000 

1853 г. 488оооо 4700000 9 580000 

к и м  образом, мы исключаем из нашей оценки значительную 
часть объемов остаточных продуктов урожая по данному регио
ну, вполне вероятно большую его часть, как ранее мы уже исклю
чили крупные и при этом увеличивающиеся площади земель, ко

торые не возделывались и не были покрыты лесами. 
Последняя часть расчетов объемов остаточных продуктов уро

жая, доступных для использования в качестве топл ива в 1753 г., 
состояла в оценке того, сколько именно данных остаточных про
дуктов требовалось для прокорма скота. Для этого я исходил 
из предположения о том, что в XVIII в. в Линнане соотношение 
между поголовьем домашнего скота и численностью населения 
соответствовало показателям за ХХ в. по Северному Китаю, 
то есть составляло примерно одну еди ницу крупного рогатого 
скота на шесть человек. При этом здесь существует риск занизить 
поголовье свиней, поскольку Линиань был более благополучным 
регионом, чем Северный Китай, в то время как Перкипе полага
ет, что в Китае в целом показатель поголовья свиней из расчета 
на душу населения в течение рассматриваемого периода изме
н ился незначительно11• Однако здесь почти наверняка присут
ствует завышенная оценка числа рабочих животных, поскольку 
их поголовье должно было соответствовать изменениям площа
ди воздел ываемых земель, а не изменениям численности населе
ния, а по такому показателю, как площадь возделываемых земель 
из расчета на душу населения, Линиань сильно уступал Северно
му Китаю. Потребление корма домашним скотом в XVIII в. долж
но было быть тем же, что и в ХХ в. Наконец, я исходил из пред
положения о том, что примерно половина кормовых потреб
ностей домашнего скота обеспечивалась за счет источников, 

11. Perkins 1969: 71. 
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ТА Б Л И ЦА В.2 
целей не связанных с использованием 

Древесин=��о���с��� :�лива, � Линнане в 1753-1853 гг. 

Площади лесов Площади, используе.-tые Площади, доступные 
в Лин11ане, га д/IJI сбора mollJIUвa для 11рочих це.лей 

1753 г. 15500000 1 65оооо 13850000 

14 200000 1 675000 12525000 1773 г. 

13100 000 2 260 000 10 840000 1793 г. 

1813 г. н 8ооооо 2 469000 9 331 000 

1s33 г. 10 700000 2 956000 7 744000 

1s53 г. 9580000 33390ОО 6 2 41000 

не относящихся к остаточным продуктам урожая, как то: паст
бищ, подножных кормов в лесах, остатков со стола и т. п. (При 
этом более половины данных потребностей вполне могли обеспе
чиваться за счет одной только травы.) Результаты соответствую
щих расчетов указывают на наличие в 1753 г. 636 фунтов ( 0,318 т) 
остаточных продуктов урожая на душу населения, доступных для 
сжигания, что составляет 0,16 туэ на душу населения или почти 
половину минимальных потребностей. Остальная часть потреб
ностей в топливе могла удовлетворяться за счет экологически ра
циональных объемов заготовки древесины всего с 1,65 млн га ле
сов Линнаня, общая площадь которых составляла 15,5 млн га. 

Далее мною использовались те же традиционные методы для расчета объемом обеспеченности топливом за счет остаточных продуктов урожая в последующие годы. Иными словами, я использовал оценочные показатели Маркса по приросту населения каждые 20 лет, умножив их на его оценочные показатели потребления пищевых продуктов из расчета на душу населения, чтобы получить дополнительные объемы доступных остаточных продуктов урожая (снова не учитывая того факта, что площади вырубленных лесов значительно превосходили площади, необходимые для выращивания соответствующих пищевых культур), и прибавив кормовые потребности домашнего скота с соблюдением пропорциональности между его поголовьем и численностью населения. После чего я предположил, каковыми могли быть постоянные потребности в топливе на душу населения, и рассчитал, сколько именно леса попадобилось для экологически рационального обеспечения тех потребностей в топливе ко-торые не удовлетворя ' лись остаточными продуктами урожая . Ре-зультаты расчетов представлены в табл. В.2. 
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ТА БЛ И ЦА В.з 
Объемы доступной древесины из расчета на душу населении 

в Линнане в 1753-1853 гг., т 

1753 г. 

1773 г. 

1793 г. 

2,8 

2,2 

1,6 

1813 г. 

1833 г. 

1853 г. 

1,3 

1,0 

0,7 

Наконец, мною были проведсны расчеты экологически раци
ональных объемов заготовки древесины на дополнительных лес
ных площадях, которые я затем разделил на показатель числен
ности населения (см. табл. В.3). Совершенно очевидно, что рост 
населения сильно сказывался на избыточных объемах древесины 
даже в таких экологических и экономических условиях, которые 
в целом отличались достаточной бережливостью и умеренно
стью. В течение 100 лет, когда численность населения увеличи
лась почти на 75%, площади лесов уменьшились лишь на 40%, 
а вот избыточные объемы древесины упали на ss%, показатель же 
избыточных объемов древесины из расчета на душу населения 
и вовсе на 75%. При всем при этом и текущий уровень, и тенден
ции оставались здесь более благоприятными, чем во Франции. 
Показатель избыточных объемов древесины по Франции за 1550 г. 
(3,6 т на душу населения) представляется достаточно высоким 
по сравнению с показателем по Линианю за 1753 г., однако не на
столько, на сколько можно было бы ожидать. По той причине, 
что земледельческие угодья никакой роли в обеспечении населе
ния Франции топливом не играли, притязания на избытки дре
весины со стороны каждого дополнительного жителя были го
раздо более высокими, чем в Линнане. С 1550 по 1789 г. население 
Франции увеличилось немногим менее чем на 8о%- примерно 
на столько же, на сколько и население Линианя в период с 1753 
по 1853 г., а вот показатель избыточных объемов древесины 
из расчета на душу населения упал на целых 92%, составляя лишь 
40% от показателя по Линнаню. Без новых источников топлива 
обоим регионам грозили серьезные затруднения, при этом, не
смотря на то что подсказывает нам наша интуиция, дела во Фран
ции, судя по всему, обстояли куда хуже. 
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Оценочные показатели 

«фантомных площадей», обеспечиваемых 

поставками импортных товаров в Британию, 

конца XVIII - начала XIX века 

Сахар 
в НАЧАЛЕ XIX в. в период, предшествовавший снижению та

моженных сборов и стремительному росту закупок сахара, 
потребление данного продукта в Соединенном Королев

стве составляло примерно 150 тыс. т1. Поскольку 5,6 т сахара в те
чение года обеспечивают 140 человек 420 кал в день2, 150 тыс. т 
было бы достаточно для обеспечения 614 тыс. человек 2500 кал 
в день в течение года. (Данные по ежедневному потреблению ка
лорий значительно разнятся, при этом оценочный показатель 
для рядовых жителей Парижа накануне революции был ниже 
указанного3, как и большинство показателей XIX в. по англий
ским трудящимся4.) 

Какие именно площади понадобились бы, чтобы прокормить 
такое количество жителей? Преобразование 150 тыс. т сахара 
в калории на основе предлагаемого Минцем коэффициента дает 
нам следующий результат -571812 466 тыс. ккал. Используя те же 
данные: по урожайности пшеницы в Англии, что и в приложении 
В, и учитывая, что одну десятую урожая необходимо было откла
дывать для следующей посевной, получаем, что 1 акр зерна про
изводил 471 кг пшеницы. Учитывая тот факт, что при помоле 
продукта теряется примерно половина его весаS, получаем 235 кг 
муки, что при показателе 3400 ккал на килограмм 6  дает нам 
799 тыс. ккал с акра. Это означает, что для замены данных объе
мов сахара лонадобилось бы примерно 715 тыс. акров высокока-

1· Мин ц (Mintz 1985: 143) ошибочно уnотребляет термин «британские»; кор-
ректные nокаэатели даны в: Mitchel\ 1988. 

2.  Mintz 1985: 191. 
3· Braudel 1981: 130; Бродель 1986: 144_145. 
4· Clark, Huberman, and Lindert 1995, 223_226. 
5· Aykroyd and Doughty 1970: 86-88. 
6. !Ьid., р. 89. 
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чественных земель. Более того, согласно обобщенной Боуденом 
отчетности по англи йскому сельскохозяйственному сектору7, 
ежегодная потребность соответствующего земледельческого хо
зяйства в тягловой силе для пахотных работ составила бы четы
ре вола, для прокорма каждого из которых понадобилось сено 
с участка земли площадью 1 акр (даже при допущении, что поло
вину своего корма волы получали во время вы паса на общих 
пастбищах, питаясь в хлеву только часть года). Таким образом, 
20 акров пашни требовали наличия не менее 24 акров дополни
тельных земель; умножение дает нам следующий результат: за
мена ввозимого сахара собственной пшеницей потребовала бы 
наличия 858 тыс. акров. Если же кормить тягловых животных ис
ключительно сеном без использования общих выгонов, то соот
ветствующий показатель вырастет до 1001 тыс. акров, а если до
пустить, что земледельцами применяется трехполье, при кото
ром на каждые 20 акров, отданных под культивацию пшеницы, 
должны приходиться 10 акров паров (или же в более современ
ном варианте- клевера), на которых пасется домашний скот, 
то соответствующий показатель вырастет уже до 1072 тыс. акров. 
Наконец, если исходить из предположения о 10 акрах под паром, 
которые действительно «отдыхали», и о 4 акрах, используемых 
под сено, хотя подобный подход в Англии конца XVIII в. и прах
тиковалея уже достаточно редко, мы приходим к показателю 
1215,5 тыс. акров. 

Альтернативный подход заключается в предположении, что 
все Соединенное Королевство представляло собой единый ры
нок продовольствия, в рамках которого в 1770-186о гг. Англия 
получала большое количество пищевых продуктов из Ш отлан
дии, Уэльса и Ирландии8• Подобный вариант был возможен 
лишь в случае, если в распоряжении данных регионов имелись 
другие источники калорий. В начале XIX в. Шотландия, Уэльс 
и Ирландия почти не уступали Англии по численности населе
ния, имея примерно тот же показатель потребления сахара 
на душу населения9• Если умножить предложе нный Деерром 
среднедушевой показатель потребления по Соединенному Коро
левству (примерно 18 фунтов) на показатели численности насе
ления согласно Митчеллу10, получим следующие результаты: 

7· Bowden 1990: 73• 75, 294· 
8.  См.: Thomas 1985а. 
9· Deerr 1950: II:532. 
10. Mitchell t988: 9-10. 
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1801 г.-311 тыс. фунтов; 

18ll г.-333 ТЫС. фунтов; 

1831 г.-432 тыс. фунтов. 

П и исnользовании уже рассмотренных выше методов расчета 
р 

no nервому nоказателю 892-1264 тыс. «фантомных 
nолучаем 
акров». По nоказателю за 1811 г .- 950-1346 тыс. «фантомных 

акров», а за 1831 г.- 1237-1752 тыс. Если же исnользовать тиnич

ные, согласно Броделю11, nоказатели континентальны х  урожаев 

(при условии, что Англии nришлось бы ввозить недостающие 

объемы зерна из других стран Евроnы), то nлощади «фантомных 

акров» увеличатся вдвое. Если же допустить более широкое по

требление картофеля, наоборот, уменьшатся. 

Лесоматериалы 

Самыми легкими nредставляются расчеты лесоматериалов. Я вос
пользовался оценочными nоказателями Вацлава Смиля12 по уве
личению объемов пригодной для заготовки древесины, обеспечи
ваемой 1 га достаточно производительного естественного леса, 
то есть речь идет не о лесоводстве, и показателями Артура Лоуэ
ра13 no объемам поставок в Бритапию лесоматериалов из Балтики 
и Америки. Кроме того, я прибегпул к переводу досковых футов 
в кубические. Результаты расчетов дают следующие показатели: 
ежегодный импорт лесоматериалов из Балтики, эквивалентный 
646,875 тыс. акров леса по состоянию на конец XVIII в. (при nара
метре 150 млн досковых футов в год), и ежегодный ввоз лесомате
риалов из Северной Америки в объемах, эквивалентных 1 млн 
акров по состоянию на начало XIX в. (250 млн досковых футов). 

