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Предисловие к русскому изданию

Открытая вами книга — безусловно, один из наиболее значитель-
ных экономических трудов последнего десятилетия. Не уверен, что 
именно я — человек, давно не занимавшийся профессионально 
экономической наукой, — наиболее удачный кандидат на авторство 
предисловия к ней. Все, что я смогу написать здесь, будет, вероятно, 
субъективно и пропущено через собственный практический опыт. 
Так сложилось, что мне в течение целого десятилетия российской 
истории пришлось принимать активное участие в масштабных со-
циальных, экономических и политических преобразованиях в на-
шей стране. Поэтому могу отнести себя скорее к числу потребите-
лей научного знания в этой сфере. 

Меня крайне интересует разворачивающаяся в мировой обще-
ствоведческой мысли фундаментальная дискуссия — почему одни 
страны процветают в экономическом отношении, а другие нет. 
Если посмотреть список тем, за которые их авторы были награжде-
ны Нобелевскими премиями по экономике в последние пятнадцать 
лет, то ничего близкого к названной мной теме там не увидишь. 
Тем не менее мне кажется, что именно эта проблема в каком-то 
смысле является вершиной экономического знания. Ведь для того, 
чтобы замахнуться на нее, необходимо профессиональное знание 
истории народов на всех пяти континентах как минимум за по-
следние 10 тысяч лет. Помимо этого, нужно глубоко осмыслить 
самые современные достижения экономической науки, этногра-
фии, социологии, биологии, философии, культурологии, демогра-
фии, политологии и еще нескольких самостоятельных сфер науч-
ных знаний. Неплохо еще и владеть хотя бы базовыми технологи-
ческими трендами, понимать отраслевые взаимосвязи от средневе-
ковой до современной экономики. Но спрос на результаты здесь 
настолько велик, что в этой сфере сформировалось несколько школ 
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научной мысли. Не претендуя на полноту знаний, я бы описал их 
в следующем виде.

Географический детерминизм. Суть позиции его сторонников 
состоит в том, что наиболее значимым фактором, определяющим 
долгосрочные тренды странового экономического развития, явля-
ется географическое положение. Вероятно, сюда же следует отнести 
и климатический фактор, поскольку по понятным причинам на 
столетних или даже тысячелетних исторических отрезках эти два 
фактора жестко связаны между собой. К наиболее серьезным сто-
ронникам этого подхода относятся Джаред Даймонд, книга кото-
рого «Ружья, микробы и сталь: судьбы человеческих обществ», 
переведенная в 2009 году на русский язык, имела в нашей стране 
большой успех. К этой же школе авторы настоящей книги относят 
Джеффри Сакса. Вполне справедливо, на мой взгляд, основополож-
ником этого подхода они называют Монтескье, который прямо 
писал о влиянии климата на законы. Надо сказать, что серьезность 
этой школы в глазах профессиональных российских читателей была 
несколько подорвана одним ее российским же последователем, 
пытавшимся понять, почему Россия не Америка. Однако я бы не 
стал из-за одного графомана уничижительно судить о целой школе, 
хотя никак не могу отнести себя к ее последователям.

Другая научная школа — культурный детерминизм, суть кото-
рой наиболее афористично сформулирована одним из ведущих ее 
российских последователей Андреем Кончаловским: «Культура — 
это судьба». Думаю, что основоположником этой школы следует 
считать Макса Вебера с его главной научной работой «Протестант-
ская этика и дух капитализма». И хотя сегодня, на фоне недавнего 
острого и еще не завершенного кризиса в отношениях Севера и 
Юга Европы, идеи его книги оказались заново востребованы, мне 
кажется гораздо более важной не столько собственно протестант-
ская компонента его труда, сколько базовая идея о значимости самих 
культурных ценностей и традиций для экономического развития, 
уровня благосостояния и, собственно, судеб народов. Эта система 
взглядов в последние два десятилетия переживает бурный ренессанс, 
особенно после ставшего классическим труда Сэмюела Хантингто-
на «Столкновение цивилизаций» 1993 года. Работы Мариано Гран-
доны, Лоуренса Харрисона (особенно недавно переведенная на 
русский язык «Евреи, конфуцианцы и протестанты: культурный 
капитал и конец мультикультурализма») просто сметают убогие 
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рамки политкорректности и, несомненно, выдвигают школу куль-
турного детерминизма в число наиболее передовых и ярких.

Вероятно, поэтому для авторов настоящего труда именно шко-
ла культурного детерминизма является, как мне кажется, наиболее 
серьезным оппонентом. Они сами, относя себя к числу сторонни-
ков институциональной школы, многократно в тексте своей работы 
возвращаются к спору с «культурными детерминистами». Но и у 
самих институционалистов, как известно, великие учителя — не-
случайно одной из основополагающих категорий, на которой ба-
зируются логические построения этой книги, является введенное 
в научный оборот Шумпетером «созидательное разрушение».

