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ВТОРОЙ ТОМ «Кембриджской истории капитализ-
ма» повествует о том, как после 1848 года капитализм 
эволюционировал в западноевропейских государ-

ствах и их ответвлениях1 и распространялся в остальные 
части мира. На всем протяжении этого периода, по мере 
того как капитализм преодолевал сопротивление и ино-
гда был вынужден отступать, он непрерывно усложнялся. 
Сегодня, когда глобальный капитализм испытывает мощ-
нейшее напряжение, а экономический рост в мире, по всей 
видимости, замедляется, легко увлечься злободневными 
вопросами современности. И последняя глава настоящего 
тома в самом деле посвящена этим вопросам в отношении 
к будущему. Во введении, однако, мы попробуем устоять 
перед соблазном презентизма и вместо этого обратимся 
к прошлому, чтобы упорядочить наши мысли о настоя-
щем. Ниже мы набросаем общую схему развития капита-
лизма после 1848 года, в которую читатель сможет вписать 
подробности последующих глав.

КАК КАПИТАЛИЗМ СТАНОВИЛСЯ 
ГЛОБАЛЬНЫМ: ОБЩИЙ ПЛАН

Процесс превращения капитализма в глобальную систе-
му шел на двух уровнях, разделить которые можно с по-
мощью аналогии (еще раз она возникнет ближе к концу 
главы). В строгом смысле слова золотой стандарт отно-
сился к внутренним институтам отдельной страны, при-
вязывая ее денежное предложение к золотым резервам. 
В международную систему обменных курсов золотой стан-
дарт превратился только после того, как некоторое коли-
чество стран независимо друг от друга ввели его у себя, 

1. Англ. offshoots,
термин введен 
британским 
историком эко-
номики Энгасом 
Мэддисоном 
(1926–2010). 
Под «ответвле-
ниями» имеются 
в виду Соеди-
ненные Штаты, 
Канада, Австра-
лия и Новая 
Зеландия. — 
Прим. пер.
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разрешив затем свободное обращение золота. Схожим 
образом для превращения капитализма в международную 
экономическую систему требовалось не только появление 
капиталистических институтов во всех странах — участ-
никах этой глобальной системы, экономическое взаимо-
действие по широкому кругу вопросов среди этих стран. 
Если бы социализм преуспел и охватил всю планету, мир, 
несомненно, объединился бы в международную систему — 
но не капиталистическую. Да и сами капиталистические 
страны нередко предпочитали отгородиться от глобаль-
ной экономики. Глобальная капиталистическая система 
предполагает аналогичные институты на  национальном 
уровне и взаимодействие на международном.

До  тех пор пока отдельные нации сохраняют ка-
кой-то контроль над собственной судьбой, маловероят-
но, что капиталистическая система станет поистине гло-
бальной; по крайней мере этого не стоит ждать на нашем 
веку. Тем не менее сегодня говорить о глобальной капи-
талистической системе можно с гораздо бо`льшим осно-
ванием, чем когда-либо раньше в человеческой истории. 
Столь же бесспорно, что переход к нашей системе гло-
бального капитализма XXI   века не  происходил линей-
но — ни на национальном, ни на международном уровне. 
На этом пути то и дело вспыхивали очаги политического 
сопротивления глобализации, а базовые институты сво-
бодного рынка то и дело откатывались назад (см. гл. 12 на-
стоящего тома). Некоторые вспышки такого рода были 
результатом внутриполитических причин — часто они вы-
ражали реакцию на неравномерное распределение дохо-
да, свойственное капитализму (см. гл. 13 и 14). В иных слу-
чаях они были результатом крупных шоков, ударявших 
по международной системе, часть из которых действова-
ла изнутри и вытекала из недостатков капиталистических 
институтов на раннем их этапе развития, а часть, надо по-
лагать, приходила извне. Первая мировая война и Вто-
рая мировая война ярко иллюстрируют второй тип шо-
ков. Однако, как показано ниже, эти столкновения могли 
возникнуть из  характерных особенностей международ-
ной экономической системы начала и середины XX века 
(см. гл. 11). Иные шоки, как указывал Карл Маркс, могли 
стать результатом «нестабильности», внутренне прису-
щей капитализму, — в первую очередь речь идет о Вели-
кой депрессии и случившейся не так давно Великой рецес-
сии. Важнее всего выяснить, какие шаги предпринимали 
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различные страны в ответ на эти глобальные шоки. Так, 
после Великой депрессии и Второй мировой войны неко-
торые страны реформировали свою финансовую систему, 
постепенно вернули свою экономику в орбиту междуна-
родной торговли (хотя и не международного движения 
капитала) и заключили «большую сделку» между трудом, 
капиталом и властью. Именно это произошло в Западной 
Европе, где в четвертьвековой период 1950–1973 годов ра-
зыгрывалось чудо экономического роста. В то же время 
другие страны, в том числе большинство стран Латинской 
Америки, взяли более изоляционистский, антиглобалист-
ский и антирыночный политический курс, перейдя к по-
литике импортозамещающей индустриализации, и отка-
зались от него лишь в 1980-х и 1990-х годах. После того 
как в 1971–1973 годы с фиксированными валютными курса-
ми как основой международной денежной системы было 
навсегда покончено, начался новый виток глобализации 
и капитализм испытал мощный прилив сил. В соответ-
ствии с этой общей канвой событий каждая из следующих 
глав будет рассматривать три исторических этапа: итоги 
промышленной революции в XIX веке, отступление гло-
бального капитализма в середине XX века и постепенное 
возобновление его расширения и углубления после Вто-
рой мировой войны.