Хлопок 

В 1815 г. Бритапия ввезла из Нового Света примерно юо млн фун
тов хлопка, в 1830 г.-263 млн14• Поскольку 1 акр льна давал nри 
�е:ежной культивации примерно 500 фунтов урожая 15, то для за-

щения ввезенного в 1815 г. хлопка попадобилось бы около 

11. Bra�del lg81: 121; Бродель 1986: 136. 12. Sm1l 1983: 36. 
'3· Lower 1973' 25, 39, 259· 
14. Mann 186о: 112 .  
15. Wardcn 1967: 11. 
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200 тыс. акров льна; для замещения импорта в 1830 г.- пример
но 500 тыс. акров. При этом производство льна имело свои слож
ности, которые уже были рассмотрены в настоящей работе, и до
ведение его до указанных объемов стало бы чрезвычайно труд
ной задачей. В конце XVIII в. общие объемы производства льна 
в Англии вряд ли превышали 8 млн фунтов, что соответствует 
16 ты с. акров посевных площадей 16• Конопля, дававшая пример
но те же объемы урожая волокна и характеризовавшаяся пример
но теми же многочисленными сложностями культивации, для 
производства высококачественных тканей не годилась 17• 

Что же касается шерсти, то здесь я воспользовался предложен
ной Боуденом моделью овцеводческого хозяйства (500 акров ка
чественной земли) в Англии XVII в . 18 Согласно его оценке, по
добное хозяйство могло насчитывать до 1 тыс. валухов, дающих 
4,5 фунта шерсти в год, и 1181 прочих овец и баранов (3,5 фунта), 
что в итоге дает нам общий показатель продукции фермы, рав
ный 8445 фунтов шерсти в год. При подобных объемах производ
ства весовое замещение ввезенного в 1815 г. хлопка потребова
ло бы наличия 11 841 подобного хозяйства или 5920,5 тыс. акров 
земли, замещение же объемов 1830 г.- 15393,3 тыс. акров. Один 
фунт шерсти давал 35840 (64 х 560) ярдов качественной 64-й 
нити (основного типа) 19, в то время как из одного фунта хлопка 
вырабатывалось 53760 (64 х 840) ярдов 64-й нити, то есть в пол
тора раза больше. (В XVIII в. большая часть хлопчатобумажной 
nряжи nредставляла собой нить с 40-ro по 8о-й номер, а вот обо
рудование XIX в. позволяло вырабатывать гораздо более тонкую 
нить20.)  Если при вычислении площадей, необходимых для про
изводства замещающей имnортируемый хлопок шерстяной пря
жи, сделать поправку на данный фактор, то мы придем к следу
ющим показателям: почти 9 млн акров в 1815 г. и более 23 млн 
в 1830 г. 

16. Rimmcr 1960: 5· 
17. Warden 1967: 49· 
18. Bowden 1990: 86. 
19 . Jenkins and Ponting 1982: 11-12. 
20. Mann 1860: 26-27. 
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Оценочные показатели доходов рабо_:ни ков 

текстильной отрасли в сельских раионах 

долины нижнего течения Янцзы 

в чsо-1840 годах 

лЮБЫЕ оценочные показатели заработка прядильщиц 
и ткачих будут приблизительными, поскольку наша и н

формация по ценам как на хлопок-сырец, так и на ткани 
характеризуется сильной фрагментарностью, в то время как кра
ткосрочные колебания зачастую являются весьма значительны 
ми. Попытки связать пики цен н а  хлопок с ми н имальными це
нами на ткани и наоборот способны ввести в сильное заблужде
ние. Более того, ткани были весьма неоднородными изделиями , 
а приводимые в письменных источниках цены не всегда доста
точно четко указывают, о каких именно тканях идет речь. В те
чение рассматриваемого нами периода среднее качество тканей, 
производимых в Цзяннане, повысилось 1 частично благодаря 
тому, что макрорегионы с более дешевой рабочей силой удовлет
воряли свои потребностей в низкокачественных тканях самосто
ятельно. 

Данные по ценам на хлопок-сырец, предложенные Кишимо
то2, и по ценам на ткани, указанные Джанем Джоньмином3, дают 
правдаподобную общую картину и, судя по всему, представляют 
собой отражение наиболее часто бытовавших ситуаций. При этом 
Фань Синь 4 приводит значительно более высокие цены на хло
пок-сырец- почти столь же высокие, что и цены на готовые тка
ни у Джаня Джоньмина, в то время как в трактате «0 хлопке», 
широко цитируемом источнике XVIII в . , указываются цены 
на ткани, которые в большей мере соответствуют данн ы м  ценам 
на хлопок-сырец, но при этом, если увязать их с ценами на хло
пок-сырец, которые приведены Кишимото, означали бы, что 

1 .  Fang 1987: 89. 
2.  Кishimoto 1997. 
3· Zhongmin 1988. 
4· Fang 1987. 
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у работников текстильной отрасли были невероятно высокие за
работки. (Цены на хлопок, которые приводит Фань Синь, каса
ются Северного Китая и периферийных рынков, однако, исходя 
из того что Северный Китай поставлял хлопок-сырец в Цзян
нань, проблема остается актуальной.) Различия в ценах весьма 
значимы, поскольку, принимая во внимание тот факт, что мы 
располагаем точными данными по ценам на рис, применение бо
лее высоких показателей цен как на хлопок, так и на ткани ведет 
к более высоким показателям заработка, выраженного в достуn
ных для приобретения объемах риса. 

Как следствие, м ною были произведены два вычисления 
с учетом высоких цен на ткани и хлопок и с учетом более низких. 
Оба варианта дают достаточно близкие друг к другу результаты, 
если вести речь о работницах (или домохозяйствах), сочетавших 
прядение с ткачеством, хотя вариант с высокими ценами указы
вает на более высокие заработки. Применител ьно к тем, кто толь
ко прял, вариант с низкими ценами подтверждает мнение о том, 
что для обеспечения взрослой женщины заработок от подобного 
занятия был недостаточным, хотя лишь в случаях, когда для всех 
параметров выбираются самые пессимистичные показатели . 
В противном случае данный вариант предусматривает вероят
ность того, что подобный заработок мог быть достаточным для 
обеспечения взросло й  женщины, хотя каких-либо сбережени й  
сделать в этом случае почти н е  представлялось возможным, что 
неудивительно, поскольку большинство прядильщиц, не зани
мавшихся ткачеством, по крайней мере в Дельте Янцзы, были де
вушками-подростками. А вот вариант с высокими ценами - нао
борот: взрослая прядильщица не просто была в состоянии обе
спечить себя, но при этом у нее оставались небольшие сбережения.  
Что же касается женщи н, занятых исключительно ткачеством, 
то вариант с низкими ценами подразумевает достаточно высо
кие, что все же вероятно, заработки, в то время как вариант с вы
сокими ценами подразумевает такой уровень заработка, который, 
как нам известно, выходит за рамки бюджетов большинства сель
ских домохозяйств. 

Таки м  образом, вари ант с низкими ценами выглядит более ве
роятны м, в больше й  степени сочетается с моей гипотезой 
и не противоречит большей части из имеющихся у нас данных 
по ценам. Как следствие, в основном тексте настоящей публика
ции я опираюсь именно на него. В приложении, однако, я рас
сматриваю расчеты на основе обоих вариантов. 

521 



В ЕЛ И КОЕ РА С Х ОЖДЕ Н И Е 

Совместное занятие прядением 

и ткачеством в XVIII веке 

п um•л•ьuых nоказателей цtmового диаnазопа 
римен.ен.ие .ми .. �....,. 

ВыБОР длнных 

в трактате «0 хлопке» указывается, что в середине XVIII в. цены 
на очень хорошую хлопчатобумажную ткань (остается неясным, 
насколько высоким является подразумеваемое качество) не пре
вышали 50 цяней (речь идет об имеющей широкое хождение мед
ной монете, стоимость которой составляла примерно од�у ты
сячную унции серебра) за 1 чи (единица длины). Л у Ханчао при
водит данные из письменного источника, датируемого 1677 г., 
согласно которому работнице требовалось примерно семь дней 
для получения пряжи из хлопка-сырца и изготовления рулона 
ткани размером в 20 чи; данная оценка физической производи
тельности не слишком разнится с оценкой Хуаня. Такой рулон 
стоил примерно юоо цяней или, если брать за основу соотноше
ние цен на серебро и медь в 1750 г., 1,1 таэля. 

Однако стоимость ткани включала в себя и стоимость хлопка, 
а не только стоимость работы, при этом цены на хлопок сильно 
варьировались. Данные Кишимото Ми о позволяют говорить о том, 
что в середине столетия в Цзяннане цена 1 цзиня неочищенного 
хлопка составляла 20-40 цяней, при этом, как правило, цена ко
лебалась в диапазоне 20-30 цяней, однако в засушливые годы пре
вышала и 40 цяней6• Это, как мы вскоре удостоверимся, значи
тельно ниже тех цен на хлопок в Северном Китае, что приводит 
Фань. При этом сравнение цен на ткани, которые приводит Ки
шимото, с ее ценами на хлопок-сырец дает нам те стоимостные 
доли, которые приходятся на труд прядильщицы-ткачихи 
и на собственно хлопок и достаточно близки к показателям, рас
считанным на основе данных Фань 7• «Сценарий низких цен», при 
котором предполагается наличие низких цен как на хлопок-сы
рец, так и на ткани, подробным образом рассматривается далее. 

Если же мы попробуем совместить относительно низкие цены 
на хлопок-сырец, предлагаемые Кишимото, с высокими ценами 
на ткань, приведеиными в трактате «0 хлопке», у нас возникнет 
затруднение. Поскольку из 1 цзиня неочищенного хлопка полу-

5· Lu 1992: 481. 
б. Кishimoto 1997: 139. 
7· Fang 1987: 92. 
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чалось лишь 0,33 цзиня очищенного хлоnка, nрименение цен 
на неочищенный хлопок, предлагаемых Кишимото, nозволяет 
говорить о диаnазоне цен на 1 цзинь очищенного хлопка, равном 
бо-120 цяней. При подобном уровне цен 1,33 цзиня хлоnка, тре
бующегося для изготовления рулона ткани8, стоил бы в средне
статистическом году nримерно 130 цяней. Если совместить дан
ную цену с ценами на ткани, nриведеиными в трактате «0 хлоn
ке», то получается, что доля труда nрядильщицы-ткачихи 
в стоимости ткани составляла nочти go%. Данный nоказатель 
представляется неоправданно высоким, а nоскольку я нацелен 
на взвешенную оценку заработка занятых в текстильной отрасли 
лиц, я полагаю, что цены, nриведеиные в трактате «0 хлопке», 
были актуальны лишь тогда, когда цены на хлоnок-сырец также 
были высокими (хотя остается неясным, случалось ли подобное 
в действительности). Таким образом, вместо них я исnользовал 
более высокие nоказатели цен, которые nредлагает Фань Синь9: 
140-400 цяней за цзинь очищенного хлопка в Северном Китае 
по состоянию на конец XVIII в. Поскольку в указанный nериод 
Северный Китай еще nоставлял некоторые объемы хлоnка-сыр
ца в долину нижнего течения Янцзы, я исходил из nредположе
ния о том, что цены в долине нижнего течения Янцзы не могли 
быть ниже цен в Северном Китае, а nотому сделал выбор в nоль
зу верхнего nоказателя ценового диаnазона Фаня - 400 цяней 
(с целью снизить оценочные nоказатели заработка). Данный сце
нарий высоких цен рассматривается в следующем разделе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА 

При данных ценах 1,33 цзиня очищенного хлопка, требующегося 
для изготовления рулона ткани, стоили бы 533 цяня, что состав
ляет более половины стоимости рулона. (При этом колебания 
цен были малозначимы для тех семей, что исnользовали для из
готовления пряжи и тканей хлоnок, который сами же и выращи
вали.) Поскольку Фань Синь также nриходит к выводу, что сто
имость труда работницы, занимающейся изготовлением хлоnча
тобумажной nряжи (менее квалифицированное и вы годное 
занятие, чем ткачество), обычно составляла зо-sо% от стоимо
сти хлопка-сырца 10 (этот же nоказатель берет за основу и Хуань), 

8. Huang, 1990: 84. 
9 ·  Fang 1987: 84. 
10. !Ьid., р. 88. 
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ка согласно которой стоимость труда работницы, из
наша оцен , 

· и пряжу и ткань, составляла немнагим менее go% 
готовлявшеи ' 
от стоимости хлопка-сырца, представляется довольно умеренной, 

о внимание указанные цены: она значительно ниже 
принимая в 

ениого оценочного показателя Фаня, согласно которому 
соврем 11 

цена на ткани в целом в четыре раза превышала цену на хлопок . 

