


АДАМ СМИТ – ЭКОНОМИСТ ХХI ВЕКА?

 Адама Смита (1723–1790), родившегося в небольшом шотланд-

ском городке Керколди, земляки называют «величайшим шот-

ландцем всех времен». Эта характеристика — знак признания его 

выдающихся заслуг перед человечеством. Философ-этик, один из 

основоположников политической экономии, он в XVIII веке создал 

стройное и убедительное учение о развитии механизма человеческого 

благосостояния и его природе. 

Чтобы понять, почему именно он во второй половине того 

динамичного столетия будоражил сознание просвещенных 

европейцев новыми идеями, следует понять самобытный колорит его 

яркой личности. Выходец из семьи скромного достатка, нашедший 

в себе силы получить основательное образование в университете 

Глазго, а потом в Оксфорде, он основной акцент своего развития делал 

на самообразовании, скептически относясь к качеству подготовки 

в знаменитых вузах. Пройдя во время многолетней учебы «испыта-

ние бедностью», ютясь в студенческие годы в дешевых комнатенках 

и живя нередко впроголодь, он даже не имел скромных средств на 

то, чтобы проведывать родителей. Но желание постичь окружающий 

мир и законы его развития было тем стимулом, который помогал 

преодолевать все бытовые неудобства ради познания бурлящей 

вокруг него экономической жизни Великобритании всего мира.

Удивительный парадокс: имея не очень привлекательную 

наружность, обладая отвратительной дикцией и даже заикаясь, он — 

человек крайне стеснительный и некоммуникабельный — каким-то 

странным образом очаровывал слушательскую аудиторию, убеждая 

ее в правоте своих революционных по тем временам идей. Будучи 

родоначальником идеи свободного рынка, Адам Смит утверждал, что 

экономика должна быть свободна от государства. При этом буржуа, 

являя собой образец эгоистической личности, против собственной 

воли трудились не только на свое благо, но объективно – в интересах 

государства. Совпадение личных и государственных интересов 

приводили, по мнению Смита, к качественно новому для того времени 

результату: к небывалому развитию производительных сил. 

В главной работе своей жизни, в фундаментальном труде 

«Исследование о природе и причинах богатства народа», 

выдающийся ученый сформулировал условия неминуемого успеха 

экономического развития:

— необходимость развития цивилизации в мирных условиях;

— проявление государством терпимости к общественной и про-

изводственной деятельности своего народа;
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— разумное налогообложение государством предпринима-

телей и всего населения в целом. По его глубокому убеждению, 

при соблюдении этих условий успех экономического развития 

непременно станет вполне естественной реальностью. 

Обладая редкой целеустремленностью, выдающийся экономист 

сделал блистательную карьеру. Он стал ректором своей alma mater 

— университета Глазго, добился огромного авторитета среди коллег, 

сохранил вполне «академические» отношения с оппонентами. Учение 

Адама Смита еще при его жизни стало чрезвычайно популярным во 

многих странах мира, в том числе и в России. В каком-то смысле 

невольным первым историографом Адама Смита в нашей стране стал 

А.С. Пушкин, явно симпатизировавший великому шотландцу. Давая 

характеристику своему литературному герою Евгению Онегину, 

Александр Сергеевич с доброй иронией описав «нелюбимые» сферы 

интеллектуальной жизни персонажа, гениально противопоставил 

им и важное достоинство Евгения:

Зато читал Адама Смита

И был глубокий эконом, 

То есть умел судить о том,

Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему, 

Когда простой продукт имеет.

Удивительно, но поэт сумел в последних четырех строках емко 

изложить главную суть учения шотландского политэконома. 

Сложилась традиция считать Адама Смита экономистом 

либеральной направленности. Но пушкинские строки, как, впрочем, 

и само учение, если вдуматься в его глубинное содержание, ставят 

под сомнение такое утверждение. При всех «реверансах», которые 

делал А. Смит в сторону банковского капитала, вполне очевидна 

его приверженность «простому продукту» — земле, производству, 

производительным силам — тем экономическим ценностям, 

которые, как показывает современность, являются истинными, играя 

решающую роль в процессе современного экономического развития. 