Итоги промышленной революции

Так называемый долгий X I X  век во многом прошел 
под знаком промышленной революции. С точки зрения 
развития глобального капитализма наиболее важными 
последствиями были следующие. Во-первых, между бога-
тыми капиталистическими лидерами и бедными докапи-
талистическими последователями наметилась «Великая 
дивергенция» по уровню душевого дохода. В ходе этой 
«Великой дивергенции» баланс военной мощи кардиналь-
ным образом переместился в сторону западных стран, ко-
торые теперь могли властвовать над огромными кусками 
земного шара, используя средства формального и нефор-
мального империализма (см. гл. 10). Империализм способ-
ствовал распространению в мире нескольких правовых си-
стем (см. гл. 5), акционерных обществ и других форм ор-
ганизации компаний (гл. 6 и 7), финансовых институтов, 
а также содействовал международной экономической ин-

KemIstKap_t2.indb   11 28.03.2021   22:17:09



12

К е м б р и д ж с К а я  и с т о р и я  К а п и т а л и з м а .  т о м  2

теграции. Во-вторых, промышленная революция поро-
дила Великую специализацию. Господствующая держа-
ва, Великобритания, изо всех сил стремилась установить 
в международном масштабе систему свободной торговли, 
поскольку главным предметом ее экспорта были товары 
обрабатывающей промышленности, а главным предметом 
импорта — жизненно важное продовольствие, сырье и ма-
териалы из бедной периферии (Findlay and O’Rourke 2007; 
Williamson 2011). В-третьих, новые промышленные, а так-
же сельскохозяйственные технологии начали проникать 
из Великобритании в остальные регионы Северо-Запад-
ной Европы и Соединенные Штаты, а затем, спустя некото-
рое время, глубже в европейскую периферию, в Латинскую 
Америку и Азию (гл. 2, 3 и 4). В-четвертых, новые средства 
транспорта и телеграф укрепили торговые связи и сомкну-
ли рынки товаров в единый глобальный рынок. В-пятых, 
все совершенней становились внутренние денежные рын-
ки, все более мощные волны финансового капитала пере-
катывались из страны в страну, что в итоге образовало все-
мирный рынок капитала (гл. 9). В-шестых, стоимость пас-
сажирских перевозок снизилась, уехавшие на заработки 
в страны с высокой зарплатой могли перечислять домой 
все бóльшие суммы, в регионах-донорах с низкими зарпла-
тами, замкнутый круг бедности был разорван — все это ста-
ло причиной массовой миграции. Благодаря ей родилось 
нечто похожее на общий рынок рабочей силы в Атланти-
ке, степень монолитности которого постепенно возрастала. 
Наконец, вслед за промышленной революцией в странах-
лидерах начала медленно распространяться демократия, 
и в XX веке этот процесс оказал огромное влияние на эко-
номику глобального капитализма.

Капиталистические институты 
на национальном уровне

Из глав, собранных в настоящем томе, больше всего мож-
но узнать о небольшой группе стран, которые к 1848 году 
уже имели относительно развитые капиталистические ин-
ституты. Почти все они располагались в Западной Евро-
пе или  были ответвлениями западноевропейских госу-
дарств, и лишь небольшая их доля относилась к другим 
частям мира. Настоящий том одновременно повествует 
и об углублении и о расширении капиталистических ин-

KemIstKap_t2.indb   12 28.03.2021   22:17:09



13

1 .  В В е д е н и е

ститутов, действовавших на  национальном уровне. Го-
воря об углублении капитализма, мы имеем в виду даль-
нейшее развитие его институтов в  ключевых странах 
в конце XIX века. Например, можно назвать постоянное 
усовершенствование финансовых рынков в таких странах, 
как Великобритания и Соединенные Штаты, или появле-
ние современного акционерного общества в Соединенных 
Штатах вслед за распространением железных дорог и те-
леграфа. Говоря о расширении капитализма, мы имеем 
в виду процесс постоянного пополнения клуба капитали-
стических стран новыми участниками. К примеру, стре-
мительно усваивала капиталистические институты в пе-
риоды Мэйдзи и  Тайсё Япония; то  же самое пытались 
делать в период belle époque (фр. прекрасная эпоха) лати-
ноамериканские страны, вставшие на путь индустриализа-
ции (Мексика, Аргентина и Бразилия). Сюда же относит-
ся и зарождение таких азиатских центров капитализма, 
как Шанхай и Бомбей.