Соответственно если работница была способна заработать 

467 цяней в течение тех семи дней, что она занималась изготов

лением пряжи и ткани, то в течение рабочего года протяженно

стыо 210 дней она была в состоянии заработать 14010 цяней. (Та

кая протяженность рабочего года намного ниже того, что было 

зафиксировано в начале ХХ в. в Цзяннане в среде сельских пря

дильщиц и ткачих, рабочий год которых составлял в среднем 

зоо дней12; и, как показано в приложении Д, это в целом совпа

дает с нашей традиционной оценкой общих объемов производ

ства тканей в данном регионе при условии, что ткачеством 

в Цзяннане были заняты все представительницы женского пола. 

Однако поскольку совершенно очевидно, что некоторые из них 

ткачеством не занимались, то вполне вероятно, что рабочий год 

тех, кто ткачеством занимался, составлял более 210 дней и что 

наша оценка заработка снова тяготеет к занижению.) При свой
ственных середине столетия соотношениях цен это должно было 
соответствовать 15,5 таэля серебра. Если использовать предло

женный Вангом Йе-Чьеном скользящий средний показатель цен 
на рис (1,67 таэля) за 1735-1765 гг., то этого было бы достаточно 
для приобретения 9,3 ши риса. 

ПРЯДЕНИЕ И ТКАЧЕСТВО ПРИ СЦЕНАРИИ НИЗКИХ ЦЕН 

Указанная выше цена, приведеиная в трактате «0 хлопке», судя 
по всему, не является типичной. Речь здесь может идти либо 
о тканях необычайно высокого качества, либо о необычайно бла
гоприятном для цен годе. Джань Джоньмин 13 ссылается на цену 
порядка о,з-о,4 таэля за ткань длиной 16 чи, что составляет 8о% 
длины ткани, о которой идет речь в трактате «0 хлопке», одна
ко при этом он не приводит никаких весовых данных и не уточ
няет, о каком именно периоде идет речь (за исключением того, 
что это середина правления династии Цин). Согласно Фаню14, 

11. Fang 1987: 92. 
12. Xinwu 1992: 469. 
13. Zhongmin 1988: 2о7. 
14. Fang 1987: 92. 
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цены на ткани в период правления императора Цяньлуна (1736-
1795 гг.) составляли в среднем 0,4 таэля, хотя в некоторые годы 
поднимались и до 0,7-0,8 таэля. Кроме того, он приводит дан
ные по весу ткани: для изготовления ткани требовалось 3 цзиня 
хлопка-сырца, что составляет три четверти объемов хлопка-сы
рца, необходимого для стандартного рулона, упоминаемого 
в трактате «0 хлопке» и соответствующего расчетам Л у и Хуаня. 
Начнем расчеты с предлагаемого им показателя 0,4 таэля. 

При бытовавшем в середине XVIII в. в долине нижнего тече
ния Янцзы соотношении цен 0,4 таэля соответствовали пример
но 360 цяням. Если предложенные Кишимото цены на хлоnок 
касаются неочищенного хлопка-сырца (в противном случае они 
до абсурдности низки, а заработки изготовителей тканей долж
ны быть чрезвычайно высоки даже при низких ценах на сами тка
ни), то доля собственно хлопка в стоимости указанных рулонов 
ткани должна была составлять примерно go цянсй. Данные по
казатели полностью согласуются с показателями цитируемого 
Фан ем источника 15, согласно которому стоимость ткани в четы
ре раза превышала стоимость необходимого для се изготовления 
хлопка-сырца. Соответственно, стоимость труда, вложенного 
в изготовление ткани, составляла 270 цянсй; сели адаптировать 
данные показатели применитсльно к более длинным рулонам, 
на которые ссылаются Лу, Хуань и автор трактата «0 хлопке», 
то стоимость труда будет составлять 360 цяней. Если именно эту 
сумму прядильщица-ткачиха зарабатывала за семь дней, то се до
ход при рабочем годе длиной в 210 дней должен был составлять 
ю8оо цяней или 12 таэлсй; это на 22% ниже нашего оценочного 
показателя, рассчитываемого при варианте с высокими ценами, 
однако достаточно для приобретения 7,2 ши риса при ценах 
1750 г., как мы сейчас удостоверимся, и полностью конкурснто
способно по сравнению с заработками земледельцев-мужчин. 

СРАВНЕНИЯ С МУЖСКИМ ЗАРАБОТКОМ 

И СО СТОИМОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Оценочные показатели потребления риса из расчета на душу на
селения варьируются в пределах 1,74-2,62 ши в год; согласно Ро
берту Марксу, оптимальный усредненный показатсль - 2,17 ши16• 
Наибольший из встречавшихся мне показателей составляет 

15. Fang 1987: 9�. 
16.  Marks 1991: 77-78. 
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го из асчета на  взрослого мужчину, занятого физи-
5·5 ши в д р 

е дома Пан Минь Те предлагает показатель ким трудом вн . 
б чес ой женщины и значительно олее низкий _ 

2 5 ши для взросл 
' • 11 Э данные позволяют вписать заработки нашей для детеи · ти • 

и" работницы в соответствующии контекст. 
гипотетическо 

ц е денежная составляющая типичного заработка без-
В зяннан 

ельскохозяйственных работников в рассматриваемом земельных с . ts • 
ставляла 2-5 тазлеи в год . Верхнии предел рассчи

периоде со 
тан не на основе годового показателя, а путем умножения месяч-

ных показателей на 12 и соответственн� подразумевает, что по
добный работник был обеспечен работои в течение всех месяцев 

что было маловероятным, но не невозможным.  Более того в году, v v ' 

в периоды занятости по краинеи мере часть п итания данных ра-
ботников обеспечивалась работодателем. Если предположить 
в качестве одного из вариантов, согласно которому все необходи
мое питание доставалось им бесплатно, они были заняты рабо
той в течение всего года и основу их питания составлял рис, ко
его они потребляли из расчета 5 ши в год, что несколько ниже са
мого высокого из имеющихся в нашем распоряжении показателей, 
то их заработок как сумма наличных денег и денежного эквива
лента риса составляла 10,4-13,4 таэля в год (или как альтернатив
ный вариант-6,1-7,8 ши риса). 

Таким образом, в варианте с высокими ценами заработок на
шей гипотетической прядильщицы-ткачихи составлял uб-149% 
заработка сельскохозяйственного работника мужского пола даже 
в случае, если он был занят работой весь год, а она- лишь 210 
дней в году. Если мы возьмем размер заработка, который остает
ся после трат на питание, имея при этом в виду, что женщины, 
как правило, потребляли гораздо меньше пищи, чем мужчины 
(особенно по сравнению с мужчинами, занятыми трудом в поле), 
то разница существенно возрастает: после удовлетворения своих 
пищевых потребностей у женщины все еще оставалось 6,8 ши 
риса, у мужчины-лишь 1,2-3,0. 

В рамках нашего сценария низких цен прядильщица-ткачиха 
зарабатывает куда меньше, но все же ее заработок вполне сопо
ставим с доходом сельскохозяйственного работника мужского 
пола. Ее заработок в 12,0 таэля чуть выше среднеарифметическо
го показателя заработка мужчины (10,4-13,4 таэля), который рас
считан нами с применением весьма больших допущений.  А по-

17· Pan 1994' 327. 
18. Zhao •9Вз: 57. 
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скольку взрослые женщины потребляли гораздо меньше пищи, 
чем мужчины, то и в этом случае у прядильщицы-ткачихи оста
ется гораздо больший «избыток» после вычета питания, чем 
у сельскохозработника мужского пола. 

Таким образом, в рамках высоких цен прядильщица-ткачиха 
зарабатывала достаточно, чтобы прокормить 1,9 взрослого мужчи
ны, или же (если речь шла о вдове) она была способна прокормить 
себя, кого-то одного их престарелых родителей или родителей 
мужа и трех, а может, и больше детей (в зависимости о возраста 
и, разумеется, учитывая, что дедушка или бабушка помогали с ухо
дом за детьми и работой по дому в достаточной мере, чтобы наша 
работница могла сосредоточиться на заработке). В рамках же сце
нария низких цен прядильщица-ткачиха была в состоянии про
кормить 1,4 взрослого мужчины или же себя, преетарелога члена 
семьи и, возможно, двух детей. Хотя существование в подобных 
условиях и было бы сложным, данная ситуация была не хуже, 
а возможно, и несколько лучше, чем ситуация, когда речь шла о се
мье сельхозработника-вдовца, даже если в остальном судьба ему 
благоволила. Совершенно очевидно, что заработок женщин в рас
сматриваемый период был вовсе не ниже прожиточного уровня, 
как на этом настаивают гипотезы, согласно которым Китай пере
живал инволюцию. 

Заработок прядильщиц в середине XVIII Ве'/Са 

ПРИМЕНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ПО I<АЗАТЕЛЕЙ 

ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА 

Для женщин, занимавшихся исключительно прядением, ситуа
ция была значительно менее благоприятной, однако не настоль
ко, как ее представляет Хуань. Если в распоряжении прядильщи
цы была колесная прялка с ножной педалью, рассчитанная 
на взрослого человека, она была в состоянии производить 8 лян 
(o,s цзиня) пряжи в день; если же она работала без использова
ния колесной прялки (многие прядильщицы были еще детьми ,  
которые работать на прялке такого типа не могли), то более до
стоверным представляется выработка 5 лян (0,31 цзиня) пряжи 
в день. Поскольку ее заработок, скорее всего, составлял зо-sо% 
от стоимости хлопка-сырца 19, то речь шла о стоимостном экви
валенте o,og-o,25 цзиня очищенного хлопка как от ее дневной 
выработки, так и от колебаний цен; предположим, что речь идет 

19. Fang 1987: 88.  
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квивалснтс о 16 цзиня, что немного н иже сред-
о стоимостном э ' 

я указанного диапазона. Если цены на  хлопок ко-
него показател • 
лсбались в диапазоне от 140 до 400 цянеи за 1 цзинь и мы снова 

см срединное значение диапазона (в данном случае, принима • • 
в отличие от ситуации с прядильщицеи-ткачихои, выбор самых 

высоких цен на сырье сделать нашу оценку более взвешенной 

не сможет), то прядильщица должна была зарабатывать 43 цяня 

в день или 86оо цяней (9,5 таэля) в течение рабочего года про

должительностью 200 дней, что было достаточным для приоб
ретения 5,7 ши риса. Давайте продолжим использовать усред
ненные показатели диапазонов цены на хлопок и стоимостно

го эквивалента заработка прядильщицы, однако теперь примем 
нижний показатель дневной выработки в размере 5 лян исходя 
из предположения, что прядильщица была не в состоянии поль
зоваться прядильным колесом с педальным механизмом. В дан
ном случае заработок прядильщицы должен был составлять 
6400 цяней в год или примерно 7 таэлей, что было достаточным 
для приобретения 4,2 ши риса. Если мы продолжим делать 
те же «щедрые» допущения относительно заработка сельскохо
зяйственного работника-мужчины, то получится, что в рамках 
средних цен женщины зарабатывали значительно меньше муж
чин: в лучшем случае 87% от заработка мужчин, если мы срав
ниваем самый высокий заработок прядильщицы с самым низ
ким заработком Сельхозработника мужского пола, И едва 50% 
при сравнении противоположных показателей. Тем не менее 
нам следует помнить, что даже подобные заработки должны 
были быть достаточными, для того чтобы обеспечить пропита
нием взрослую женщину и по меньшей мере одного ребенка, что 
большинство тех жителей Цзяннаня, кто занимался лишь пря
дением, были маленькими девочками и что рассматриваемый 
сценарий подразумевает рабочий год продолжительностью 200 
дней. 