С.Н. Полторак, доктор исторических наук, профессор, 

член Союза писателей Санкт-Петербурга, главный научный 

сотрудник научно-исследовательского центра Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина



ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
Первое издание этой книги печаталось в  конце 1775  и  начале 

1776 г. Поэтому, когда в большей части этой книги говорится о на-

стоящем положении вещей, надо иметь в виду положение вещей, су-

ществовавшее в то время, когда я писал эту книгу, или в несколько 

более ранний период. В третьем издании я сделал несколько добав-

лений, в частности к главе о возвратных пошлинах и к главе о преми-

ях. Кроме того, я прибавил новую главу под заглавием «Заключение 

о меркантилистической системе» и новый параграф в главе о расхо-

дах государя. Во всех этих добавлениях, говоря о настоящем положе-

нии вещей, я всегда имею в виду положение вещей в 1783 и в начале 

1784 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ
В этом, четвертом, издании я не сделал никаких изменений. Од-

нако я считаю нужным выразить величайшую благодарность мисте-

ру Генри Гопу из Амстердама. Этому лицу я обязан очень точными 

и подробными сведениями о весьма интересном и важном предмете, 

об Амстердамском банке, о котором я не нашел удовлетворительных 

и  ясных данных ни в  одном печатном отчете. Имя этого человека 

так хорошо известно в Европе, сведения, исходящие от него, делают 

столько чести всякому, кто их получил, и это признание так льстит 

моему самолюбию, что я не могу отказать себе в удовольствии пред-

послать этому новому изданию настоящее предисловие.



ВВЕДЕНИЕ 
И ПЛАН СОЧИНЕНИЯ

Годичный труд каждого народа представляет собой первоначаль-

ный фонд, который доставляет ему все необходимые для существо-

вания и удобства жизни продукты, потребляемые им в течение года 

и состоящие всегда или из непосредственных продуктов этого труда, 

или из того, что приобретается в обмен на эти продукты у других на-

родов.

Поэтому от количества этих продуктов или того, что приобрета-

ется в обмен на них сравнительно с числом тех, кто их потребляет, 

народ оказывается лучше или хуже снабженным всеми необходимы-

ми предметами и удобствами, в каких он нуждается.

Но это отношение у каждого народа определяется двумя различ-

ными условиями: во-первых, искусством, умением и сообразитель-

ностью, с какими, в общем, применяется его труд, и, во-вторых, от-

ношением между числом тех, кто занят полезным трудом, и числом 

тех, кто им не занят. Каковы бы ни были почва, климат и размеры 

территории того или иного народа, обилие или скудость его годового 

снабжения всегда будут зависеть от этих двух условий.

Обилие или скудость этого снабжения зависят, по-видимому, 

в большей степени от первого из этих условий, чем от второго. У ди-

ких народов — охотников и рыболовов — каждый человек, способ-

ный к труду, более или менее занят полезным трудом и старается по 

мере сил добывать все необходимое для своей жизни или для тех лиц 

из своего семейства и племени, которые по своей старости, молодо-

сти или слабости не могут заниматься охотой и рыбной ловлей. Та-

кие народы, однако, бывают так ужасно бедны, что нужда подчас за-

ставляет их — или, по крайней мере, они думают, что она вынуждает 

их,  — убивать своих детей, стариков и  страдающих хроническими 

болезнями или же покидать их на голодную смерть и  на съедение 

диким зверям. Напротив, у  народов цивилизованных и  процвета-

ющих — хотя у них большое число людей совсем не работает, при-

чем многие неработающие потребляют в десять, а часто и в сто раз 

большего труда, чем большинство работающих,  — продукт всего 

труда общества в целом так велик, что часто все бывают в изобилии 

снабжены им, так что работник даже низшего и беднейшего разряда, 

если он бережлив и трудолюбив, может пользоваться бо́льшим коли-

чеством предметов необходимости и удобств жизни, чем какой бы то 

ни было дикарь.
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Причины этого прогресса в  области производительности труда 

и порядок, в соответствии с которым его продукт естественным обра-

зом распределяется между различными классами и группами людей 

в обществе, составляют предмет первой книги настоящего исследо-

вания.