Глобальное взаимодействие

Усиление глобализации в  ходе XIX   века происходило 
под действием нескольких факторов, в первую очередь по-
явления новых видов транспорта и новых технологий пе-
редачи информации, о которых говорилось выше. С дру-
гой стороны, свое влияние эти технологические факторы 
оказали только потому, что для этого существовали бла-
гоприятные геополитические условия. В частности, в За-
падной Европе окончилась эпоха меркантилистского со-
перничества и наступила эпоха британского господства; 
исчезли великие торговые монополии эпохи мерканти-
лизма, уступив место гораздо более свободной конкурен-
ции. В  1815  году был достигнут твердый мир, подарив-
ший целое столетие спокойной международной торговли 
без  разрушительных внутриевропейских конфликтов. 
На мировую арену вышел империализм, навязавший сво-
бодную торговлю не  только официальным колониям 
(в  отличие от  самоуправляемых доминионов, которые, 
как правило, предпочитали устанавливать значительные 
пошлины), но и номинально независимым государствам, 
таким как Китай, Египет, Япония, Сиам и Османская им-
перия — всех их заставили пойти на контакт дипломати-
ей канонерок. Кроме того, Британия развила достаточную 
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военную мускулатуру, чтобы выступить мировым поли-
цейским (идея pax Britannica), точно так же как сегодня 
это делает Америка (pax Americana).

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАПИТАЛИЗМА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ

Первый глобальный век: взлет торговли2

Период от  Наполеоновских войн до  Первой мировой 
войны в сфере мировой торговли характеризовался че-
тырьмя признаками, которых не было ни у одной эпохи 
ни до, ни после, за исключением периода после Второй 
мировой войны. Во-первых, наиболее богатые и быстро-
растущие европейские экономики сняли внешние барье-
ры, упразднив старинную меркантилистскую политику, 
снизив таможенные пошлины и убрав нетарифные огра-
ничения для торговли. За ними последовали и их коло-
нии в Африке и Азии, а также многие другие государства, 
испытавшие на себе дипломатию канонерок. Кроме того, 
большинство стран мира установили связь между своими 
обменными курсами, введя золотой стандарт или присо-
единившись к другим валютным режимам, и тем самым 
сократили курсовой риск. Таким образом, первой важ-
ной причиной торгового подъема явилась либеральная 
торговая и валютная политика. Во-вторых, благодаря от-
крытию паровой тяги мир пережил революцию в разви-
тии транспортных средств, которая также способствовала 
торговле. Как только издержки резко упали, расстояния 
впервые в истории перестали сдерживать торговлю. До-
полнительный стимул революции придало изобретение 
телеграфа, еще одной технической новинки, которая об-
легчала обмены и ослабляла неопределенность относи-
тельно цен на отдаленных рынках. В-третьих, в Европе 
и ее ответвлениях благодаря промышленной революции 
резко возросли темпы экономического роста. В результа-
те начал бурно расти спрос буквально на все виды товаров, 
особенно на сырье для обрабатывающей промышленно-
сти, топливо и деликатесы. В-четвертых, в мире стало го-
раздо спокойней, чем прежде. Частые европейские войны 
прошлого мешали торговле, так как ее участники вводили 
блокаду, реквизировали иностранное имущество, забира-
ли торговые суда для военных нужд — а неопределенность 

2. Материал дан-
ного параграфа 
в основном взят 
из: O’Rourke 
and William-
son 1999; Findlay 
and O’Rour-
ke 2007 и Wil-
liamson 2011.
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на рынках повышалась. XIX век, эпоха pax Britannica, при-
нес мир, располагавший к торговле.

Когда война с  французами была окончена, Брита-
ния, мировой гегемон, приступила к  устранению тор-
говых барьеров. После череды либеральных реформ 
1820-х и  1830-х  годов премьер-министр Роберт Пиль 
в 1846 году принял судьбоносное решение отменить так 
называемые хлебные законы, и Великобритания в одно-
стороннем порядке сняла ограничения. Этот переход 
к фритредерству случился отнюдь не внезапно. В действи-
тельности за тридцать лет было пройдено четыре значи-
мых этапа: с 1815 по 1827 год, когда уровень пошлин в отно-
шении к объему торговли равнялся примерно 70%; с 1828 
по 1841 год, когда он опустился до 50%; с 1842 по 1845 год, 
когда он упал до 19% и, наконец, 1846 год, когда Брита-
ния перешла к свободной торговле. Таким образом, круп-
нейшая европейская экономика открывала свои рынки 
для  всех желающих. За  либеральной Британией после-
довали остальные страны Западной Европы, и  на  всем 
протяжении 1850–1860-х годов средний уровень пошлин 
на континенте опускался благодаря присутствию во вза-
имных соглашениях западноевропейских стран пункта 
о режиме наибольшего благоприятствования.