Если принять нижние показатсли диапазонов цен и выработ
ки, а также 200-дневную продолжительность рабочего года, 
то мы действительно nридем к такому оценочному показателю 
заработка (3,7 таэля, 2,2 ши), уровень которого, возможно, будет 
ниже минимальных nотребностей взрослой женщины, хотя, ве
роятно, и нет: все-таки он окажется достаточным для потребле
ния с рисом 1870 кал в день. Прийти к уровню заработка ниже nрожиточного миниму ма можно лишь nри использовании всех минимально возможнь • ( • Ix nоказателеи цены хлопка, дневнои вы-
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работки, доли заработка прядильщицы), что дает нам 2,8 таэля 
или 1,7 ши риса при 200-дневной продолжительности рабочего 
года. 

ilРИМЕНЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА 

При этом, если мы будем исходить из нижних показателей цен 
на хлопок и из того, что заработок прядильщицы составлял 40% 
стоимости используемого ею хлопка-сырца, то мы сможем при
йти к крайне низким оценочным показателям дохода. Если сто
имость 1 цзиня очищенного хлопка составляла 90 цяней, а пря
дильщица была в состоянии переработать лишь 0,31 цзиня 
в день, то ее дневной заработок составлял лишь 28 цяней, что 
давало ей возможность приобретать 1,3 ши риса в год. Это на
много ниже потребностей взрослой женщины, однако, возмож
но, все же достаточно, чтобы прокормить девочку, не достиг
шую подросткового возраста, а ведь именно девочки и состав
ляли основную рабочую силу, занятую прядением в Цзяннане. 
Очень важно при этом помнить, что наша оценка заработка 
прядильщиц (точно так же как и оценка, произведенная Хуа
нем) основана на использовании процентной доли цен на хло
пок и что наш источник по данным показателям (Фань Синь) 
является одновременно и нашим источником по верхним пока
зателям диапазона цен на хлопок-сырец20• Каких-либо основа
ний полагать, что данный процентный показатель был бы акту
ален и при более низких ценах на хлопок, нет. Наоборот, пред
ставляется более вероятным, что в те периоды и в тех местностях, 
где хлопок-сырец был дешевле, заработок прядильщиц состав
лял большую процентную долю в стоимости пряжи и что при
веденный Фанем низкий показатель доли труда прядильщицы 
в стоимости пряжи частично отражает тот факт, что прядиль
щицам приходилось использовать дорогой хлопок-сырец в ус
ловиях рыночная конкуренции и при наличии такого числа от
казывавшихся от приобретения тканей при росте их стоимости 
потребителей, которых было достаточно, чтобы даже для тех 
производителей, которые продавали свою продукцию лишь 
на местных рынках, при повышении стоимости сырья наступа
ли весьма непростые времена. 
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Заработок тка'ЧUХ в середипе XVIII века 

Оборотной стороной малой доли заработка прядильщиц в стои

мости тканей была достаточно большая доля заработка ткачих. 
Вполне вероятно, что среди сельских ткачих было немного тех, 
кто все необходимые объемы пряжи приобретал на стороне; боль
шинство либо пряли сами, либо за них пряли дочери (в подоб
ном случае семья, скорее всего, не знала с достаточной точностью, 
какова именно доля труда каждого ее члена в тех деньгах, что 
они выручали с продажи тканей). При э�ом в качестве варианта 
возьмем пример женщины, занимавшеися только ткачеством, 
и попробуем рассчитать ее личный доход. 

Если для изготовления пряжи и рулона ткани, на который 
уходило около 21 унции хлопка, требовалось семь дней и при 
этом в распоряжении жен щи н ы  имелась лишь простая колес
ная прялка, с помощью которой можно было получать л ишь 
5 унций пряжи в день, получается, что 4 дня из 7 должны были 
уходить на изготовление пряжи, а для превраще н ия пряжи 
в ткань требовалось 3 дня. Если же в ее распоряже н и и  и м елась 
колесная прялка с педальным механизмом, с помощью которой 
можно было производить 8 унций пряжи в день, то изготовле
ние пряжи занимало только 2,5 дня, а изготовление ткани -4,5. 
Возьмем за основу последний пример, поскольку именно при 
помощи него можно получить более взвеше н н ы е  оценочные 
показатели и поскольку у взрослой жен щ и н ы  не было н и каких 
причин не иметь в своем распоряжен и и  прядильное колесо бо
лее совершенной конструкции. Если м ы  воспользуемся приве
деиным выше сценарием н изких цен ,  то получится, что на пре
образование пряжи стоимостью 168 цяней (40%-ный п рирост 
к 120 цяням, составлявши м  стоимость очищенного хлопка) 
в ткань стоимостью 480 цяней уходило 4,5 дня. Таким образом, 
при таком сценарии женщина, занятая лишь ткачеством, была 
способна заработать 312 цяней за 4,5 рабочего дня и л и  14560 ця
ней в течение рабочего года продолжительностью 210 дней, что 
приносило ей в итоге 16,2 таэля. Данн ы й  показатель оказыва
ется выше даже заработка прядильщицы-ткачихи в рамках сце
нария высоких цен и на целых 35% -дохода прядильщицы-тка
чихи в рамках сценария н и зких цен или заработка Сельхозра
ботника мужского пола. И спользуя тот же самы й  подход 
применительно к сценарию высоких цен ,  получаем, что стои
мость пряжи должна была составлять з6о цяней, а ткани - 1000, 
то есть при полной занятости доход ткачихи должен был со-
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ставлять 640 цяней каждые 4,5 дня, что более чем вдвое превы
шает оценочный показатель при сценарии низких цен и пред
ставляется совершенно неправдаподобным исходя из того, что 
нам известно об уровне доходов представителей других про
фессий. 

Заиятие пряде1tuем и ткачеством в более позд11ие периоды 

Разрозненность наших данных по ценам сильно осложняет воз
можность определить, какими именно были заработки прядиль
щиц и ткачих в 1750-1850 гг. Поскольку уровень цен на ткани, 
судя по всему, оставался довольно стабильным, за исключени
ем особо модных тканей2\ в то время как (прекрасно задокумен
тированные) цены на рис значительно выросли, мы можем быть 
уверены в том, что реальная покупная способность нашей гипо
тетической прядильщицы-ткачихи снизилась, но чтобы выяс
нить, на сколько именно, нам следует сделать ряд допущений. 
Я предлагаю четыре возможных сценария, согласно которым 
доходы рассматриваемых работниц снизились на 25-50%. 

СцЕНАРИЙ А 

Данный подход является самым простым и дает самые оптими
стические оценочные показатели. Он предполагает использова
ние сценария высоких цен и тенденций цен на хлопок-сырец, 
характерных для Кантона и ero окрестностей. По данной мест
ности мы располагаем достаточно провереиными данными ча
стично благодаря документальным свидетельствам иностран
цев, многие из которых занимались поставками хлопка из Ин
дии.  Поскольку в указанный столетний период изменений 
в ценах на хлопок-сырец зафиксировано не было22, как не было 
зафиксировано изменений и в ценах на ткани, данная модель 
позволяет говорить о том, что номинальные доходы работни
ков текстильной отрасли также не должны были претерпеть ка
ких-либо изменений, а вот в реальном выражении они должны 
были стать беднее из-за повышения цен на рис, которые вырос
ли примерно на 22% в период между 1750 и 1800 rr. и еще на 32%
к 1840 г.23 

21. Zhongmin 1988: 207-208. 
22. Dermigny 1964: IV: tаЫе 19. 
23. Wang 1992: 41-44. 
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СцЕНАРИЙ Б 

п вероятно чтобы в долине Янцзы цены на хло-
ри этом мало ' 

К 
ались такими же неизменными, как и в антоне. 

пок-сырец остав 
Более того, неизменность цен в Ка�тоне служит указани

Л
ем н а  то, 

янцзы они росли Большую часть хлопка иннань 
что в долине · 

получал именно из долины Янцзы, хотя в середине XVIII в. он на-

чал закупать и более дешевый хлопок из
_ 

Индии; когда хлопок 

из долины Янцзы снова вытеснил индииский ,  в значительной 

мере это было достигнуто благодаря резкому снижению себестои

мости транспортных перевозок между долиной Янцзы и Линна

нем24. Если цены в Кантоне оставались неизменными, в то время 

как транспортные издержки снизились, это указывает на то, рас

ходы на приобретение хлопка в Цзяннане росли. Но как сильно? 

Для начала примем наш сценарий высоких цен в качестве сло

жившейся по состоянию на 1750 г. ситуации. В данном случае нам 
придется воспользоваться верхним показателем ценового диапа
зона, предлагаемого Фанем, в качестве нашей точки отсчета с се
редины XVIII в., однако в силу того, что Фань не приводит ка
ких-либо данных по дельнейшим тенденциям, нам требуется 
вспомогательный показатель, на основе которого было бы понят
но, как сильно цены на хлопок-сырец могли вырасти в течение 
последующих юо лет. Крайне простой прием, который мог бы 
нам в этом помочь, заключается в предположении, что в долго
срочном плане тенденции цен на хлопок повторяли тенденции 
цен на рис. Подобный прием вполне оправдан в силу того фак
та, что на протяжении XVII в. действительно наблюдалось со
вместное изменение цен на эти два продукта (при этом измене
ния в ценах на хлопок отставали на несколько лет) 25. Он также 
представляется вполне обоснованным как в качестве монетарно
го объяснения роста цен, так и ,  что более актуально примени
тельно к целям нашего анализа, в качестве гипотезы, которой 
подчеркиваются изменения и в соотношении «Земл я - труд», 
и в протопромышленном развитии торговых партнеров Цзянна
ня, что делало приобретение дешевого риса или хлопка-сырца 
все более сложной задачей.  Оснований полагать, что хлопок-сы
рец был подвержен большей инфляции, чем зерно нет. В 1750-
1859 гг. Северный Ки • " -

' 
таи - главныи внешнии поставщик хлопка 

для долины нижнего течения Янцзы - пережил особо бурный 

24. С� . •
. 
например: Greenberg '951: 91-g2. 25. K1sh•moto 1997: 141. 
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рост населения, и, как показано в главе 3 и приложении F, вnол
не вероятно, что в данном регионе произошло сокращение пло
щадей хлопчатника при одновременном увеличении объемов из
готавливаемых в нем пряжи и тканей; соответственно, вывоз 
хлопка-сырца мог пережить резкий спад. А по мере того как Ве
ликий канал приходил в негодность, себестоимость транспорти
ровки грузов между Северным Китаем и долиной нижнего тече
ния Янцзы вполне могла возрасти, что еще больше осложняло 
ввоз хлоп ка-сырца в Цзяннань. Между тем вполне возможно, что 
снижение себестоимости перевозки грузов между долиной ниж
него течения Янцзы и Линнанем- пути, по которому Цзяннань 
вывозил хлопок-сырец, привело к росту цен, по которым поку
патели были готовы приобретать товар для рынка Линнаня. Хотя 
объемы ввоза риса в долину нижнего течения Янцзы, поставляв
шегося главным образом из районов среднего ее течения, упали 
по тем же причинам, что и объемы ввоза хлопка из Северного Ки
тая (рост населения и прогресс протопромышленности в отно
сительно менее развитом регионе), снижение это было не столь 
стремительным, а повышение товарообмена с Маньчжурией мог
ло привести к небольтому уменьшению дефицита благодаря 
ввозу менее значимых видов зерновых; главной статьей ввози
мых товаров была соя, перерабатывавшаяся в удобрение, однако 
кроме сои осуществлялись и поставки пшеницы (при этом часть 
сои все же шла в пищу). Таким образом, несмотря на то что пред
положение о том, что после 1750 г. цены на хлопок-сырец повы
шались с той же скоростью, что и цены на рис, является всего 
лишь предположением, оно, вероятно, достаточно умеренно. 

Если мы применим тенденции цен на рис к хлопку, то стои
мость хлопка-сырца, требующегося для изготовления ткани сто
имостью 1000 цяней, должна была увеличиться к 1800 г. с 533 
(в соответствии с рассмотренными выше данными из работы 
Фаня) до 654 цяней. Это означало снижение стоимостной доли 
труда с 467 до 346 цяней или примерно 25% в процентнам выра
жении. А притом что цены на рис в течение того же 50-летнего 
периода увеличились на чуть более чем 20%26, то в реальном вы
ражении снижение доходов составило примерно 40%. Если мы 
используем тот же принцип оценки применительно к 1840 г., 
то обнаружим, что по состоянию на эту дату стоимостная доля 
хлопка в ткани ценой 1000 цяней выросла уже до 702 цяней, а за
работок работника текстильной отрасли соответственно упал 

26. Wang 1992: 41-44. 
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- . и же учесть тот факт, что стоимость 1 ши риса 
до 2g8 цянс:и, есл 

2 20 таэля то окажется, что в реальном выраже-
увеличилась до , ' 

доходов в течение gо-летнего nериода составило нии снижение 
52%. 

Однако, как мы удостоверились, вnолне вероятно, что наш 
- из"ИХ цен является более тиnичным, и здесь мы таксценарии н " 

же можем вести речь о двух вариантах. В nер во� случае речь идет 
0 применении тех фрагментарных nоказателеи п о  ценам на хло

пок в XVIII в., которые предлагает Кишимото. Во втором -об ис

пользовании ее вывода о том, что в XVII в. тенденции цен на хло

пок повторяли тенденции цен на рис nрименительно к XVIII 
и началу XIX столетия. При этом в силу ограниченности данных, 
которыми мы расnолагаем, речь в обоих случаях идет л ишь 
о приблизительных оценках. 