Каково бы ни было состояние искусства, умения и сообразитель-

ности, применяемых при работе данным народом, обилие или ску-

дость годового снабжения должны зависеть при неизменности этого 

состояния от соотношения между числом людей, занятых полезным 

трудом, и числом лиц, не занимающихся им. Число полезных и про-

изводительных рабочих, как это будет выяснено в дальнейшем, зави-

сит везде от количества капитала, затрачиваемого на то, чтобы дать 

им работу, и  от особого способа его употребления. Поэтому вторая 

книга рассматривает природу капитала, способы его постепенного на-

копления, а  также изменения в  количествах труда, приводимых им 

в движение в зависимости от различных способов его применения.

Народы, довольно далеко подвинувшиеся вперед в  отношении 

искусства, умения и сообразительности в применении своего труда, 

употребляли весьма различные методы для того, чтобы придать тру-

ду известный характер или направление, причем не все применяв-

шиеся ими методы были одинаково благоприятны для умножения 

их продукта. Политика одних народов особенно сильно поощряла 

земледелие, политика других — городскую промышленность. Вряд 

ли хотя бы один народ относился одинаково ко всем родам промыш-

ленности. Со времени падения Римской империи политика Европы 

более благоприятствовала ремеслам, мануфактуре и торговле — од-

ним словом, городской промышленности, чем земледелию — труду 

сельскому. Обстоятельства, которые, по-видимому, привели к такой 

политике и упрочили ее, объяснены в третьей книге.

Хотя эти различные методы были, может быть, обусловлены 

частными интересами и  предрассудками отдельных групп населе-

ния, которые не принимали во внимание или не предусматривали 

возможных последствий для благосостояния общества в целом, од-

нако они послужили основанием для весьма различных теорий по-

литической экономии; при этом одни из последних особенно подчер-

кивают значение городской промышленности, другие  — сельской. 

Эти теории имели значительное влияние не только на мнения об-

разованных людей, но и на политику государей и государственной 

власти. В четвертой книге я пытался возможно полнее и точнее объ-

яснить эти различные теории и главные результаты, к которым они 

приводили в разные века и у различных народов.
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В задачу первых четырех книг, таким образом, входит выясне-

ние того, в чем состоял доход главной массы народа или какова была 

природа тех фондов, которые в  различные века и  у различных на-

родов составляли их годовое потребление. Пятая, последняя, книга 

рассматривает доход государя или государства. В ней я старался по-

казать, во-первых, каковы необходимые расходы государя или госу-

дарства, какие из этих расходов должны покрываться за счет сборов 

со всего общества и какие — только определенной частью общества 

или отдельными его членами; во-вторых, каковы различные методы 

привлечения всего общества к покрытию расходов, падающих на все 

общество, и каковы главные преимущества и недостатки каждого из 

этих методов; и, в-третьих, наконец, какие причины и соображения 

побуждали почти все современные правительства отдавать часть сво-

их доходов в долгосрочный залог или заключать займы и какое вли-

яние имели они на действительное богатство общества, на  годовой 

продукт его земли и его труда.



КНИГА I.
ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
И ПОРЯДОК, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ 
ЕГО ПРОДУКТ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ 

РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ 
КЛАССАМИ НАРОДА

Глава I
О РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА

Величайший прогресс в развитии производительной силы труда 

и значительная доля искусства, умения и сообразительности, с ка-

кими он направляется и прилагается, явились, по-видимому, след-

ствием разделения труда.

