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От автора

 
Эта книга – учебник. В ней обобщено содержание учебного курса, прочитанного в 2014

году на факультете свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета (Россия). Курс назывался «Британская политэкономия» и  был посвящен Адаму
Смиту и его ближайшим последователям в Британии.

Выражаю огромную благодарность студентам, посещавшим этот курс. Благодарю и
сотрудников факультета с кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитар-
ных наук. Они великодушно проголосовали за то, чтобы я стал их коллегой, и одобрили и под-
держали идею публикации этих лекций. Доктор филологических наук Ирина Бурова внесла в
рукопись много ценных поправок и отредактировала ее русский перевод, выполненный канди-
датом искусствоведения Татьяной Швец. Ричард А. С. Холл ознакомился с рукописью и выска-
зал много мудрых предложений. Доктор философии С. Дж. Полихрониу, научный сотрудник и
член администрации Экономического института Леви в Бард-колледже, Аннадейл-на-Гудзоне,
прочел два черновых варианта рукописи и рекомендовал ее к опубликованию. Данила Расков
поручил мне читать этот курс, а впоследствии горячо поддержал идею публикации лекций. Я
признателен всем. Однако за все ошибки, допущенные в этой книге, несу ответственность я
один.
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Введение

 
Все студенты-экономисты обязаны ознакомиться с двумя трудами Адама Смита, и сту-

денты, записавшиеся на мой курс, знакомятся с этими двумя важнейшими книгами. Первая
из них называется «Теория нравственных чувств» (1759), вторая – «Исследование о природе и
причинах богатства народов» (кратко именуемая «Богатство народов») (1776). А. Смит (1723–
1790) преподавал моральную философию в университете Глазго, Шотландия.

Если будете посещать лекции моего курса, вы ознакомитесь с «Богатством народов»
только к концу курса. Для начала вам предстоит прочесть «Теорию нравственных чувств»,
затем некоторые новейшие труды по кризису неолиберализма в XXI веке. В середине курса
вы будете изучать процесс осмысления экономики (и как набора политических установок, и
как предмета академических теорий) авторами конца XVIII – начала XIX в., уже после смерти
А. Смита. В этой части курса студенты обращаются к работам Уильяма Годвина (1756–1836),
Иеремии Бентама (1748–1832), Томаса Мальтуса (1766–1834), Дэвида Рикардо (1772–1823) и
др. Здесь же мы уделим внимание двум показательным академическим комментариям к трудам
Смита, один из которых был составлен Этолом Фицгиббонсом, а второй – Эммой Ротшильд.
В первой работе показано, что Смит находился под влиянием идей древнегреческих стоиков,
во второй подчеркивается влияние, которое на него оказали идеи, пришедшие из Франции.
Студентам также придется обратить внимание на эссе родственника и близкого друга Смита,
шотландского философа Дэвида Юма (1711–1776). Часто для описания экономических тео-
рий свободы торговли используется французское выражение laissez-faire (оставьте в покое, не
вмешивайтесь), и похоже, что в английский язык это французское выражение было введено
Юмом. И Юм, и Смит любили Францию и прочли труды многих французских философов.
Особую симпатию вызывал у Смита маркиз де Кондорсе (1743–1794).

Вы должны заранее приготовиться к тому, что в этом курсе критически анализируются
две распространенных точки зрения. Во-первых, мы бросим критический взгляд на представ-
ление неолиберальных экономистов об Адаме Смите. С их точки зрения, капитализм эпохи
свободного предпринимательства возник одновременно с англоязычной демократией, а Смит
являлся духовным отцом свободы торговли. Дело обстоит намного сложнее. Во-вторых, в курсе
критике подвергается также и более распространенное суждение о том, что Смит стоит у исто-
ков классической экономики, что Мальтус и Рикардо были авторами классических трудов
по экономике и что эти работы к настоящему времени устарели, а высказанные там взгляды
взгляды были вытеснены идеями УС.Джевонса (1835–1882), Леона Вальраса (1834–1910) и
многих других, дополнивших экономику математикой и понятием предельной полезности.
Хотя в целом эта вторая точка зрения правильна, все же она нуждается в некоторых дополне-
ниях и уточнениях, касающихся отдельных деталей.