СЦЕНАРИЙ в 
Кишимото удалось собрать ряд данных, касающихся цен на хло
пок-сырец в Цзяннане, свидетел ьствующих о том, что в nериод 
между 1750 и 1800 гг. произошло более чем двукратное их увели
чение, хотя здесь мы снова сталкивается с трудностями, связанны
ми с тем, чтобы отделить реальные тенденции от краткосрочных 
колебаний27• При этом, как мы смогл и убедиться, эти данные nо
зволяют проводить достаточно взвешенную оценку доходов nри 
их использовании с nоказателями цен на ткани nериода середи
ны века, которые предлагают Джань Джоньмин и Фань Синь, хотя 
при использовании с показателями из трактата «0 хлоnке» оце
ночный уровень дохода оказывается чрезвычайно высоким. 
Если же теперь применительно к 1750 г. м ы  восnользуемся нашим 
сценарием низких цен, основанным на ценах на хлоnок, nредла
гаемых Кишимото, и ценовых nоказателях по тканям, которые 
приводят Джань Джоньмин и Фань Синь, и умножи м  цену на хло
пок-сырец в два раза, то стоимостная доля сырья в рулоне ткани 
ценой 480 цяней увеличится со 120 до 240 цяней, а доля заработ
ка �рядильщицы-ткачихи соответственно уnадет с збо до 240 ця
неи - зз-процентное снижение в номинальном в ыражении. 
Если же для периода до 18оо г. учитывать и рост цен на рис (при
веденные Кишимото данные обрываются в 1794 г.) то nолучится, 
что снижение реальных доходов составило 45%. Е� и м ы  nредnо
ложим (в отсутствие соответствующих данных), что до 1840 г. 

27. Kishimoto 1997, 139. 
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дальнейшего повышения цен на хлопок не происходило, имевший 
место рост цен на рис все равно доводит снижение реальных до
ходов ПОЧТИ ДО 50%; если Же допустить, ЧТО В период после 1800 Г. 
цены на хлопок продолжили повышаться, то снижение уровня за
работка должно было быть еще более выраженным. 

СЦЕНАРИЙ г 
Наконец, давайте при менительно к середине столетия снова ис
пользуем наш сценарий низких цен, однако теперь с допущени
ем, что тенденции цен на хлопок-сырец следовали за тенденци
ями цен н а  рис. В этом случае в период между 1750 и 1840 гг. сто
имостная доля хлоп ка в рулоне ткани ценой 480 цяней 
возрастает со 120 до 158 цяней, а доля заработка прядильщи
цы-ткачихи снижается с 360 до 302 цяней - падение почти 
на 33%. Ву и Сю ссылаются в своей работе на источник середи
ны XIX в., согласно которому в 1821 г. 1 дань (юо цзиней) хлоп
ка-сырца продавался за 3200 (предположительно медных мо
нет)28, что очень близко к приведеиному Кишимото показателю 
стоимости несчищенного хлопка семьюдесятью годами ранее; со
гласно тому же источнику 10-20 годами позже обычной стала уже 
цена в 4500-5000 (цяней); при этом как данный источник, так 
и другие указывают на более сильные кратковременные колеба
ния цен. Таким образом, эти данные указывают на практически 
тот же nоказатель роста цен в течение ста с небольшим лет, что 
и допущение о том, что тенденции цен на хлопок-сырец следо
вали за тенденциями цен на рис с тем отличием, что, согласно 
этим данным, nочти весь рост цен на хлопок-сырец пришелся 
на последние 20 лет рассматриваемого nериода. 

Если мы воспользуемся индексом цен на рис и повысим стои
мостную долю сырья в nрименяемой нами цене на ткань со 120 
до 158 цяней, то доля дохода прядильщицы-ткачихи снизится 
С 360 ДО 302 ЦЯНеЙ, ЧТО представляет собой ДОСТаТОЧНО умерен
НОе снижение дохода в номинальном выражени и -всего 16%. Од
нако nри учете цен на рис даже данный сценарий nредполагает 
37%-ное снижение реального дохода к 1840 г. (По состоя нию 
н а  18оо г .  стоимостная доля хлопка составляла бы 147 цяней, 
а доля труда nрядильщицы-ткачихи -333 цяня, то есть снижение 
дохода должно было составить 7% в номинальном выражении 
и 25% - в  реальном.) 
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Оценочные показатели производства хлопка 

и шелка в нижнем течении Янцзы и в Китае 

в целом в 1]50 году и в более поздних периодах: 

сравнение с показателями по Соединенному 
Королевству, Франции и Германии 

Производство шелка в Гуандуне д ля оценочных расчетов объемов производства шелка 
мною были выбраны лишь два крупнейших производ
ственных региона- Гуандун (главным образом дельта 

реки Чжуцзян) и Дельта Янцзы. Что касается Гуандуна, то nри
менительно к нему мною был исnользован тот же метод, что 
и для оценки nроизводства сахара, оnисанный в главе 3 ·  Нач
нем с данных Роберта Маркса по общему nоказателю возделы
ваемых территорий и по площадям земель, необходимых для 
производства пищевых культур. Это приводит нас к следующе
му результату: в 1753 г. nод неnищевые культуры использовалось 
по меньшей мере 16,8 млн му земли. (Маркс nолагает, что в дей
ствительности показатель мог быть на 20% выше.) Далее мы ис
ходим из предположения, что одна десятая данных nлощадей 
(1,68 млн му) исnользовалась для выращивания тутового дере
ва, необходимого в культивации шелкового червя, точно так же 
как мы поступили при расчетах производства сахара. Это nоч
ти наверняка заниженный nоказатель, nоскольку тутовое дере
во и сахарный тростник были в nровинции самыми расnростра
ненными неnищевыми культурами, а nоскольку речь идет о nо
казателе общей nлощади засаженных тутовым деревом угодий 
во всей провинции, необходимо отметить, что он ниже nоказа
теля соответствующих nлощадей в трех круnнейших шелкоnро
изводящих округах nровинции по состоянию на  1920-е rr. и на
много ниже общего показателя по округам, территориально от
носящимся к дельте. Если воспользоваться данными Алвина 
Соу, согласно которому для nрокорма шелковых червей, необ
ходимых для производства 1 nикуля (133 фунтов) высококаче
ственного шелка, требовалась nлантация тутового дерева nло-
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щадью 20 му\ то указанные 1,68 млн му могли быть достаточ 
н ы ми для получения 1 1  млн фунтов шелка в год. 

При этом на Гуандун приходилась примерно одна четвертая 
общих объемов экспорта шелка2• Поскольку единственный порт, 
открытый для торговли с иностранцами, располагался именно 
в Гуандуне, находясь на сотни миль дальше от основных внутрен
них рынков высококачественного шелка (долины нижнего тече
ния Янцзы и столичного округа), чем второй главный шелкопро
изводящий регион страны (Дельта Янцзы), представляется ма
ловероятным, чтобы в Гуандуне шелковое производство было 
нацелено на экспорт в .мtтьшей степени, чем в Дельте Я н цзы. 
В связи с этим есть все основания предполагать, что по показате
лю производства шелка Дельта Янцзы вряд ли могла уступать Гу
андуну более чем в три раза (33 млн фунтов), а в действительно
сти он был, скорее всего, гораздо выше: данное примечанис сле
дует иметь в виду, поскольку мы переходим к оценке объемов 
производства шелка в данном регионе. 

Производсrво шелка в Цзяннане 
Что касается Дельты Янцзы, то мы располагаем гораздо более 
подробной информацией по возделывавшимся здесь культурам. 
Ванг Йе-Чьен провел тщательную оценку объемов потребления 
и ввоза пищевых продуктах в 14 префектурах, образующих реги
он Дельты3; предложенные им данные могут быть использованы 
для получения оценочных показателей площадей, использовав
шихся для производства пищевых культур, которые шли на удов
летворение местных потребностей. В качестве среднего объема 
урожаев был взят предложенный Перкиисом показатель 1,9 ши 
шелушеного риса с 1 му земли�. Кроме того, я воспользовался соб
ственными показателями Ванга по ч исленности населения ка
ждой из префектур5, которые касаются ситуации по состоян и ю  
на 1778 г.,  однако в период после 1750 г .  численность населения 
в данном регионе увеличивалась медленно, и показателями воз
делываемых площадей (в му) И3 официальных налоговых ведо
мостей, в которых эти цифры, разумеется, не слишком велики, 

1. So 1986: 8о. 
2. lbld., р. 8щ. 2 .  
3 ·  Wang 1989. 
4· Perkins 1969: 21. 
5· Wang 1989: 427. 
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работах Перкинса и Ляня Фанчжонга6• (Речь 
nриведеиными в б 

как за 1?35 г. так и за 1820 г. , которые по оль ши н-
идет о данных ' 

) 
ству nрсфектур у авторов достаточно близки. 

Отличие моего подхода от подхода, применеиного Вангом, ка

сается лишь двух моментов, которые должны будут отразиться 

на моей оценке объемов nроизводства. Во-первых, я н е  стал учи

тывать данные по трем nрефектурам, расположенны м  на север

ной стороне Янцзы. Хотя в этих п рефектурах производились 

и хлопок, и шелк, в них располагались крупные соляные прии

ски что осложняет задачу по распределению площадей, не заня

ты� зерновыми, между другими культурами. Полный отказ от их 

учета самым естественным об�азом ведет к снижению моих ито

говых оценочных показателеи. Во-вторых, мною был использо
ван оценочный показатель среднедушевого потребления зерно

вых 2,2 ши риса или эквивалентного объема, а не показатель 2 ш и, 
предлагаемый Вангом: благодаря этому мои расчеты согласуют

ся с расчетами Маркса по Гуандуну; кроме того, это означает, что 
nод зерновые были отданы больш ие площади земли, чем пред
nолагается Вангом. 

Общие результаты моих расчетов, касающихся тех площадей 
префектур дельты, что были заняты незерновыми культурами, 
приведсны в табл. Е.1; полученные мною результаты в целом 
либо совпадают с теми оценочными показателями современни

ков, цитируемых Вангом, согласно которы м  (к примеру) поло
вина площадей той или иной префектуры была занята хлоnчат
ником, либо уступают им. 

После того как мы получили оценочные показатели площа
дей под незерновыми культурами, нам требуется определить 
доли данных площадей, занятых той или иной незерновой куль
турой. В данном регионе подобные земли отдавались п режде все
го под выращивание хлопчатника и тутового дерева, а не под 
многообразные товарные культуры, как это было характерно для 
Гуандуна; соответственно, мы можем обойтись без таких зани
женных оценочных nоказателей, как одна десятая не занятых 
зерновыми nлощадей, которая была определена нами под про
изводство сахара и шелка в Гуандуне. Вместо этого мы можем ру
ководствоваться тем, что Ванг характеризует отдельные из рас 
сматриваемых nрефектур как занятые в основном либо производ
ством хлопка, либо nроизводством шелка, либо и тем и другим, 
хотя для обеспечения взвешенности наш их оценок мы намерен-

6. Perkins 1969· 23о· L' F h • > 1ang angz ong 1981: 401-413. 

538 



П Р И Л ОЖЕ Н И Е Е 

Т А Б Л И ЦА E.l 
Оценочн ые п оказатели площадей, занятых незерновыми 

культурами, в префектурах Дельты Ян цзы в 1750 r. 

Возде.л ывае.чые 
Площади, П11ощади, за1uтые 
зан.ятые незерновъuш 

Префе1m1ура 1l.IIОЩади зериовъuш культурами 

Сучжоу 6 254000 3 471 209 2 78 2 791 

Сунцзян 4048871 1 877 230 2 171641 

Тайцан 3962 671 1 263409 2 699 262 

Чанчжоу 5 579 264 3 222 943 2356321 

Чжэ11ьцзян 5 200023 1815028 3384995 

Цзянинь 5 233 949 1 798 866 3 435083 

Ханчжоу 4 284327 1 733300 2 551027 

Цэясин 4356442 1538385 2 818 057 

Хучжоу б 136 678 1 406 438 4 279640 

Нинбо 4066 059 1 290984 2 775 075 

Шаосина 3 492 271 2 955317 536954 

а Шаосин-единственная префсктура, даш1ые по которой от11оситель· 
но возделываемых площадей за 1735 и 1820 гг. сильно разнятс11; пока
затель за 1820 г. (6765514 му) nочти вдвое nревышает расчетный. При 
его использовании доля площад�й Шаосина, занятых нс:зерновыии 
культурами, увеличилась бы почти до бо%, что в гораздо большей сте· 
лени согласуется с соответствующими процентными показате.лJI•tи 
по nрочим префектурам, чем те 15%, что использованы мною. Тем 
не менее я nринял решение примсttить более низкий (и иавс:рнАка ме
нее точный) показатель, чтобы избежать переоценюt объемов nроиз· 
водства шелка и хлопка. 