Обратный процесс начался в конце 1870-х и 1880-х го-
дах, когда из Нового Света и России на европейский ры-
нок стало поступать дешевое зерно — что, вообще говоря, 
не входило в интересы землевладельцев. Ответная реак-
ция в виде повышения пошлин, наступившая в Европе 
в конце XIX века, экспортерам из бедных стран перифе-
рии не нанесла ущерба, потому что их сырье не конкури-
ровало с товарами европейских производителей (за ис-
ключением тростникового сахара, который конкурировал 
со свекольным сахаром). Однако это не помешало мно-
гим странам Восточной Азии и Латинской Америки, вовсе 
не заинтересованным в свободной торговле, осуществить 
еще более крутой разворот. США , доминионы Англии 
и молодые республики Латинской Америки имели самые 
высокие в мире таможенные пошлины, с помощью кото-
рых они защищали свои незрелые отрасли и обеспечивали 
доход казне. Восточная Азия также не проявляла особого 
энтузиазма по поводу свободной торговли, хотя морская 
мощь промышленных лидеров заставила ее подчинить-
ся. Не менее важным для бедной глобальной периферии 
был тот факт, что европейские рынки оставались откры-
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тыми для их экспорта. Вместе с тем связь между экономи-
ками ведущих стран Европы, их ответвлений и колоний 
возросла, так как они скрепили свои валюты посредством 
золотого стандарта и иных валютных союзов. Это усили-
ло фритредерский характер их экономической политики.

Даже по прошествии нескольких десятилетий XIX века 
доставлять товары за  море оставалось слишком доро-
го и громоздким сырьем и материалами на длинные рас-
стояния почти не торговали. То есть основные продукты, 
промежуточные товары для промышленности и топливо 
не перемещались на значительные расстояния хоть сколь-
ко-нибудь регулярно. Несмотря на то что в голодные годы 
хлеб мог доставляться через Атлантику в Европу, посто-
янно в крупных масштабах и на дальние расстояния пе-
ревозили только товары с высокой ценностью в расчете 
на единицу объема: драгоценные металлы, специи, шелк, 
фарфор и  другие предметы потребления для  богатых, 
а также перевозили рабов, а позднее такие колониальные 
товары, как сахар, табак или хлопок, которые в Европе 
произвести было трудно, если вообще возможно. Глубо-
кие изменения произошли в  XIX   веке, когда разверну-
лась революция в сфере морского и наземного транспор-
та. После французских войн в ключевых странах Европы 
начали активно вкладывать капитал в каналы и строи-
тельство портов. После того как в Соединенных Штатах 
в 1825 году завершилось строительство канала Эри, связы-
вавшего реку Гудзон и озеро Эри, стоимость транспорти-
ровки из Буффало в Нью-Йорк сократилась на 85%. Бла-
годаря этим транспортным улучшениям стали исчезать 
региональные преграды для внутренней торговли, и в Со-
единенных Штатах, в Британии, германском Таможен-
ном союзе, а также в других странах на континенте на-
чали складываться единые национальные рынки товаров.

Самое сильное влияние в сфере перевозок в XIX веке 
оказали пароходы. В первой половине столетия они в ос-
новном использовались для судоходства на крупных ре-
ках, Великих озерах, Балтийском, Средиземном море 
и внутренних морях государств. Регулярное пароходное 
сообщение в Атлантике торжественно открыли в 1838 году, 
однако вплоть до 1860 года новый тип судов перевозил 
главным образом высокоценные грузы вроде тех, которые 
сегодня доставляют самолетом, — пассажиров, почту и де-
ликатесы. Еще одним значимым достижением транспор-
та XIX века стали железные дороги. Их сеть во второй по-
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ловине XIX века росла грандиозными темпами, особенно 
в Соединенных Штатах, где этот вид транспорта сыграл 
главную роль в создании поистине национального рынка. 
К 1850-м годам уже из каждого крупного порта северо-во-
стока Европы можно было довольно дешево доставить то-
вар в любой небольшой городок сельской глубинки. За пе-
риод, разделявший 1830-е и 1850-е годы, ставки на фрахт 
через Атлантику упали почти на 55%. В Британии тари-
фы на доставку между Ливерпулем и Лондоном за полве-
ка после 1840 года рухнули примерно на 70%. Кроме того, 
поскольку появление железнодорожного транспорта, ве-
роятно, имело даже большее значение, чем развитие мор-
ских путей сообщения, можно не сомневаться, что общая 
экономия на транспортных расходах была еще сильнее, 
чем указанная цифра.