Значение разделения труда для хозяйственной жизни общества 

в целом легче всего уяснить себе, если ознакомиться с тем, как оно 

действует в  каком-либо отдельном производстве. Обыкновенно по-

лагают, что дальше всего оно проведено в некоторых мануфактурах, 

имеющих второстепенное значение. В  действительности разделе-

ние труда, может быть, и не идет там так далеко, как в других, более 

крупных; но в  небольших мануфактурах, предназначенных обслу-

живать спрос лишь незначительного числа людей, общее число ра-

бочих должно быть по необходимости невелико, и потому рабочие, 

занятые различными операциями в производстве, часто соединены 

в одной мастерской и могут находиться все сразу на виду. Напротив, 

в  тех крупных мануфактурах, которые предназначены удовлетво-

рять спрос большого количества людей, каждая отдельная часть ра-

боты занимает столь значительное число рабочих, что уже представ-

ляется невозможным соединить их всех в одной и той же мастерской. 

Здесь нам приходится видеть вместе только рабочих, занятых одной 

частью работы. И потому, хотя в таких крупных мануфактурах раз-

деление труда может быть в  действительности проведено гораздо 

дальше, чем в  мануфактурах меньшего значения, в  них оно не так 

заметно и поэтому мало обращало на себя внимание.

Для примера возьмем поэтому весьма маловажную отрасль про-

мышленности, но такую, в которой разделение труда очень часто от-

мечалось, а  именно производство булавок. Рабочий, не обученный 

этому производству (разделение труда сделало последнее особой про-

фессией) и не умеющий обращаться с машинами, употребляемыми 
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в  нем (толчок к  изобретению последних, вероятно, тоже был дан 

этим разделением труда), едва ли может, пожалуй, при всем своем 

старании сделать одну булавку в  день и, во всяком случае, не сде-

лает двадцати булавок. Но при организации, которую имеет теперь 

это производство, не только оно само в целом представляет особую 

профессию, но и подразделяется на ряд специальностей, из которых 

каждая, в свою очередь, является отдельным специальным заняти-

ем. Один рабочий тянет проволоку, другой выпрямляет ее, третий 

обрезает, четвертый заостряет конец, пятый обтачивает один конец 

для насаживания головки; изготовление самой головки требует двух 

или трех самостоятельных операций; насадка ее составляет особую 

операцию, полировка булавки — другую; самостоятельной операци-

ей является даже завертывание готовых булавок в пакетики. Таким 

образом, сложный труд производства булавок разделен приблизи-

тельно на восемнадцать самостоятельных операций, которые в неко-

торых мануфактурах все выполняются различными рабочими, тогда 

как в других один и тот же рабочий нередко выполняет две или три 

операции. Мне пришлось видеть одну небольшую мануфактуру тако-

го рода, где было занято только десять рабочих и где, следовательно, 

некоторые из них выполняли по две и по три различные операции. 

Хотя они были очень бедны и потому недостаточно снабжены необ-

ходимыми приспособлениями, они могли, работая с напряжением, 

выработать все вместе двенадцать с лишним фунтов булавок в день. 

А так как в фунте считается несколько больше 4 тыс. булавок сред-

них размеров, то эти десять человек вырабатывали свыше 48 тыс. бу-

лавок в день. Следовательно, считая на человека одну десятую часть 

48 тыс. булавок, можно считать, что один рабочий вырабатывал бо-

лее 4 тыс. булавок в день. Но если бы все они работали в одиночку 

и независимо друг от друга и не были приучены к этой специальной 

работе, то, несомненно, ни один из них не смог бы сделать двадца-

ти, а может быть, даже и одной булавки в день. Одним словом, они, 

несомненно, не выработали бы 1/
240

, а может быть, и 1/
4800

 доли того, 

что в состоянии выработать теперь в результате надлежащего разде-

ления и сочетания их различных операций.