но занижаем соответствующие площади (по ряду префектур 
на 50%).  

Ханчжоу, Хучжоу и Цзясин были сосредоточены прежде все
го на производстве шелка при весьма малых площадях хлопчат
ника; в сумме на них приходилось 10 098 724 му товарных куль
тур, что позволяло производить 66 651578 фунтов высококаче
ственного шелка. Если предположить, что под тутовое дерево 
было выделено лишь три четверти данных площадей, этого все 
равно было бы достаточно для производства почти 50 млн фун
тов шелка. В Сучжоу, Н инбо и Шаосине доли площадей хлоп
чатника и тутового дерева были сопоставимы. В соответств ии 
с нашими более ранними расчетами на данные префектуры при
ходилось 6 094 820 му товарных культур. Хотя показатель 
по Сучжоу и представляется несколько заниженным исходя 
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из nочти единодушного мнения о том, что это была самая раз
витая в коммерческом nлане nрефектура имnерии, занижен
ным, вне всякого сомнения, является и nоказатель по Шаоси ну 
(см. nояснение к табл. Е.1): я намеренно сократил размеры nло
щадей, чтобы быть в своих расчетах nред:льно сдерженным. Это 
дает нам nоказатель 3947 410 му, которыи следует разделить nо
ровну между nлантациями хлоnчатника и тутового дерева; nо
добный nодход увеличивает объемы nроизводства высококаче
ственного шелка на 10056 453 фунтов. Таким образом, даже сде
лав все эти доnущения и nредnоложив, что в оставшейся части 
дельты шелк не nроизводился (что, разумеется, не соответствует 
действительности), мы nриходим для рассматри ваемого регио
на к nоказателю бо млн фунтов шелка в год или два фунта на душу 
населения. При этом было бы совсем не сложно обосновать 
и вдвое больший nоказатель. 

Рассчитать общенациональные объемы nроизводства чрезвы
чайно трудно, nоскольку мы решили не учитывать большое чис
ло задействованных в nроизводстве территорий, а по двум рас
сматриваемым регионам nоnытаться nолучить взвешенные nо
казатели .  Тем не менее следует заметить, что даже если бы 
nриведеиные выше цифры и составляли общий объем nроизвод
ства шелка в Китае, речь шла бы о nочти 71 млн фунтов или 5,1-
6,5 унции в год на душу населения (составлявшего 175-225 млн 
человек) -не слишком много, но не столь уж и мало для изделия, 
относившегася к nредметам роскоши. 

Производство хлопка в Цзяннане 
Применяя вышеуказанный nодход, мы nришли к выводу, что 
в nрефектурах с соnоставимыми объемами nроизводства хлоnка 
и шелка nод хлоnчатник было отдано 1523 705 му nлощадей,  nри
том что мы намеренно сократили nлощади неnищевых культур 
на 50%. При объемах урожая, свойственных данной территории 
и составлявших, судя по всему, около 39 фунтов очищенного 
хлоnка с 1 му, можно говорить об общих объемах nроизводства, 
равных 59 424495 фунтов. Если затем мы восnользуемся nоказа
телями тех nрефектур дельты, которые сnециализировались nре
жде всего на кул ьтивировании хлоnчатника, умножив их на 
тот же nоказатель урожайности, то nолучим 547 764 778 фунтов 
хлоnка. В сумме с вышеуказанными объемами это дает нам чуть 
более боо млн фунтов. Оnять же с целью добиться точности рас
четов я намеренно сократил данный nоказатель до 500 млн фун-
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тов. Но даже в этом случае объемы nроизводства хлоnка на душу 
населения в Цзяннане составляют немногим более 16 фунтов 
на человека. 

Для оценки того, сколько именно хлоnка исnользовалось для 
nроизводства ткани в самом Цзяннане, требуется выnолнить два 
действия. Во-nервых, нам следует учесть хлоnок, исnользовав
шийся для целей, не связанных с изготовлением ткани (речь nре
жде всего идет о набивке для верхней одежды и стеганых одеял).  
У нас нет данных по объемам хлоnка, исnользовавшегося на эти 
цели в XVII I  в.,  однако в ХХ в. соответствующий общенациональ
ный nоказатель составлял в Китае nримерно 1,3 фунта из расче
та на душу населения 7• Если nредnоложить, что в XVIII в. ситу
ация была аналогичной, то можно сказать, что объемы хлоnка, 
достуnного для nрядения и nроизводства ткани, составляли 
в Цзяннане около 14,7 фунта на человека; я округлил данный nо
казатель до 14,5. 

Во-вторых, нам следует nринимать в расчет хлоnок, ввозив
шийся в Цзяннань из Северного Китая, и хлоnок, вывозивший
ся из Цзяннаня в районы юrо-восточного nобережья и в Линиань 
(главным образом в обмен на сахар) .  К сожалению, мы nочти 
не расnолагаем достоверными данными по объемам этих nото
ков товаров. Отдельные свидетельства указывают на то, что 
в XVIII в. объемы ввозимого в Цзяннань хлоnка, вероятно, nре
вышали объемы вывозимого; таким образом, если данные nото
ки товарообмена попросту не учитывать, то это позволит нам из
бежать завышения показателей местного производства тканей. 
Я принял данный подход в качестве временной стратегии, при
менив показатели nроизводства тканей из предыдущего абзаца. 
Тем не менее существуют основания полагать, что, несмотря 
на данные свидетельства, даже в чsо-х гг. Цзяннань вывозил зна
чительно больше хлопка, чем ввозил; а поскольку в течение по
следующих юо лет спрос на хлоnок в Линнане возрастал, в то вре
мя как его ввоз из Северного Китай сокращался, то к 1850 г. объ
емы вывоза хлоnка из Цзяннаня уже оnределенно превышали 
объемы его ввоза. К сожалению, при имеющихся в нашем расnо
ряжении данных оценить объемы указанных товаропотоков 
не представляется возможным (к счастью, это не мешает расче
там общепациональных объемов nроизводства), и мы можем толь
ко гадать, как сильно они сказываются на наших расчетах реги
ональных показателей. 

7· Chao 1977: 233. 
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ований nолагать, что Цзяннань вывозил хлоОдно из осн 
ключается в том, что для его населения было бы nок-сырец, за • 
и возможно обращать весь производимыи в реги-

сложно, хотя ' 
он е хлоnок в ткань. Если исnользовать nоказатели,  касающиеся 

азмеров рулонов ткани и nроизводительности труда женщин 

fnриложение Е), то 450 млн фунтов хлоnка, остающиеся nосле 

вычета объемов, применявшихся в качестве набивочного мате
риала, были бы достаточными для изготовления 30 млн руло
нов ткани, на что потребовался бы труд 10 млн женщин,  заня
тых 210 дней в году. В 1750 г. в Цзяннане проживало nримерно 
16 млн женщин; если возрастная структура населения была при
мерно той же, что и в начале ХХ в., можно сказать, что число 
женщин региона в возрасте от 10 до 50 лет составляло как раз 
10 млн8. Поскольку нам известно, что достаточно большое чис
ло женщин было занято в шелководстве и множестве nрочих, 
не связанных с прядением хлоnка и nроизводством хлоnчато
бумажных тканей задач, сложно nонять, откуда было взяться 
достаточному для изготовления хлоnчатобумажного текстиля 
числу взрослых женщин. 

Здесь возможно несколько решений. Первое состоит в nред
положении о том, что в прядении (но не в ткачестве) активно 
применялея труд девяти-, а может быть, и восьмилетних дево
чек; это nредставляется nравдоnодобным, хотя и х  число не мог
ло превышать 300 тыс. человек. Количество же женщин в воз
расте старше 50 лет должно было быть гораздо более значитель
ным (возможно 2,5 млн, и некоторые из н их, вне всякого 
сомнения, занимались nрядением и ткачеством ,  хотя сколько 
именно, нам неизвестно. Мужчины также занимались ткаче
ством, однако мы не знаем, в каких именно объемах. Вnолне воз
можно, что мой в достаточной мере nроизвольный nоказатель 
продолжительности рабочего года (210 дней) для женщин, за
нятых прядением и ткачеством, слишком низок (как м ы  выяс
нили, в начале ХХ в. он составлял более 300 дней), однако его 
пересмотр в сторону увеличения сделал бы заработки женщин 
(и домохозяйств) неправдаподобно высокими.  При этом нель
зя исключать, что эти различные факторы могли бы nомочь 
привести наши оценочные nоказатели nроизводительности труда в соответствие с nредnоложением о том что Цзяннань вво-
зил столько же ' 

б хлоnка-сырца, что и вывозил тем не менее о-лее вероятным npe 
' 

дставляется nредnоложение о существовании 
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разницы между объемами ввоза и вывоза, которая объясняется 
последним фактором (вывозом). Вполне вероятно, что часть 
хлоп ка вывозилась в близлежащие территории, такие как, на
пример, три достаточно преуспевающие префектуры, прилега
ющие к Цзяннаню с севе�а: вполне возможно, что в данных пре
фектурах, которые Ван Ие-Чьен включает в состав Дельты Ян
цзы,  проживало еще 1,5 млн женщин в возрасте 10-49 лет. 

Остальная часть разницы должна была вывозиться в районы 
юга-восточного побережья и Линнань. На то, что объемы выво
зимого из Цзяннаня хлопка были значительными, указывают 
свидетельства о процветающей текстильной отрасли в этих двух 
регионах, которые сами производили лишь небольшие объемы 
хлопка, и хотя они ввозили часть его из Индии, объемы данно
го импорта были недостаточными. Указывают на это и объемы 
сахара, ввозимого из данных регионов в Цзяннань: вполне ве
роятно, что речь идет о 300 млн фунтов; при этом фунт (бело
го) сахара стоил примерно столько же, сколько и фунт очищен
ного хлопка 9• Современниками товарообмен между Линнанем 
и Цзяннанем определяется прежде всего как обмен именно эти
ми двумя категориями товаров; как следствие, легко предполо
жить, что, в свою очередь, Цзяннань вывозил 300 млн фунтов 
очищенного хлопка, однако у нас нет никаких свидетельств 
о том, что торговля между двумя регионами была сбалансиро
ванной, или об объемах прочих участвующих в ней категорий 
товаров, среди которых были различные дорогостоящие пред
меты потребления. А поскольку масштабы товаропотока из Се
верного Китая оценить еще сложнее (см. с. 335-337), то попыт
ки определить, как сильно нам следует сократить наши показа
тели, касающиеся объемов производимой в Цзяннане ткани, 
будут тщетными; до появления дополнительных данных опти
мальным представляется предположение о том (принимая 
во внимание прочие наши допущения, направленные на то, что
бы оценочный показатель был предельно взвешенным), что по
казатель 14,5 фунта на душу населения, вероятно, выше, чем тот, 
что имел место в действительности, хотя и ненамного. 

В только что опубликованном, но уже доказавшем свою эна
чимость труде Ли Бочжонга предлагаемый показатель по объе
мам проиэводства тканей в Цзяннане эначительно ниже того, 
к которому пришел я. (При этом общенациональных показате-

9· Сведеllия по ценам на сахар см. в: Mazumdar 1984: 64; по ценам на хлопок
в приложении Е. 
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) Любопытно здесь то, что предлагаемый им 
лей он не касается. 

ажает оценку объемов производства из расчета 
показатель отр " 

щегося которая весьма близка к тои, к которой 
на одного трудя ' 

10 нако Ли Бочжонг полагает, что прядением и тка-
пришел я , од 

Ц б а занята гораздо меньшая доля населения зян
чеством ыл 

наня. 
Ли Бочжонг использует применительно к Цзяннаню показа-

тель потребления тканей одной из его префектур, Сунцзяна, рас

считанный Су Синву; далее он использует предложенный Ву и Су 

показатель экспорта для расчетов общих объемов производства 

тканей в Цзяннане11• Однако если только производившаяся 

в Сунцзяне ткань не отличалась необычайно большим весом, 

то предлагаемый Су показатель, выражающий количество руло

нов, ведет нас к такому оценочному значению среднедушевого 

потребления ткани в Сунцзяне, возможно самой богатой префек

туре империи, которое оказывается существенно ниже даже са

мого осторожного общенационального показателя, предложен
ного Ву и Су (см. с. 337). Отталкиваясь от данного показателя 
объемов производства, Ли рассчитывает число занятых в тек
стильной отрасли женщин1 • Тот факт, что полученный показа
тель достаточно близок к предполагаемому им числу домохо
зяйств, не занятых сельскохозяйственной деятельностью, рассма
тривается как достоверный, однако подобный подход чреват 
ошибками, принимая во внимание то огромное количество се
мей, которые занимались и сельским хозяйством, и текстильным 
производством. В нижеследующем тексте я попытаюсь проде
монстрировать, что оценочные значения, полученные на основе 
числа занятых в текстильной отрасли лиц, гораздо ближе к бо
лее высокому показателю, предложенному мною. 

