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«Один человек вообразил и изложил «Таблицу», которая представляет наглядно источ-

ник, ход и результаты обращения, — и сделал из этого ядро и базу экономической науки 

и компас для управления государством. Другой развил плоды древа жизни и представил 

их людям и пригласил их продолжать его в следующем отношении: чтобы они... по-

пробовали объяснить ее (таблицу) по-своему. Третий таким образом смеет сделать эту 

попытку; он подготовлен работой своих предшественников, он завладел их работами, 

он присоединил к этому свои собственные исследования, и из всего вместе взятого он 

сделал новое объяснение, — не руководимый вовсе честолюбием, но из уважения к 

этому бессмертному труду и чувствуя свой долг перед современниками» (Цит. по: Эй-
дельнант 1927. С. 146).

 Работу Кантильона знали и ценили также Тюрго и Кондильяк — виднейшие социальные мыслители своего 

времени.

 Еще одним свидетельством интереса к идеям Кантильона и одновременно каналом их распространения 

служили сочинения плагиаторов, из которых самым известным был Малахия Постлтуэейт. Под его име-

нем вышел популярный в свое время «Универсальный коммерческий словарь», ключевые статьи которого  
(о труде, обращении, бартере, деньгах, монете, наличности, проценте, банках, торговом балансе, рудниках) 

полностью или в значительной мере воспроизводили тексты Кантильона (см.: Van den Berg, 2012).





 Вот типичный пример такого пассажа из 9-й главы первой части: «Конечно, государству было бы очень 

выгодно научить своих подданных производить товары, обычно ввозимые из-за границы, но на данном этапе 

анализа я рассматриваю государство только относительно самого себя». (Cantillon, 1931 [1755]. Р. 25). 



«Если португальский король строго, под угрозой не только конфискации, но и лише-

ния жизни, запретит вывозить из государства золото и серебро в любом виде, то страх 

перед запретом прежде всего воспрепятствует банкирам вообще участвовать в урегу-

лировании торгового баланса... Английские торговцы, не получая из Лиссабона своей 

выручки, перестанут поставлять туда суконные изделия, сукно чрезвычайно подо-

рожает ... Чтобы приобрести сукно, португальская знать и другие... будут предлагать 

двойную цену, но поскольку и для таких покупок нужно вывозить деньги за границу, 

возросшая цена на сукно станет прибылью для тех, кто будет вывозить золото или 

серебро за пределы королевства, невзирая на запрет. Это побудит многих евреев, как 



и других, доставлять золото и серебро на английские суда, находящиеся в лиссабон-

ском порту, пусть даже с риском для жизни. Поначалу они будут получать 100 или 50 

процентов за такие услуги... Постепенно, благодаря успешной практике, эти посред-

ники привыкнут действовать таким образом, и в дальнейшем будут доставлять деньги 

на английские суда за цену в 2 или 1 процент» (Cantillon, 1931 [1755]. Р. 265–267).

ó

«Если вельможе или земельному собственнику... вздумается значительно изменить об-

раз жизни, например, если он сократит число домашних слуг и увеличит число лоша-

дей, тогда не только слуги будут вынуждены покинуть данное поместье, но и соответ-

ствующее количество ремесленников и земледельцев, которые их обеспечивали своими 

продуктами. Земли, прежде предназначенные для содержания этих людей, будут от-

ведены под травы для новых лошадей, а если этому примеру последуют все собствен-

ники земли в государстве, то это вскоре приведет к увеличению поголовья лошадей и 

сокращению числа людей» (Ibid. Р. 63).

«Пример государя, которому следует его двор, обычно способен определить склонно-

сти и вкусы остальных земельных собственников, а пример последних естественным 

образом влияет на все низшие сословия. Так что не приходится сомневаться, что госу-

дарь своим собственным примером и без всякого принуждения может придать труду 

своих подданных такой оборот, какой пожелает» (Ibid. P. 93).



«Купцы будут первыми, кто сможет обогатиться, затем свою долю получит судейское 

сословие, государь и откупщики будут получать с расходов тех и других, раздавая ми-

лости по своей прихоти. Когда же в данном государстве появится избыток денег, свое 

возьмет роскошь, и государство придет в упадок» (Ibid. P. 193). 

«Когда государство усиливается благодаря торговле, и обилие денег ведет к чрезмерно-

му удорожанию земли и труда, государь или законодатель должны, как представляется, 

изымать часть денег, хранить их для непредвиденных случаев и стараться замедлить их 

обращение всеми средствами, кроме принуждения и злонамеренности. И все это ради 

того, чтобы избежать чрезмерной дороговизны своих товаров и отрицательных послед-

ствий привычки к роскоши.