Во всяком другом ремесле и мануфактуре последствия разделе-

ния труда подобны описанным в  этом весьма маловажном произ-

водстве, хотя во многих из них труд не может быть в такой степени 

разделен и сведен к таким простым операциям. Однако разделение 

труда в любом ремесле, в каких бы размерах оно ни было введено, 

вызывает соответствующее увеличение производительности тру-

да. По-видимому, отделение друг от друга различных профессий 
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и  занятий вызывалось этим преимуществом. Вместе с  тем такое 

выделение обыкновенно идет дальше в  странах, достигших более 

высокой ступени промышленного развития: то, что в  диком состо-

янии общества составляет работу одного человека, в более развитом 

обществе выполняется несколькими. Во всяком развитом обществе 

фермер обыкновенно занимается только фермерством, владелец ма-

нуфактуры занят только своей мануфактурой. Труд, необходимый 

для производства какого-нибудь законченного предмета, тоже почти 

всегда распределяется между большим количеством людей. Сколько 

различных профессий занято в каждой отрасли производства полот-

на или сукна, начиная с тех, кто выращивает лен и овец, доставляю-

щих шерсть, и кончая теми, которые заняты белением и лощением 

полотна или крашением и аппретурой сукна! Правда, земледелие по 

природе своей не допускает ни такого многообразного разделения 

труда, ни столь полного отделения друг от друга различных работ, 

как это возможно в мануфактуре. Невозможно вполне отделить за-

нятие скотовода от занятия хлебопашца, как это обычно имеет место 

с профессиями плотника и кузнеца. Прядильщик и ткач почти всегда 

два разных лица, тогда как работник, который пашет, боронит, сеет 

и жнет, часто представляет собой одно лицо. Ввиду того что эти раз-

личные виды труда должны выполняться в разные времена года, не-

возможно, чтобы каждым из них в течение всего года был постоянно 

занят отдельный работник. Невозможность столь полного выделения 

всех различных видов труда, практикуемых в земледелии, является, 

пожалуй, причиной того, что увеличение производительности труда 

в этой области не всегда соответствует росту ее в промышленности. 

Самые богатые народы, конечно, обыкновенно идут впереди своих 

соседей как в  области земледелия, так и  промышленности, но их 

превосходство обычно больше проявляется в промышленности, чем 

в земледелии. Их земля, по общему правилу, лучше обработана, и, 

ввиду того что в нее вложено больше труда и издержек, она произво-

дит больше, чем это соответствовало бы ее размеру и естественному 

плодородию. Но это увеличение производительности редко превос-

ходит добавочное вложение труда и издержек. В земледелии богатой 

страны труд не всегда более производителен, чем в  бедной стране, 

или, во всяком случае, это различие в производительности никогда 

не бывает так значительно, как это обыкновенно наблюдается в про-

мышленности. Поэтому хлеб богатой страны при равном качестве 

не всегда продается на рынке дешевле хлеба страны бедной. Хлеб из 

Польши стоит столько же, сколько французский хлеб того же каче-

ства, несмотря на большее богатство и  техническое превосходство 
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Франции. Хлеб во Франции в хлебородных провинциях столь же хо-

рош и почти всегда имеет ту же цену, что и хлеб Англии, хотя по бо-

гатству и уровню техники Франция, наверное, стоит ниже Англии. 

А  между тем поля Англии возделываются лучше полей Франции, 

а поля Франции, как утверждают, лучше возделываются, чем поля 

Польши. Хотя бедная страна, несмотря на худшую обработку земли, 

может в известной мере соперничать с богатой страной в отношении 

дешевизны и  качества своего хлеба, но она не может претендовать 

на такую конкуренцию в  отношении продуктов своих мануфактур, 

по крайней мере если последние соответствуют почвенным услови-

ям, климату и географическому положению богатой страны. Шелка 

Франции лучше и  дешевле шелков Англии, так как шелковая про-

мышленность менее соответствует климату Англии, особенно при су-

ществующих ныне высоких ввозных пошлинах на шелк-сырец. Зато 

железные товары и грубые сукна Англии несравненно превосходят 

французские, а  также много дешевле их при одинаковом качестве. 

В Польше, как сообщают, отсутствует какая бы то ни было промыш-

ленность, за исключением небольшой грубой домашней промыш-

ленности, без которой не может существовать ни одна страна.