Ли исходит из предположения о том, что примерно 1,4 млн 
домохозяйств (в каждом в текстильной отрасли были заняты 
и мать и дочь), проживавших в рассматриваемой им части Цзян
наня, могли производить примерно бо% того, что примимает
ся им за общие объемы производства ткани в Цзяннане. Если 
допустить, что остальные объемы ткани производилисЪ анало
гичными домохозяйствами с той же скоростью это дает нам по-
казатель рабочей 

' 
силы, равный примерно Q 3 млн пар мать-�ь � оост�п 

' 
' т менее половины сельских домохозяйств, 

10' B?zhong 1998: 150-51, 219n. 28. 11. lbld., р. 109. 
12. IЬid., р. 18sn. 10. 

544 



П Р И Л ОЖ Е Н ИЕ Е 

или эквивалент, соответствующий занятости в текстильной от
расли 3,5 млн взрослых,-около 19% общего показателя рабочих 
ресурсов Цзяннаня. Цифры эти представляются чрезмерно низ
кими. 

Ли отмечает, что различные источники, относящиеся к ран
нему и среднему периодам правления династии Цин, оценива
ют число трудящихся Цзяннаня, не занятых в сельском хозяй
стве, В 50-70% ОТ общего числа рабочих ресурсов региона, 
но при этом считает, что эти цифры чрезмерно высоки13• Вме
сто этого он полагается на показатели 1930-40-х гг., согласно ко
торым в сельскохозяйственном производстве не были заняты 
лишь немнагим более 10% домохозяйств сельской местности 
рассматривая данную цифру в качестве взвешенной оценки. ли

' 

также полагает, что 15% населения Цзяннаня проживало в го
родах14. 

Л и почти наверняка прав в том, что показатель, согласно ко
торому 10% сельских домохозяйств не принимали участия 
в сельскохозяйственном производстве, слишком занижен для 
реалий XVIII и XIX столетий, причем, вероятнее всего, занижен 
существенно. (Тем не менее он использует его в целях обеспече
ния точности своей оценки.) Во-первых, к 1930-м гг. прядение 
в сельской местности пришло в упадок, не выдержав конкурен
ции со стороны городских механизированных производств .  
Во-вторых, как уже указывалось в главах 5 и б,  существуют се
рьезные основания полагать, что к 1930-м rr. объемы изготовле
ния тканей в Цзяннане снизились, а оставшиеся производства 
переместились в города. Более того, показатели поставок зер

новых в Цзяннань из других регионов Китая в 1930-х гг. пред

ставляются более низкими по сравнению с показателями, кото

рые отмечались двумя столетиями ранее, несмотря на значи

тельный рост городского населения; это подтверждает свиде

тельства того, что объемы местного производства зерновых 

возрастали главным образом за счет увеличения трудозатрат. 

Определенная доля такого увеличения, вне всякого сомнения, 

обеспечивалась за счет повышения трудового вклада со сторо

ны каждого индивидуального трудящегося, однако есть все ос

нования п редполагать и рост количества занятых в сельскохо

зяйственном производстве. Как следствие, двумя столетиями 

ранее доля тех сельских домохозяйств в Цзяннане, которые 

13. Bozhong 1998: 22-23. 
14. lbld., р. 20-22. 
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скохозяйственном производстве, наверня-
участвовали в сель не 

ревышала ю%. А поскольку в ряде данн ых до-
ка значительно п 

б • кстильное производство ыли вовлечены как 
мохозяиств в те 

женщины это должно было существенно уве-
мужчины, так и ' • 

участвующих в изготовлении тканеи л иц.  Если личить число 
прибавить сюда объемы производства в городах и в тех из сель-

ских земледельческих домохозяйств, где женщины участвовали 

в изготовлении тканей, а это более половины всех п одобных до

мохозяйств (здесь уместно вспомн и ть замечание самого Ли 
0 том, что эпоха Цин наконец-то стала временем почти полно
го триумфа концепции «мужчина пашет, женщина ткет» в си-

ц 
1

5

) • 
стеме разделения труда в зяннане , то приити к значитель-

но более высоким показателям производства тканей в Цзянна

не совсем несложно. Сделанное ранее упрощающее предполо
жение о том, что объемы вывозимого из Цзя н на н я  хлоп ка 
и объемы ввозимого уравновешивали друг друга, может дать не
сколько завышенные показатели, однако точность расчетов обе
спечи вается рядом других факторов, и я продолжаю считать, 
что моя оценка, согласно которой в 1750 г. показатель производ
ства хлопка на душу населения составлял в Цзяннане более 
14 фунтов, остается в рамках допустимых значений. 

Сравнение с показателями по Соединенному 
Королевству 

Предлагаю взять указанные цифры за примерный оценочный 
показател ь. Что же касается показателей по Соединенному Ко
ролевству, то здесь в 1800 г. общие объемы производства хлоп
ка, шерсти, шелка и льна из расчета на душу населения состави
ли 12,9 фунта 16, и это уже после начала распространения по стра
не технологических нововведений в текстильном производстве 
(Поскольку из фунта льна или шерсти обычно выходило мень� 

ше квадратных футов ткани, чем из фунта хлопка, то объедине
ние этих разных текстильных волокон в одно целое, во-первых, 

'5· Bozhong 1996: 99-IO?. tб. Deane and Cole ,96Q· 5, 18 б м· h 11 8 
· ' 5, 19 • QOQ. Данные по численности населения из: ttc е 19 8· 9-10 В идеал б б я · · е ыло ы предпочтительным сравнить Дельту нцзы и БританИJо поск 

ж 
' ольку данные по Ирландии скорее всего зани-ают среднедушевые пока 

' ' 
сти cxoжeti 

эатели, в то время как в Дельте Янцзы местно-' по размерам территор б 11е было однак 
ии и уровню едности с Ирландией, ' 0 мне не удалось разбит б по Соединенном К 

ь о щенациональные покаэатели у оролевству на составные части. 
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уnрощает сравнени е, а во- вторых, делает его менее выгодным 
для Китая .) К сожалению, нам неизвестно, сколько именно про

изведенной в Дельте Я н цзы ткани вы возилось из данного реги
она; доля вывозимой ткани вполне могла быть выше показате
ля по Соединенному Королевству, где на экспорт шла пример
но треть от общих объемов производства 17, что делает объемы 
потреблепия ткани в данном регионе более низкими по сравне
н и ю  с уровнем потребления в Соединенном Королевстве. При 
этом многое указывает на примерную схожесть объемов произ
водства и,  возможно, потребления этого важнейшего издел ия 
в наиболее развитых с производственной точки зрения регио
нах Китая и Европы ,  особенно есл и вспомнить, что в 1753 г. ко
личество населения рассматриваемых префектур Дельты Янц
зы составляло 31 млн человек, что почти в два раза превышало 
показатель по Соединенному Королевству. 

Общенациональные объемы производства 
и сравнение с показателями по прочим частям Европы 

Если попытаться сравнить весь Китай со всей Европой, то про
блема наличия соответствующих данных становится еще более 
острой. Данные оказываются слишком фрагментарными, а про
изводетво - елишком неоднородным географически, чтобы по
зволить нам сконцентрироваться на нескольких ключевых ре
гионах. Исключением здесь, как мы уже убедились, является 
шелк, б6льшая часть производства которого в Китае была, ско
рее всего, сосредоточена в Дельте Янцзы, возможно до трех чет
вертей его объемов. При этом в общих объемах производства 
тканей изготовление шелковых тканей занимало лишь незначи
тельное место, а хлопчатобумажное производство отличалось 
значительной географической разнородностью. 

К сожалению, методы, используемые нами для получения 
оценочных показателей по объемам производства сахара, шел
ка и хлопка (последнее- по Цзяннаню ), оказываются несосто
ятельными при расчетах применительно к большим, но менее 
коммерчески развитым регионам. В подобных случаях сравни
тельно небольшие изменения в наших допущениях, например 
относительно среднедушевого потребления продуктов питания, 
могут запросто увеличить в наших оценках площади земель, 
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льтивации хлопчатника, в два-три раза (ска
доступных для к� от чрезвычайно большого п оказателя общих 
жем, с до�

)
и 

К
в 3-9 °

едствие нам следует воспользоваться другим 
площадеи . ак ел , 

й состоит в том, чтобы отталкиваться от дан
подходом, которы 
ных более позднего периода. 

• 

В 1870 г. вскоре после подавления восста н и и  н я н ьцзюней 
. объемы собираемого в Китае хлопка составили око-

и таилинов • 

8 д фунтовts К 1900 г. данныи показатель снизился 
ло 1, 5 млр · 

• 

примерно до 1,5 млрд фунтов, после чего начался новы и ,  nро-

должающийся до сих пор рост объемов п роизводства. Вполне 

вероятно, что в 1750 г. объемы произво�ства были лиш ь  немна

гим ниже, что означает более высокии показатель из расчета 
на душу населения. Подобное утверждение может показатъся 
странным, однако оно основано на последовательном изучении 
основных хлопкопроизводственных регионов Китая. 

Во-первых, важно иметь в виду, что крупн ы х  регионов, где 
выращивание хлопчатника началось л и ш ь  в эпоху династии 
Цин, было немного19. В период после 1750 г. в п ровинциях, при

мыкавших к среднему течению Янцзы, было отмечено увеличе
ние площадей хлопчатника, однако в число крупн ы х  произво
дителей они никогда не входили. Между тем ряд важных хлоп
копроизводственных территори й  в западны х  провинциях 
Сычуань и Шэньси занялись выращиванием е ще одной товар
ной культуры -опийного мака, культивация которого зачастую 
производилась в ущерб производству хлопка; часть территорий 
переключились на производство опийного м а ка в период 
до 1870 г., а некоторые -после20• При наличии достаточно боль
шого количества территорий культивации хлопчатника, раз
бросанных по всему Китаю, наиболее важны м и  из них в 1750 
и 1870-1900 rr. были долина нижнего течения Я нцзы и Север
ный Китай. Что касается дол и н ы  нижнего течения Я нцзы, 
то особых оснований полагать, что в течение XIX в. здесь име
ло место расширение производства хлопка, нет. В коммерчески 
наиболее развитых частях региона в период между 1750 и 1850 гг. 
не было отмечено ни прироста населения, н и  увеличения воз
делываемых площадей; впрочем, в остальных частях региона 
они были весьма незначительными. После катастроф середины 

•8. Расчеты на основе дан 
19. Zhao 'ЭП: 2З· 

ных из: Chao 1977: 233 и Kraus 1968: 162. 
20. Там же. 
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XIX в. , приведших к сильному сокращению и численности на
селения, и возделываемых территорий, население и сельскохо
зяйствен ные площади к 1900 г., возможно, восстановились, од
нако в период до 1949 г. дальнейшего их прироста практически 

21 А не происходило . поскольку сведения, которыми мы распо-
лагаем,  указывают на то, что в 1750 г. площади земель, отданных 
под товарные культуры, в данном регионе были уже так вели
ки, что на протяжен ии двух последующих столетий их дальней
шего прироста не отмечалось (так, в 1930-е гг. объемы поставля
емого в данный регион риса, возможно, были ниже показателя 
1750-х гг. , что может служить указанием на то, что часть земель 
вновь начала испол ьзоваться для выращивания пищевых куль
тур), можно было бы заключить, что площади эти на протяже
нии всего двухсотлетнего периода оставались неизменными.  
Тем не менее площади хлоnчатпшса вполне могли и уменьшить
ся, по крайней мере к 1900 г. , поскольку после 1870 г. террито
рия возделывания тутового дерева возросла. И хотя наши све
дения о показателях урожаев весьма фрагментарны, они не дают 
никакого основания полагать, что в период между 1750 и 1900 гг. 
в долине Янцзы могло иметь место увеличение объемов произ
водства хлопчатника. Подобного увеличения и не следовало бы 
ожидать, поскольку каких-либо существенных изменений н и  
в технологиях, н и  в объемах трудозатрат (при отсутствии при
роста населения) не произошло. 