Эти подходы в данном курсе будут анализироваться с трех точек зрения.
Во-первых, мы приложим к экономике методы, которыми в настоящее время пользуются

многие историки науки. Согласно этим методам, британская наука XVII и XVIII столетий –
тогда ее называли натурфилософией – не представляла собой процесса постепенного накопле-
ния истин о природе, а являлась созданием человека. Историк Лоррэн Дастон указывает на это
в своей опубликованной в 1988 году книге о классической вероятности в эпоху Просвещения,
и то же самое сделал Стивен Шейпин в своих многочисленных публикациях по истории науки.
Поэтому мы повторим многое из этого применительно к политической экономии XVIII века.
Нам необходимо понять идеи Адама Смита в их исходном социальном контексте. Смит и его
последователи создали или утвердили новые понятия, например, о труде и капитале, но они
сделали это в контексте современной им моральной философии.
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Во-вторых, мы возьмемся утверждать, что классическая экономическая теория не была
целостной. Если подумать, то это очевидно. Мы определим различия, существовавшие между
Смитом, Мальтусом и Рикардо, например, в их отношении к математике. Смитовская версия
классической теории обходилась почти без математики, но это не являлось ее недостатком.
Лучше обходиться без математики, чем делать математические ошибки. Бентам, Мальтус и
Рикардо пользовались математикой больше, чем Смит, но это ни к чему не привело. Они опи-
рались на древнегреческую высшую математику и не использовали современные методы, такие
как математическая вероятность. Джевонс, Вальрас и другие экономисты более позднего вре-
мени применяли современную математику и добились немалых результатов, но даже при таком
подходе экономика не стала полностью прогностической наукой, да и сейчас она не достигла
этого статуса.

В-третьих, курс поможет вам осознать, что некоторые исследователи стремятся разо-
брать на части «Богатство народов» и приспособить отдельные его фрагменты к современной
политике. Мы же будем доказывать, что ранний критицизм, которому Смит подверг алчность,
может послужить компенсацией акцента, впоследствии сделанного им на естественную, или
нерегулируемую, свободу рынков и личный интерес. Критику личного интереса можно найти
в «Теории нравственных чувств». Смит любил эту книгу больше других своих сочинений и в
конце жизни занялся ее переработкой, бросив в огонь наброски других задуманных им сочине-
ний. Мы будем говорить о том, что излагаемое в этой книге понятие о нравственных чувствах
основывалось на утилитаристской философии, ввиду чего содержащаяся в ней критика алчно-
сти отражала утилитаристские представления о сострадании и человеколюбии. Эти представ-
ления, в свою очередь, соответствовали пониманию социабельности и морального долга, кото-
рое в XVIII веке определялось социальной принадлежностью и статусом. Мы будем изучать
«Богатство народов» именно в таком ключе.

Таким образом, в настоящее время наследие Смита напоминает палимпсест. Возможно,
это слово вам незнакомо. Палимпсест – это папирус, на котором были написаны два текста,
один поверх другого. Первый соскоблили, чтобы поверх него можно было написать новый.
Историки культуры часто пользуются словом палимпсест. Например, можно было бы сказать,
что советская власть пыталась стереть и переписать заново предшествующую русскую куль-
туру, но затем, после распада СССР, сам советский текст оказался стертым, и из-под него про-
ступила прежняя русская культура. Нечто подобное в настоящее время происходит с насле-
дием Смита. Последующие экономисты записали стандартную точку зрения поверх его теорий,
делая акцент только на том, что у Смита предвещает его позднейшую теорию, изложенную в
«Богатстве народов». В рамках этого курса мы попытаемся восстановить подлинную систему
Смита как целое, включающее в себя его моральную философию с присущим ей ранним кри-
тицизмом алчности и утилитаризмом. Мы будем говорить о том, что эти базовые элементы в
оригинальной моральной теории Смита представляли собой один из ключевых контекстов для
его последующих теорий относительно рынков и политики государства.
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Лекция I
Алчность

 
Наши занятия проходят на английском языке. Сейчас мы будем читать «Теорию нрав-

ственных чувств» и воспользуемся ею, чтобы познакомиться с Адамом Смитом, а затем, в
конце курса, мы прочтем «Исследование о природе и причинах богатства народов». Вы усо-
вершенствуете владение английским языком, читая знаменитые книги Смита в подлиннике, –
а наряду с этим вы можете прочесть их в русском переводе, равно как, при желании, и лекции
этого курса.

Сейчас мы сосредоточимся на Главе I Части IV «Теории нравственных чувств». Этот
немного неясный фрагмент из нее впоследствии стал, наверное, самым известным текстом за
всю историю политэкономии. В этом отрывке говорится о невидимой руке. Там сказано следу-
ющее:

Земля почти всегда питает все то население, которое обрабатывает ее.
Одни богатые избирают из общей массы то, что наиболее драгоценно или
редко. В сущности, они потребляют не более, чем бедные. Несмотря на
свою алчность и на свой эгоизм, несмотря на то, что они преследуют только
личные выгоды, несмотря на то, что они стараются удовлетворить только
свои пустые и ненасытные желания, используя для этого труд тысяч, тем не
менее они разделяют с последним бедняком плоды работ, производимых по их
приказанию. По-видимому, какая-то невидимая рука заставляет их принимать
участие в таком же распределении предметов, необходимых для жизни,
какое существовало бы, если бы земля была распределена поровну между
всеми населяющими ее людьми. Таким образом, без всякого преднамеренного
желания и вовсе того не подозревая, богатый служит общественным интересам
и умножению человеческого рода [Смит А. Теория нравственных чувств. М.:
Республика, 1997. С. 185].