Такое значительное увеличение количества работы, которое мо-

жет выполнить в результате разделения труда одно и то же число ра-

бочих, зависит от трех различных условий: во-первых, от увеличе-

ния ловкости каждого отдельного рабочего; во-вторых, от экономии 

времени, которое обыкновенно теряется на переход от одного вида 

труда к  другому; и, наконец, от изобретения большого количества 

машин, облегчающих и сокращающих труд и позволяющих одному 

человеку выполнять работу нескольких.

I. Развитие ловкости рабочего обязательно увеличивает количе-

ство работы, которое он в  состоянии выполнить, а  разделение тру-

да, сводя работу каждого рабочего к  какой-нибудь простой опера-

ции и делая эту операцию единственным занятием всей его жизни, 

необходимо в  значительной мере увеличивает ловкость рабочего. 

Обыкновенный кузнец, хотя и привычный к работе молотом, но ни-

когда не выделывавший гвоздей, в случае поручения ему этой рабо-

ты вряд ли окажется в состоянии, я в этом уверен, выделать более 

200 или 300 гвоздей в день, и притом очень плохих. Кузнец, привы-

кший изготовлять гвозди, но не занимавшийся исключительно или 

преимущественно этим делом, редко может при крайнем старании 

выделать больше 800 или 1000 гвоздей в день. Я видел многих юно-

шей, не достигших 20 лет, которые никогда не занимались другим 

делом, кроме выделки гвоздей, и  которые при напряженном труде 
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могли выделывать каждый свыше 2300 гвоздей в день. А между тем 

выделка гвоздей отнюдь не является одной из простейших опера-

ций. Один и тот же рабочий раздувает мехи, по мере нужды сгреба-

ет или разгребает жар, раскаливает железо и кует отдельно каждую 

часть гвоздя; притом при ковании шляпки ему приходится менять 

инструменты. Различные операции, на которые расчленяется рабо-

та по выделке булавки или металлической пуговицы, более просты, 

и  ловкость рабочего, работа которого в  течение всей жизни своди-

лась к  этой операции, обыкновенно бывает значительно большей. 

Быстрота, с  которой выполняются некоторые операции в  этих ма-

нуфактурах, превосходит всякое вероятие, и кто не видел этого соб-

ственными глазами, не поверит, что рука человека может достигнуть 

такой ловкости.

II. Выгода, получаемая от экономии времени на переход от одного 

вида работы к другому, значительно больше, чем мы в состоянии с пер-

вого взгляда представить себе. Невозможно очень быстро переходить 

от одного вида работы к другому, поскольку она выполняется в другом 

месте и иными инструментами. Деревенский ткач, обрабатывающий 

небольшую ферму, должен терять очень много времени на переход от 

своего станка в поле и с поля к станку. Когда две различные работы 

могут выполняться в одной и той же мастерской, потеря времени, не-

сомненно, значительно меньше. Однако даже и в этом случае она весь-

ма значительна. Рабочий обыкновенно делает небольшую передыш-

ку, переходя от одного вида работы к другому. Когда он принимается 

за новую работу, он редко проявляет сразу большое усердие и внима-

ние; его голова, как выражаются, занята еще другим, некоторое время 

он смотрит по сторонам и не работает как следует. Привычка глазеть 

по сторонам и работать небрежно, естественно или, вернее, неизбежно 

приобретаемая каждым деревенским работником, который вынужден 

каждые полчаса менять работу и  инструменты и  ежедневно прино-

равливаться в  течение всей своей жизни к  двадцати различным за-

нятиям, почти всегда делает его ленивым, нерадивым и неспособным 

к напряженному труду даже в случаях настоятельной необходимости. 

Независимо поэтому от недостатка у него ловкости, одна эта причина 

должна всегда значительно уменьшать количество труда, которое он 

способен выполнить.