Так как непросто установить, когда все это нужно делать, и когда именно обилие де-

нег становится избыточным и перестает служит благу государства и сохранению его 

преимуществ, то государи и главы республик, не очень склонные разбираться в подоб-

ных вопросах, видят лишь те возможности, которые обильные государственные доходы 

создают для усиления власти и нападок на другие государства под самыми пустыми 

предлогами» (Ibid. P. 185).



 «…В хорошо организованных обществах рыночные цены на товары, потребляемые более или менее посто-

янно и единообразно, резко не отличаются от их внутренней ценности» (Ibid. Р. 31).



« …Банк в сговоре с министром всегда может, по воле этого министра и действуя с 

осторожностью, поднять и поддерживать курс государственных ценных бумаг на высо-

ком уровне, снижая норму процента в данном государстве, и таким образом освободить 

государство от его долгов. Однако подобные ухищрения, открывающие дорогу к соз-

данию немалых состояний, редко применяются в интересах одного лишь государства; 

участники таких операций зачастую оказываются коррумпированными. Излишние бан-

ковские билеты, выпускаемые и распространяемые в подобных случаях, не нарушают 

денежного обращения, поскольку, обслуживая покупки и продажи ценных бумаг, они 

не используются для семейных расходов и не обмениваются на наличные деньги. Но 

если какие-либо страхи или непредвиденные обстоятельства заставят держателей цен-

ных бумаг потребовать у банка их деньги, то бомба разорвется и станет ясно, что такие 

операции опасны» (Ibid. C. 323).
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Университета, штат Орегон, США, профессор-исследователь Института экономических исследований  

(г. Галле, ФРГ).

 Статья дана в авторской редакции (с сокращениями).

 Автор выражает признательность А. Данлопу (A. Dunlap) за его помощь в разработке идей, представленных 

в данном исследовании.

 В данном исследовании термины «методология» и «подход» заменяют друг друга. В моем понимании «мето-

дология» говорит о большей конкретике, тогда как «подход» можно понимать в более общем смысле.



 «Инаугурационная диссертация» Иммануила Канта De Mundi Sensibilis atque Intelligibilis Forma et Principiis 
появилась в 1770 г. на латинском языке, а впоследствии вышла на языке его матери — немецком, как Von 

der Form der Sinnens und Verstandeswelt und ihren Grunden [относительно латинских и немецких текстов см.  

(Kant, 1959)]. В данном исследовании в основном использован английский перевод 1929 г. Джона Хэндисайда 

«О форме и принципах чувственного и умопостигаемого мира» (Handyside, 1929).



 После своей инаугурационной диссертации Кант продолжил исследование субрепции в «Критике чистого 

разума» (Kant, 1881), а также в «Критике способности суждения» (Kant, 2008). Однако в данном случае мы 

ограничились тем, что он излагает в своей инаугурационной диссертации 1770 г.

 См. у Канта (Kant, 1929. Р. 74): «… иллюзии ума касательно вылавливания сенситивных концепций в каче-

стве интеллектуальных меток можно назвать заблуждением субрепции».





 Оценивая вклад Гэлбрейта, Данн и Мирман (Dunn, Mearman, 2006) превозносят его «реалистический» под-

ход. Однако этим авторам не удается отразить его роль, связанную с подходом к вебленовскому пониманию 

субрепции.

 В статье «Предпосылки экономической науки» Веблен критикует неоклассическую теорию за то, что она 

полагается на понятия предельной полезности для объяснения потребления, а также за распространение «не-

критического убеждения, что существует тенденция к улучшению в ходе событий, вне связи с сознатель-

ными целями индивидуальных членов общества». Веблен саркастически называет это «канонами истины» 

неоклассической теории (Veblen, 1900. P. 242).



 То есть процесса замены, замещения ценностей (примечание редакторов).
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 Институт научной информации по общественным наукам РАН, Национальный исследовательский универ-

ситет «Высшая школа экономики». Москва, Россия.

 Развернутый и переработанный вариант этой статьи был опубликован в журнале «Вопросы экономики» 

(2013. № 10). 



 Суть принципа безразличия состоит в том, что если мы ничего не знаем о возможности наступления того 

или иного события из их некой совокупности, то все события данной совокупности считаются равноверо-

ятными. 