Революция в транспортной отрасли коснулась не толь-
ко экономики Атлантического региона. Не менее резко та-
рифы на фрахт упали и на маршрутах, в которых значи-
лись порты Черного и Средиземного морей. За тридцать 
лет после 1820 года тарифы на фрахт из Одессы в Англию 
упали на 51%. А после 1870 года сильное влияние железных 
дорог стало чувствоваться и в Евразии: железные дороги 
соединили хлебородную глубинку с Одессой, Черным мо-
рем и тем самым c мировым рынком. То же самое проис-
ходило и с американским Средним Западом и внутренни-
ми районами Латинской Америки.

Во многих частях глобальной периферии железные до-
роги сыграли даже более значимую роль, чем в странах 
центра. Там, где территория дробилась из-за природных 
преград, где не хватало внутренних рек, а до побережья 
было трудно добраться, — в  Аргентине, на  юго-востоке 
Бразилии, в Мексике, Испании, Турции и Индии, — же-
лезные дороги соединяли рынки крайне эффективно. 
Они давали в руки капиталистов отмычку от прежде изо-
лированных внутренних областей периферии, вливая их 
в мировой рынок.

Восточноазиатские тигры, а  за  ними Китай своими 
темпами роста конца XX века задали настолько высокую 
планку «экономического чуда», что на их фоне меркнут 
прошлые эпизоды быстрого роста. Однако по стандартам 
своего времени первое «чудо экономического роста», за-
пущенное промышленной революцией в Западной Евро-
пе и  англоговорящих колониях, было чем-то поистине 
выдающимся: за первое глобальное столетие, завершив-
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шееся в 1913 году, темпы роста поднялись почти в четы-
ре раза. Легко недооценить масштаб изменений, ведь 
даже в наиболее богатых странах большинство населения 
по-прежнему состояло из крестьян, живущих экономиче-
ски самодостаточными хозяйствами, зачастую практиче-
ски оторванными от рынков. Это означает, что темп роста 
экономического «излишка» по сравнению с продуктом, 
необходимым для физического выживания, подскочил, 
скорее всего, намного более, чем в четыре раза. А именно 
рост этого излишка и способствовал продвижению торгов-
ли. Действительно, доля торговли в мировом ВВП в пери-
од с 1820 по 1913 год выросла в восемь раз.

Наконец, многие экспортные товары бедной перифе-
рии требовались для  обрабатывающей промышленно-
сти. Канонический пример такого рода товаров — хло-
пок-сырец, необходимый для текстильного производства. 
Но  можно привести и  другие примеры: медь, пенька, 
джут, каучук, шелк, олово, шерсть, самые разнообразные 
виды древесины. Торговля этими промежуточными това-
рами и продуктами питания, которые мы сегодня называ-
ем обобщенно сырьевыми товарами (commodities), разви-
валась вслед за ростом промышленного выпуска в богатых 
странах центра, который намного опережал темпы роста 
совокупного ВВП. Мировой спрос на сырьевые товары во-
влек периферийные страны в мировую экономику и по-
знакомил их с капиталистическими институтами.

Рост мировой торговли в первое глобальное столетие 
выглядит весьма впечатляюще. В течение первых шести 
десятилетий до 1913 года ее объем рос на 3,8% в год, на-
много опережая темпы роста ВВП. В результате доля тор-
говли в  мировом ВВП  увеличивалась. Из  этого можно 
заключить, что повышение дохода, индустриализация, ре-
волюция в сфере транспортных перевозок, совершенство-
вание средств связи и либерализация экономической по-
литики дополняли и усиливали друг друга. Какой из этих 
факторов был самым важным? Ответ зависит от  того, 
возьмем ли мы за главный показатель степень интегра-
ции рынка, долю торговли в ВВП или сам объем торговли. 
Если мы сосредоточимся на объемах торговли, тогда са-
мую важную роль играл рост дохода, который, в свою оче-
редь, происходил благодаря углублению и расширению 
капитализма. Если же за главный показатель взять долю 
торговли в ВВП и степень интеграции рынка, то наиболь-
шее влияние оказало падение таможенных и транспорт-

KemIstKap_t2.indb   18 28.03.2021   22:17:10



19

1 .  В В е д е н и е

ных преград, которое отчасти было результатом политики 
ведущих капиталистических стран, поощрявших глобали-
зацию.