III. Наконец, всем должно быть понятно, как облегчается и  со-

кращается труд благодаря применению надлежащих машин. Нет 

необходимости приводить примеры. Должен только заметить, что 

изобретение всех машин, облегчающих и  сокращающих труд, сле-

дует, по-видимому, приписывать разделению труда. Люди скорее 
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открывают более легкие и  быстрые способы для достижения како-

го-нибудь результата, когда все внимание их умственных способ-

ностей направлено к одной лишь определенной цели, чем когда оно 

рассеивается на большое количество разных предметов. Вследствие 

разделения труда все внимание каждого работника, естественно, 

направляется на какой-нибудь один очень простой предмет. Есте-

ственно поэтому ожидать, что кто-либо из тех, кто занят в  каждой 

специальной операции, скорее откроет более легкий и быстрый спо-

соб выполнения своей специальной работы, поскольку ее характер 

допускает это. Значительная часть машин, употребляемых в тех ма-

нуфактурах, где проведено наибольшее разделение труда, была пер-

воначально изобретена простыми рабочими. Те, кому приходилось 

часто посещать такие мануфактуры, должны были видеть весьма 

хорошие машины, изобретенные самими рабочими в целях ускоре-

ния и облегчения выполняемой ими специальной работы. К первым 

паровым машинам постоянно приставлялся подросток для того, что-

бы попеременно открывать и  закрывать сообщение между котлом 

и цилиндром в зависимости от приподнимания и опускания порш-

ня. Один из этих мальчиков, любивший играть со своими товари-

щами, подметил, что, если привязать веревку от рукоятки клапана, 

открывающего это сообщение, к другой части машины, клапан будет 

открываться и закрываться без его помощи и это позволит ему сво-

бодно забавляться с  товарищами. Таким образом, одно из важней-

ших улучшений, сделанных в паровой машине с момента ее изобре-

тения, было придумано подростком, который хотел сократить свой 

собственный труд.

Однако далеко не все усовершенствования машин явились изо-

бретением тех, кому приходилось работать при машинах. Многие 

усовершенствования были произведены благодаря изобретательно-

сти машиностроителей, когда производство машин сделалось особой 

отраслью промышленности, а некоторые — теми, кого называют уче-

ными, или теоретиками, профессия которых состоит не в изготовле-

нии каких-либо предметов, а в наблюдении окружающего и которые 

в силу этого в состоянии комбинировать силы наиболее отдаленных 

друг от друга и несходных предметов. С прогрессом общества наука, 

или умозрение, становится, как и  всякое другое занятие, главной 

или единственной профессией и занятием особого класса граждан. 

Подобно всякому иному занятию, она тоже распадается на большое 

число различных специальностей, из которых каждая доставляет 

занятие особому разряду или классу ученых; такое разделение за-

нятий в  науке, как и  во всяком другом деле, увеличивает умение 
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и  сберегает время. Каждый отдельный работник становится более 

опытным и сведущим в своей специальности; в целом производится 

больше работы и значительно возрастают достижения науки. Полу-

чающееся в  результате разделения труда значительное увеличение 

производства всякого рода предметов приводит в  обществе, надле-

жащим образом управляемом, к  тому всеобщему благосостоянию, 

которое распространяется и на самые низшие слои народа. Каждый 

работник может располагать значительным количеством продуктов 

своего труда сверх того количества, которое необходимо для удов-

летворения его собственных потребностей; и, поскольку все осталь-

ные работники находятся точно в таком же положении, он оказыва-

ется в  состоянии обменивать большое количество своих продуктов 

на большое количество изготовляемых ими продуктов, или, что то 

же самое, на цену этих продуктов. Он с избытком доставляет им то, 

в чем они нуждаются, а они в той же мере снабжают его тем, в чем 

он нуждается, и таким образом достигается общее благосостояние во 

всех слоях общества.