Что же касается Северного Китая, то данных по нему у нас 
очень мало, при этом показатели площадей земель, отданных 
под хлопчатник, могли колебаться здесь в большей степени, чем 
в других частях страны. С одной стороны, оценки Крауса ука
зывают на то, что в 1900 г. на Шаньдун и Хэбэй приходилось 
лишь 3 млн му хлопчатника; к 1920-м гг. данный показатель уве
личился до s-6 млн му (несмотря на серьезный ущерб, нанесен
ный в результате военных действий) и еще больше - в 30-Х гг.22 
(Провинции Шаньдун и Хэбэй входят в число трех глав ных 
производителей хлопка в Северном Китае; каких-либо значи
мых данных по третьей провинции, Хэнани, мне найти не уда
лось.) Вполне вероятно, что данный прирост был лишь возвра
том к предыдущим уровням, поскольку, как уже упоминалось, 

21. Bozhong, 1994а: 34; Skinner 1977а: 213- с корректировкой данных из: Skinner 
1987. 

22. Данные из: Kraus 19 68 приведсны в: Huang 1985: 126, 128. 
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жду 187о и 1900 гг. отмечалось снижение общенаци-в период ме С • оказателей производства хлоnка, и еверныи Китай ональных п • ' 

переживший в конце XIX в. силънеишие засухи, сделавшие вы-

ращивание такой «жадной» до воды культуры ,  как хлопчатн ик, 
крайне рискованным предnриятием, nредставляется вnолне ло

гичным кандидатом на сокращение соответствующих nлощадей. 
Так, приведеиные Краусом показатели по 1920-м гг. nозволяют 
сказать, что доля хлоnчатника в об:их n ровинциях едва nревы
шала в данный период 3% от общеи площади земледельческих 
угодий. 

С другой стороны, Чао Канг цитирует источн и к  XVII I  в. , со-
гласно которому на хлопчатник приходилось 20-30% возделы
ваемых земель в Чжили (название nровинции Хэбэй в эnоху 
правления династии Цин) - 14-21 млн му только в данной про
винции23. Согласно еще одному китайскому источнику XVIII в. , 
известному как «Иллюстрированное пособие по выращиванию 
хлопчатника», 20-30% земель в Чжили к югу от Баоди на были 
заняты именно этой кулътурой 24. Основы ваясь на данном 
утверждении и показателе зарегистрированных земледел ьче
ских угодий за 1820 г. (35-50 млн му, что опять же, вероятно, яв
ляется сильно заниженными цифрами), получаем, что только 
в данной провинции площади хлопчатника составляли 7-15 млн 
му. Если в Шанъдуне и Хэбэе хлопчат ни ко м  было заняты 
хотя бы ю% земель, то речь идет о 17-24 млн му, что в 6-8 раз 
превышает показателъ 1900 г.25 Это также представляет собой 
примерный показатель площадей в двух провинциях, доступ
ных для воздел ывания непищевых культур, если мы nрименим 
методы расчетов, использованные ранее для других регионов, 
приняв нереалистично низкие официальные цифры по возде
лываемым площадям и среднедушевой показателъ потребления 
nищевых продуктов 2,2 ши в год26. Если же вместо этого допу
стить, что в 1750-х гг. площади воздел ываемы х  земель практи-

23. Chao 1977: 23. 
24. Исто•шик цитируется в: Zhang Gang 1985: 99· Показатели соответствующих 

nлощадей по Чжэндину, Сюньде, Гуанпину, Дамину, Ичжу, Чаочжоу, 
Шэньчжоу, Динчжоу и, возможно, Хэцэяшо и самому Баодину из: Liang 
•98о : 401. 

25· Для ознакомления с официальными данными по возделываемы м  nлощадям, 
которые представляются чрезмерно заниженными, и с их приемлемой 
корректировкой см.: Huang 19g5, 325. 

26. Роберт Маркс (Mark . ) 5 199•· 77 , отмеча ющий наличие оценочных nоказателей 
8 диапазоне от 1,74 до 2,62 ши на душу населения, использует примсни-
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чески уже совпадали с показателями 1930-х гг., то nоказатель зе
мель, доступных для выращивания непищевых культур, разрас
тается до неправдоподобного значения 70-90 млн му в зависи
мости от того, какой показатель среднедушевого потребления 
пи щевых продуктов мы применяем - 2,2 или 2,5 ши; в любом 
случае хлопчатник оказывается самой популярной непищевой 
культурой. Соответственно, существуют серьезн ые основания 
полагать, что в 1750 г. Северный Китай выращивал гораздо боль
ше хлопка, чем в 1870 или 1900 г. 

П рочие данные косвенным образом это подтверждают. 
В 1750-1870 гг. население Шаньдуна и Хэбэя выросло на 40%, 
а к 1913 г.- на 8о%, в то время как площади возделываемых зе
мель росли гораздо медленнее. Перкинс высказал предположе
ние, что никакого увеличения площади возделываемых земель 
и вовсе не произошло27• Мне подобное предположение пред
ставляется крайностью: как уже отмечалось в главе 5, я полагаю, 
что в 1800 г. площади лесов в данных провинциях были значи
тельно большими по сравнению с показателями 1930-х гг. При 
этом даже сомнительные официальные показатели за 1750-е гг. 
указывают на почти 4%-ный прирост к 1873 г. и примерно 45% 
ный - к  1930-м гг.; под приростом понимают значительные пло
щади в дополнение к тем, что уже и так возделывались на про
тяжении долгого времени28• В прочих регионах Китая усутуб
ление соотношения количества населения к площадям возделы
ваемых земель компенсировалось значительным ростом уро
жайности, которого удалось достигнуть благодаря более интен
сивному использованию удобрений (как навоза, так и соевого 
жмыха), большему разнообразию выращиваемых культур и воз
растанию трудового вклада на единицу площади (например, по
средством особо тщательной прополки). Однако в Северном 
Китае не выращивались культуры, которые позволяли бы доби
ваться существенного повышения урожайности за счет допол
нительных трудозатрат в той же мере, что и рис; дополнитель
ные объемы удобрений сводились в основном к применению на
воза, поскольку более эффективный соевый жмых был одновре
менно и более дорогостоящим; короткий земледельческий сезон 
делал масштабное увеличение ротации культур невозможн ым. 

тел ьно к Линнаню, бы вшему более благоnолуч ным no сравнен11ю с Север
ным Китаем регионом, nоказатель 2,17. 

27. Perkins 1969: 219. 
28. Huang 1985: 322. 
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Более того, усугубление таких проблем, как заболочивани е  и за
соление почв, в результате изменения в 1853 г. русла Хуанхэ nоч
ти наверняка привело к тому, что в nровинции _Шаньдун на nло
щадях размером в миллионы му уnала урожаиность. Как след
ствие, представляется весьма вероятным, что nлощади земель, 
которые Северному Китаю требовалось выделять для nовыше
ния производства пищевой продукции, росли гораздо быстрее, 
чем общие площади, возделывавшиеся в регионе в nериод меж
ду 1750 и 1870, 1900 и даже 1930 гг.; это, в свою очередь, указыва
ет на то, что в течение данного периода объемы nроизводства 
хлопка в абсолютном выражении значительно снизились.  

Таким образом, представляется весьма вероятным, что объе
мы производства хлопка в Северном Китае существенно уnали, 
точно так же как это могло произойти и в Сычуане, и Шэньси, 
в то время как объемы его производства в долине нижнего тече
ния Янцзы почти не изменились; и лишь в долине среднего те
чения Янцзы и (предположительно) Хэнане - двух менее зна
чимых с точки зрения производства хлопка территория х - его 
объемы увеличились. Принимая во внимание эти региональные 
тенденции, можно сказать, что в 1750 г. общенациональные объ
емы производства хлопка в Китае не уступали п оказателю 
за 1870 г. и уж точно показателю за 1900 г. 

Если мы примем показатель за 1900 г., вычтя хлопок, исполь
зовавшийся в качестве набивки и прочих целей, не требующих 
его прядения, и раздел ив полученные объемы на гораздо мень
шую численность населения в 1750 г. (175-225 млн), то придем 
к среднедушевому показателю, равному примерно 6,2 фунта; ис
пользование показателя за 1870 г. дает нам почти 8,0 фунта 
на человека. Данные показатели значительно в ы ш е  тех, что 
предложены Су и Ву по состоянию на 1840 г. и рассчитаны ис
ходя из nоказателей по ХХ в., что представляется весьма неод
нозначным подходом, поскольку у нас нет единого м нения от

носительно того, что именно происходило с объемами произ
водства и уровнем жизни населения в течение ста лет после 
1840 г.,- повышались они или же снижалась29• Их показатель 
составляет 3,5 фунта из расчета на душу населению (включая 
хлопок, использовавшийся для набивки), в то время как мой 
минимальный оценочный nоказател ь - 7,5 фунта с учетом ис
пользовавшегося для набивки хлопка. При этом разни ца меж-
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ду показателями не должна стать причиной для беспокойства. 
Если я прав, что общие объемы производства хлопка в период 
между 1750 и 1840 гг. изменились незначительно, в то время как 
численность населения удвоилась (Су и Ву испол ьзуют для 
1840 г. показатель 400 млн человек), то их оценочные показате
ли за 1840 г. должны быть примерно вдвое ниже моих показате

лей за 1750 г. Таким образом, мои оценочные показатели за 1750 г. 
представляются вполне приемлемыми, при этом минимальные 
показатели диапазона - более вероятными, чем максимал ьные. 

Как это соотносится с европейскими показателями? По состо

янию на 1800 г. общее потребление хлопчатобумажных, шерстя
ных, шелковых и льняных тканей в Соединенном Королевстве 
(включая Ирландию) составляло примерно 8,7 фунта на душу на
селения30. В 1780-х гг. объемы производства льняной ткани 
во Франции составляли б,g фунта на душу населения при край
не малых объемах производства хлопчатобумажной (0,3 фунта 
на человека)31. Данные по шерстяным тканям существуют лишь 
в виде показателей квадратных ярдов, а не фунтов, и их точный 
перевод в весовые показатели зависит от типа тканей. При этом 
использование достаточно традиционного коэффициента указы
вает на то, что в 1800 г. объемы производства шерстяной ткани 
составляли 1,18 фунта на душу населения32. Таким образом, пред
ставляется вероятным, что во Франции объем ы  текстильного 
производства из расчета на душу населения схожи с нашими мак
симальными показателями по Китаю и примерно на одну треть 
выше минимальных. Самые ранние сведения по Германии, кото
рые мне удалось обнаружить, указывают на гораздо меньшие 
по сравнению с Китаем показатели производства текстиля: 
в 1816 г. производство шерстяных тканей составило в стране все
го 1,1 фунта на душу населения, хлопчатобумажных в 1838 г.

лишь о, б фунта, а льна в 1850 г.- 3,3 фунта, что в сумме не дает 
и 5 фунтов изделий текстильной отрасли на душу населс:ния33• 
Благодаря импорту из Англии общий показатель потребления 

30. Расчеты на основе данных иэ: Dc:anc: and Cole 1962: 51, 185, 196, 202. 
31. Дан в ые из: Mitchell 198o: 30, 448, 478. 
32. Данные: иэ: Markovitch 1976: 459; информация no едюшцам измерения nред· 

ставлена на с. 497· Для nс:рс:вода в фунты " восnользовался nредложенным 

Чао (Chao 1977: 234) nоказатслем веса грубой хлоnчатобумажной ткани 

и эамс:чанис:м Джс:нкинса и Поитинга Qc:nkins and Ponting 1982: 11-12) о том, 

что шерстяная nряжа была в nолтора раза т11жс:лее хлоnчатобумажной 

пряжи той же дли н ы  и толщины. 
33· Данt�ые из: Mitchc:ll t98o: 30, 448, 464, 478. 
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тканей из расчета на душу населения, вне всякого сомнения, был 
выше, и все же вполне вероятно, что в начале XIX в. среднедуше
вой покаэатель по Германии уступал показателю потреблен ия 
тканей, которое могло иметь место в Китае семьюдесятью пятью 
годами ранее. При этом, разумеется, Германия намного опере
жала беднейшие регионы Европы, хотя у меня и нет соответству
ющих данных по Восточной и Южной Европе, относящихся к бо
лее раннему, чем конец XIX в. ,  периоду, в то время как наши по
казатели по Китаю учитывают ситуацию в самых отдаленных 
и бедных районах империи. Следовательно, по сравнен ию с си
туацией в Европе потребление текстильных тканей в Китае в се
редине и конце XVIII в. выгодно отличалось. 
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