Первый глобальный век:  
роль массовой миграции3

За несколько десятилетий между приблизительно 1820 го-
дом и серединой XX века в сфере глобальной миграции 
произошли коренные изменения. Изменилась миграци-
онная политика: если раньше оттоку населения препят-
ствовали, стремясь обеспечить страну рекрутами и  де-
шевыми рабочими руками, то теперь в политике настала 
эпоха laissez-faire (фр. невмешательства). Изменились мас-
штабы: такой численности мигрантов, переселяющихся 
на далекие расстояния, мир до 1848 года не видывал. Из-
менился состав людских потоков. Если раньше мигранты 
перемещались в основном как законтрактованные рабо-
чие и по принуждению, то теперь они действовали без ка-
кой-либо помощи и добровольно. Если в прежние времена 
добровольно уезжали в основном семьи и отнюдь не бед-
ные, то теперь чаще стали ехать в одиночку и бедняков 
стало гораздо больше. И если до этого возвратная мигра-
ция встречалась очень редко, то теперь она превращалась 
во все более обыденное явление.

Каким образом и когда число иностранцев среди насе-
ления европейских заморских колоний, в частности в Се-
верной Америке, поднялось до  значительного уровня? 
В первые три десятилетия после 1846 года из Европы каж-
дый год уезжало в среднем 300 тысяч человек. В следую-
щие два десятилетия эта цифра возросла вдвое, а в нача-
ле нового столетия она перевалила за миллион человек 
в год. Состав стран-доноров тоже кардинальным образом 
изменился. В первой половине столетия наибольший по-
ток отправлялся с Британских островов, на втором месте 
находилась Германия. В середине века к этому потоку ми-
грации примкнули переселенцы из Скандинавии и дру-
гих стран Северо-Западной Европы. В 1880-е годы их при-
меру последовали жители Южной и Восточной Европы. 
На долю именно этих стран приходилась основная масса 
возросшего числа эмигрантов в конце XIX века. Первы-
ми свои места покинули итальянцы и жители некоторых 
областей Австро-Венгрии, но начиная с 1890-х годов в их 

3. Материал 
настоящей гла-
вы основан на: 
Hatton and Wil-
liamson 2008: 
ch. 2.
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ряды активно влились жители Польши, Российской импе-
рии, Балканских стран, Испании и Португалии.

Подавляющее большинство европейских переселен-
цев стремились в Соединенные Штаты, хотя крупные по-
токи в 1880-е годы также направлялись в Южную Амери-
ку, в особенности в Аргентину и Бразилию и с началом 
XX века — в Канаду. Не глубокий, но непересыхающий ру-
чей связывал Великобританию с Австралией, Новой Зе-
ландией и Южной Африкой. И все же на первом месте 
стояли Соединенные Штаты. С  1846 по  1850  год — эпо-
ха Великого голода в Ирландии — США  приютили 81% 
от всего притока людей на оба американских континента. 
В 1906–1910 годы, на которые пришелся предвоенный пик 
миграции, в США прибывало 64% всех мигрантов, приста-
вавших к берегам Нового Света. В тот период конкурен-
цию США могла составить только Аргентина.

Миграция шла и между европейскими государствами. 
Самый ранний пример — переселение ирландцев в Бри-
танию в 1781–1851 годы, по итогам которого до 10% всех 
жителей британских городов имели ирландское происхо-
ждение. Вторым примером служит переселение итальян-
цев: в 1890-е годы более половины всех итальянских эми-
грантов направлялись в другие страны Европы, в первую 
очередь во Францию и Германию. Третий пример — это 
отток населения из Восточной Европы в Германию, кото-
рый в недавнее время возобновился. Цифры, о которых 
шла речь выше, касаются почти исключительно валовой, 
а не чистой миграции. Большую часть XIX   века разни-
ца между этими показателями была незначительной, по-
скольку возвратная миграция обходилась слишком доро-
го. Однако постепенно ее роль возрастала. Так, по оценкам 
государственных органов США , за 1890–1914 годы возврат-
ная миграция поднялась до 30% от общего притока насе-
ления, а в десятилетие перед Первой мировой войной ее 
доля стала еще выше (Bandiera, Rasul, and Viarengo 2012). 
В 1857–1924 годы возвратная миграция из Аргентины со-
ставляла 47% от  валового притока населения в  страну. 
Высокая доля возвратной миграции указывала на усили-
вающуюся тенденцию к временным, часто сезонным, пере-
ездам. И это касалось не только европейской эмиграции, 
но и перемещения людей внутри Европы.