Присмотритесь к  домашней обстановке большинства простых 

ремесленников или поденщиков в  цивилизованной и  богатеющей 

стране, и вы увидите, что невозможно даже перечислить количество 

людей, труд которых, хотя бы в малом размере, был затрачен на до-

ставление всего необходимого им. Шерстяная куртка, например, ко-

торую носит поденный рабочий, как бы груба и проста она ни была, 

представляет собой продукт соединенного труда большого количе-

ства рабочих. Пастух, сортировщик, чесальщик шерсти, красиль-

щик, прядильщик, ткач, ворсировщик, аппретурщик и многие дру-

гие — все должны соединить свои различные специальности, чтобы 

выработать даже такую грубую вещь. А сколько, кроме того, купцов 

и  грузчиков должно было быть занято для доставки материалов от 

одних рабочих к другим, живущим часто в весьма отдаленных частях 

страны! Сколько нужно было торговых сделок и водных перевозок, 

сколько, в частности, нужно было судостроителей, матросов, выде-

лывателей парусов, канатов, чтобы доставить различные материа-

лы, употребляемые красильщиком и нередко привозимые из самых 

отдаленных концов земли! А какой разнообразный труд необходим 

для того, чтобы изготовить инструменты для этих рабочих! Не гово-

ря уже о таких сложных машинах, как судно, валяльная мельница 

и  даже станок ткача, подумаем только, какой разнообразный труд 

необходим для того, чтобы изготовить весьма простой инструмент — 

ножницы, которыми пастух стрижет шерсть. Рудокоп, строитель 

печи для руды, дровосек, угольщик, доставляющий древесный уголь 
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для плавильной печи, изготовитель кирпича, каменщик, рабочий 

при плавильной печи, строитель завода, кузнец, ножовщик  — все 

они должны соединить свои усилия, чтобы изготовить ножницы. 

Если мы таким же образом рассмотрим все различные предметы об-

становки и одежды упомянутого простого ремесленника или поден-

щика — грубую холщовую рубаху, которую он носит на теле, обувь 

на его ногах, постель, на которой он спит, и все различные части ее 

в отдельности, плиту, на которой он приготовляет свою пищу, уголь, 

употребляемый им для этой цели, добытый из глубин земли и  до-

ставленный ему, может быть, морем и затем по суше с далекого рас-

стояния, всю остальную утварь его кухни, все предметы на его сто-

ле — ножи и вилки, глиняные и оловянные блюда, на которых он ест 

и режет свою пищу; если подумаем обо всех рабочих руках, занятых 

изготовлением для него хлеба и пива, оконных стекол, пропускаю-

щих к нему солнечный свет и тепло, защищающих от ветра и дождя, 

если подумаем о всех знаниях и ремеслах, необходимых для изготов-

ления этого прекрасного и  благодетельного предмета, без которого 

эти северные страны света вряд ли могли бы служить удобным ме-

стом для жилья; об инструментах всех различных работников, заня-

тых в производстве различных предметов необходимости и удобств; 

если мы рассмотрим все это, говорю я, и  подумаем, какой разно-

образный труд затрачен на все это, мы поймем, что без содействия 

и  сотрудничества многих тысяч людей самый бедный обитатель 

цивилизованной страны не мог бы вести тот образ жизни, который 

он обычно ведет теперь и который мы неправильно считаем весьма 

простым и  обыкновенным. Конечно, в  сравнении с  чрезвычайной 

роскошью богача его обстановка должна казаться крайне простой 

и  обыкновенной, и  тем не менее может оказаться, что обстановка 

европейского государя не всегда настолько превосходит обстановку 

трудолюбивого и  бережливого крестьянина, насколько обстановка 

последнего превосходит обстановку многих африканских царьков, 

абсолютных владык жизни и свободы десятков тысяч нагих дикарей.

Глава II
О ПРИЧИНЕ, ВЫЗЫВАЮЩЕЙ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
Разделение труда, приводящее к таким выгодам, отнюдь не явля-

ется результатом чьей-либо мудрости, предвидевшей и осознавшей 

то общее благосостояние, которое будет порождено им: оно пред-

ставляет собой последствие  — хотя очень медленно и  постепенно 

развивающееся  — определенной склонности человеческой приро-

ды, которая отнюдь не имела в виду такой полезной цели, а именно 

склонности к торговле, к обмену одного предмета на другой.
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