Давайте проанализируем этот знаменитый отрывок о невидимой руке с трех точек зрения.
Во-первых, посмотрим, о чем на самом деле говорится в этом отрывке. Во-вторых, рассмотрим
этот отрывок в контексте той главы, из которой он взят. В ходе сегодняшнего занятия мы будем
рассматривать эти два аспекта. На следующем занятии займемся современным экономическим
кризисом. А затем, через занятие, мы обратимся к нашей третьей точке зрения, связанной с
невидимой рукой, про которую писал Смит, поместив это понятие в широкий контекст британ-
ской философии утилитаризма.

Вот о чем на самом деле говорится в вышеприведенном фрагменте. В нем идет речь об
алчности.

Смиту было прекрасно известно, что христианские моралисты осуждали алчность. Они
считали, что бедность является непременным условием праведного поведения. Так, знамени-
тый фрагмент из десятой главы Евангелия от Марка гласит:

23.  И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: как трудно
имеющим богатство войти в Царствие Божие! 24. Ученики ужаснулись от
слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно надеющимся
на богатство войти в Царствие Божие! 25. Удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. 26. Они же
чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: кто же может спастись? 27.
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Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, ибо
все возможно Богу.

Обратите внимание на высокий уровень требований. Апостолы должны были отдать все.
Все. В пятой главе «Деяний святых апостолов», пятой книги Нового Завета, Св. Лука (если
только, как полагают многие, он являлся автором «Деяний») поведал историю Анании и Сап-
фиры. В этой истории решительно осуждалась алчность. Анания и Сапфира были членами
новой христианской общины, и их принудили продать все, что у них было, и отдать вырученное
на нужды общины. Анания и Сапфира продали свое имущество, но утаили часть вырученных
за него денег и за это пали бездыханными. Св. Петр сказал, что смерть поразила их за то, что
они обманули Господа.

Смит также полагал, что алчность – это зло, но он считал, что алчность можно обуз-
дать естественным путем, и тогда она не будет причинять вред обществу. Он и все его
читатели-современники знали, что в отличие от Евангелия многие древние языческие фило-
софы-моралисты, также осуждая алчность, полагали при этом, что богатство является обяза-
тельным состоянием для совершения доброго дела или его предварительным условием. Эти
древние философы считали, что человек не мог поступать правильно, если он был рабом,
бедняком или бездомным. По мнению этих философов, храбрыми, великодушными или щед-
рыми могли быть только свободные люди, а для того, чтобы демонстрировать эти качества,
свободным людям необходимо было иметь хоть какой-то достаток. Поскольку древние фило-
софы-моралисты полагали, что состоятельный человек зачастую приносит пользу обществу,
современные Смиту читатели могли решить, что все это говорилось в защиту богатства, а не
жадности. Английский поэт-католик Хилэр

Беллок (1870–1953) выразил эту точку зрения в следующих поэтических строках:

Лорд Финчли починить проводку сам решил —
Собственноручно – но… его убило током.
Свою судьбу, мой друг, он сам и заслужил…

Уж коль ты наделён таким богатством был,
Дай мастеру за труд – чтоб жизнь не вышла боком

[Belloc Hilaire. Selected Cautionary Verses. Penguin Books, 1964].
Сравните это стихотворение Беллока с точкой зрения Аристотеля (483 до н. э. – 322 до

н. э.). Аристотель был крупнейшим философом-моралистом; учеником возможно самого зна-
менитого из античных философов – Платона (ок. 428–348 до н. э.); наставником Александра
Македонского (356 до н. э. – 323 до н. э.). Александр осыпал Аристотеля милостями и мно-
жеством великолепных даров. Аристотель полагал, что щедрость является надлежащим фак-
тором сдерживания алчности. Таким образом, в случае состоятельных людей щедрость явля-
лась причиной благих поступков. Если в частной жизни обычного человека умеренность была
признаком хорошего вкуса, то она не подобала ни правителям, ни очень состоятельным лицам.
Они должны были проявлять либерализм и щедрость, распоряжаясь своим богатством и при-
нося пользу обществу деяниями, направленными на общее благо. Им следовало возводить зда-
ния и выделять средства на празднование религиозных праздников и проведение спортивных
соревнований. А в военные времена они также должны были лично служить государству. Им
не требовалось проявлять умеренность, напротив, они должны были поражать. Своим велико-
лепием богатые демонстрировали и мужество, и справедливость. Они были либеральны; они
были щедры; они совершали добрые дела.
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