Поскольку для крупных стран отток и приток мигран-
тов выше, чем для мелких, чтобы оценить влияние мигра-
ции на рынок труда нужно привести показатели к неко-
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ему единому знаменателю. Иначе говоря, нужно соотнес-
ти отток с численностью людей в стране-доноре, а приток 
с численностью людей в стране-реципиенте. Самый про-
стой выход — разделить миграционные притоки и оттоки 
на величину населения и рабочей силы в стране-доноре 
и стране-реципиенте. Коэффициент выбытия более 50 че-
ловек на тысячу населения за десятилетие был характе-
рен для Великобритании, Ирландии и Норвегии весь ко-
нец XIX  века. К концу столетия этого уровня достигли 
Италия, Португалия и Испания. Отток из Швеции и Фин-
ляндии лишь в одно десятилетие достигал 50 на тысячу 
населения, но и уровень в 10–50 на тысячу населения, на-
блюдавшийся в остальные десятилетия, по современным 
меркам очень велик.

Коэффициент прибытия в Новом Свете был даже выше, 
чем коэффициент выбытия в Европе, — это арифметиче-
ское следствие того факта, что население в странах-доно-
рах с избытком рабочей силы было намного выше населе-
ния в странах-реципиентах с ее недостатком. Во всех ча-
стях мира перед Первой мировой войной миграционные 
коэффициенты достигали большой величины, и это долж-
но было оказать существенное экономическое влияние 
на рынок труда в регионах-донорах и регионах-реципи-
ентах. Тем более это верно, если учесть то обстоятельство, 
что в миграции действовал механизм самоотбора — в ней 
участвовали те, кто мог извлечь из переселения наиболь-
шую выгоду, а именно молодые мужчины трудоспособ-
ного возраста. Это означает, что степень участия в рабо-
чей силе у мигрантов была намного выше, чем у населения 
стран отъезда, равно как и у населения стран прибытия. 
Отсюда следует, что коэффициенты трудовой миграции 
были даже выше, чем и без того высокие коэффициенты 
миграции населения.

Конечно, не все сведения о мигрантах попадали в офи-
циальную статистику. Но  эту проблему можно обойти, 
если в данных о переписи населения взять долю населе-
ния, родившегося за  рубежом. Непосредственно перед 
Первой мировой войной наиболее высокая доля населе-
ния, родившегося за границей, была у Аргентины и Новой 
Зеландии (около 30%), тогда как в крупнейшей «мигрант-
ской» экономике, Соединенных Штатах, она составляла 
около 15%. Сегодня эти коэффициенты значительно ниже.

Движение населения из регионов периферии с избыт-
ком рабочих рук в районы с дефицитом трудовых ресур-
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сов нередко было сопоставимо с  масштабами массовой 
миграции из Европы. Около 50 миллионов человек пе-
реселилось из  богатой рабочей силой Индии и  Южно-
го Китая в такие регионы, как Бирма, Цейлон, Юго-Во-
сточная Азия, острова Индийского океана, Восточная 
Африка, Южная Африка, острова Тихого океана, Квинс-
ленд, Маньчжурия, страны Карибского бассейна и Юж-
ная Америка. Эти мигранты удовлетворяли растущий 
спрос на рабочие руки на тропических плантациях и по-
местьях, занимавшихся выработкой сырья. Помимо это-
го, они работали в портах, на складах и фабриках, вовле-
ченных во внешнюю торговлю. Большинство мигрантов 
являлось законтрактованными рабочими: за них уплати-
ли расходы за пересечение океана и они были обязаны от-
работать по контракту твердое количество лет. Такая фор-
ма найма была востребована у выходцев из очень бедных 
семей в Индии и Китае, которым родственники не мог-
ли оплатить транспортные расходы. В этом отношении 
система контрактов очень походила на систему долгово-
го рабства (Indentured servitude), действовавшую в Новом 
Свете в XVIII веке.

Почему перед  Первой мировой войной произошел 
мощный всплеск миграции? Во-первых, выросла чис-
ленность населения, потенциально готового уехать: де-
мографический переход в Европе привел к падению дет-
ской смертности и, с задержкой в 15–20 лет, — к росту доли 
молодого трудоспособного населения. Поскольку моло-
дежь всегда наиболее мобильна, эти демографические из-
менения стимулировали европейскую миграцию — то же 
произошло со странами Третьего мира после 1950-х го-
дов. Но действовали и другие, более конкретные, силы. 
Большинство мигрантов бежало от бедности, полагаясь 
при этом на помощь своей семьи, тогда как государство 
им не помогало, но и не мешало: проводя параллели с се-
годняшним днем, можно сказать, что система разрешений 
на  работу отсутствовала. По  мере развития транспорта 
и  средств связи издержки и  неопределенность, сопря-
женные с  миграцией, снижались и  возможность уехать 
за море появлялась у все большей доли европейских бед-
няков, которым переезд сулил в то же время наибольшие 
выгоды. Быть может, свой вклад в грандиозную мигра-
цию 1840-х годов внесли голод и революции, однако имен-
но фундаментальные экономические и демографические 
силы на рынке труда поднимали все новые и все более 
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крупные людские волны. Среди этих фундаментальных 
факторов следует выделить следующие: демографиче-
ский бум в странах-донорах, который постоянно попол-
нял резервуар молодежи, наиболее склонной к переезду; 
складывание современной модели экономического ро-
ста в странах-донорах, которая повышала реальные дохо-
ды населения, предоставляя все большему числу семейств 
средства для переезда; растущая помощь со стороны тех, 
кто уже перебрался за океан и пересылал домой деньги, 
покупал билеты и мог дать совет относительно местного 
рынка труда потенциальным эмигрантам. Но, что самое 
важное, въезд в страны-реципиенты оставался свободным.

Первый глобальный век:  
роль рынков финансового капитала4

В конце XIX века резко возрос уровень интеграции рын-
ков капитала и чрезвычайно усилилось международное 
движение денег. Несомненно, самым крупным экспорте-
ром капитала за рубеж в тот период была Великобритания: 
если в 1870 году за рубежом было вложено 17% богатства 
британцев, то к 1913 году эта доля возросла до 33%; при-
том в процентном соотношении к объему британских сбе-
режений величина иностранных инвестиций была очень 
высока. На своем пике она составляла более 40 или даже 
50% от совокупных сбережений Британии (Edelstein 1982; 
O’Rourke and Williamson 1999). Хотя львиная доля займов 
приходилась на территории империи (42% в период c 1870 
по 1913 год), с течением времени эта доля медленно сни-
жалась, тогда как доля инвестиций, поступавших в Соеди-
ненные Штаты и Латинскую Америку, повысилась до 38% 
(Stone 1999). Британский капитал в первую очередь тянул-
ся к богатым земельным и иным природным ресурсам. 
В условиях, когда население Британии стремительно рос-
ло и становилось все более зажиточным, возрастала цен-
ность земли как эластичного источника продовольствия. 
Чтобы использовать этот потенциал, требовались обшир-
ные инвестиции в транспортную и иную инфраструкту-
ру, жилье и различные объекты коммунального хозяйства. 
Предоставлением этих инвестиций и занялся британский 
капитал: на долю госструктур и железнодорожных компа-
ний приходилось соответственно 40 и 30% от всех британ-
ских инвестиций за рубежом.

4. Материал 
данного пара-
графа взят 
из O’Rourke 
and Williamson 
1999.
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В больших объемах экспортировали капитал и другие 
европейские страны, в первую очередь Франция и Гер-
мания, которые на пике отправляли за рубеж около од-
ной пятой своих внутренних сбережений. По  сравне-
нию с Британией они больше инвестировали в Европу, 
но при этом также избирали страны с обильными земель-
ными ресурсами, которым требовались большие вложения 
в инфраструктуру — например, Турцию и Россию. В этот 
период зависимость стран — импортеров капитала от ино-
странных денег часто достигала чрезвычайной степени: 
в 1913 году иностранцы владели почти половиной всего ос-
новного капитала Аргентины и одной пятой капитала Ав-
стралии (Taylor 1992).

Что вызвало столь громадные передвижения капита-
ла? Сторонники одной из традиций утверждали, что эти 
потоки отражают не высокую степень рыночной интегра-
ции, а перекосы в финансовой системе Британии. Соглас-
но данной точке зрения, лондонский Сити действовал 
в  ущерб национальной промышленности, предпочитая 
финансировать зарубежных заемщиков. Но  эмпириче-
ские данные не подтвердили эту гипотезу. Во время бума 
иностранных инвестиций доходность за рубежом превы-
шала доходность на внутреннем рынке, а во время спа-
да наблюдалось обратное соотношение (Edelstein 1976). 
В среднем доходность за рубежом превышала доходность 
внутри экономики, поэтому никаких иррациональных пе-
рекосов не было.

Следовательно, высокий и все возрастающий вывоз ка-
питала из Британии мог быть вызван несколькими при-
чинами: интеграция рынка капитала, которая вела к эко-
номии издержек на перемещение денег между странами; 
рост спроса на  импортный капитал за  рубежом, что, 
в  свою очередь, могло быть обусловлено ростом спро-
са на  инвестиции либо сокращением сбережений; рост 
предложения британского капитала, доступного для экс-
порта, что могло быть вызвано накоплением финансовых 
средств в Британии либо сокращением в ней инвестици-
онного спроса. У каждого из этих пяти возможных объяс-
нений находились свои сторонники5. Бурный рост спроса 
на инвестиции в Новом Свете, границы которого постоян-
но расширялись, — самое очевидное объяснение экспорта 
капитала из Британии, тем более что список направлений 
инвестиций британцев эту версию подтверждает. Одна-
ко предъявлять спрос на  иностранный капитал Новый 

5. Очень схожие 
тезисы выдвига-
лись относи-
тельно источни-
ков глобальных 
дисбалансов 
в 2000-е годы.
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