Но есть еще одна школа с не менее богатыми научными корня-
ми, которая исходит из того, что основным фактором, определяю-
щим и уровень развития общества, и степень зрелости его полити-
ческих институтов, является собственно уровень экономического 
развития. С точки зрения ее сторонников, именно экономика и ее 
материальная основа определяют тренды социально-политического 
развития. Этот подход объединяет авторов, имеющих иногда диа-
метрально противоположные политические взгляды. Достаточно 
назвать, скажем, основоположника марксизма и Егора Гайдара — 
теоретика и практика наиболее масштабного в истории перехода от 
социализма к капитализму. По Марксу, как мы помним, именно 
развитие производительных сил должно с неизбежностью привести 
к смене общественно-экономических формаций. А у Гайдара в его 
важнейшем, с моей точки зрения, труде «Долгое время» целая глава 
посвящена экономическому детерминизму и опыту ХХ века. Пред-
ставление о том, что появление среднего класса в современных 
обществах формирует спрос на демократию и создает базу ее устой-
чивости, весьма распространено как в научной среде, так и далеко 
за ее пределами. К сожалению, по непонятным мне причинам ав-
торы настоящего труда практически не уделили внимания этой 
научной школе.

На этом можно было бы закончить перечень школ, но у авторов 
описана еще одна — «школа невежества», как они ее называют. 
Базовая идея — власти принимают ошибочные решения просто от 
отсутствия необходимых знаний. Конечно, оспаривать тезис о не-
обходимости профессиональных знаний в управлении государ-
ством бессмысленно, однако, на мой взгляд, это настолько баналь-
но, что вряд ли стоит всерьез доказывать эту необходимость. В этом 
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вопросе я бы точно согласился с авторами монографии, которые 
поместили описание этой школы в главу под названием «Теории, 
которые не работают».

На этом, как мы видим, весьма основательно вспаханном на-
учном поле с фундаментальными научными корнями и бурным 
развитием в последние полтора-два десятилетия совсем не просто 
совершить самостоятельный прорыв. Если из моего описания у 
кого-то сложится впечатление, что авторы просто обозначили свое 
место на нем, отнеся свою работу к институциональной школе, то 
это, конечно, не так. Книга, вне всякого сомнения, продвигает 
вперед и саму институциональную школу, и в целом научные ис-
следования в этой сфере. Сами по себе введенные авторами катего-
рии экстрактивных и инклюзивных институтов содержат и науч-
ную новизну, и, вероятно, определенную предсказательную силу. 
Интуитивная «понятность» этих терминов никак не снижает уро-
вень фундаментальности основанных на них теоретических кон-
струкций. Авторам удалось преодолеть именно то, что и является 
основной сложностью подобного рода исследований, и предло-
жить язык, который позволяет содержательно вскрыть и описать 
причины процветания народов и стран на историческом отрезке 
около 10 тысяч лет и с географическим разбросом на все пять кон-
тинентов. Как это ни парадоксально, но предлагаемые ими описа-
ния причин относительного успеха британской колонизации Се-
верной Америки и относительного неуспеха португальской и ис-
панской колонизации Южной и Латинской Америки выглядят не 
менее убедительно, чем анализ причин удачи Славной революции 
Вильгельма Оранского в Англии в 1688 году или неудач Северной 
Кореи в наши дни. И хотя логика авторов, как было сказано, бази-
руется на введенных ими категориях инклюзивных и экстрактив-
ных политических и экономических институтов, но она, конечно 
же, не исчерпывается ими. Если позволительно автору предисловия 
существенно упростить суть изложенной в книге концепции, она 
выглядит примерно так.

1. В течение длительного времени (десятилетия, столетия, а 
иногда и тысячелетия) народы накапливают незначительные из-
менения в уровне сложности общества и действующих в нем со-
циальных механизмов, которые могут несильно отличаться даже у 
соседних в географическом отношении народов.
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2. В какой-то исторический момент происходит масштабное 
изменение внешней среды (например, географические откры-
тия создают колоссальные торговые возможности, или, скажем, 
высадившиеся на новых землях колонисты сталкиваются с абсо-
лютно новой природной, климатической и этнографической 
средой).

3. Какие-то общества оказываются способны не просто принять 
эти вызовы, а адаптировать, встроить их в свою культуру через 
рождающиеся в этот момент инклюзивные институты, а для других 
этот же процесс освоения идет через усиление ранее существовав-
ших экстрактивных институтов. Так начинается дивергенция — 
расхождение близких по уровню развития, иногда соседних, госу-
дарств на разные исторические траектории. Далеко не всегда сразу 
очевидно, какой из вариантов дает долгосрочный результат. Ска-
жем, испанская колонизация Латинской Америки привела к мощ-
ному потоку золота в страну, в отличие от английской колонизации 
Северной Америки. Однако именно этот поток золота и усилил 
экстрактивность испанского государства, а отрыв богатеющей ис-
панской короны (обладавшей, как мы сказали бы сейчас, монопо-
лией внешней торговли) от иных сословий и стал «началом заката» 
средневековой испанской монархии.

4. Само по себе зарождение инклюзивных институтов требует 
совпадения нескольких предпосылок в единственно правильный 
исторический момент времени («точка перелома»). Главная из этих 
предпосылок — наличие широкой коалиции разнородных сил, за-
интересованных в создании новых институтов, и долгосрочное 
признание каждой из них права других сил на защиту своих инте-
ресов. В этом, по мысли авторов, и состоит основа выживания 
инклюзивных институтов — безусловное признание их участника-
ми абсолютной ценности плюрализма.

5. Инклюзивные и экстрактивные институты запускают слож-
ные обратные связи, которые могут иметь как положительный 
(«благотворная обратная связь»), так и отрицательный («порочный 
круг») характер.

6. Инклюзивные институты создают устойчивый долгосрочный 
рост благосостояния. Экстрактивные институты тоже способны 
запустить рост, однако он будет неустойчивым и недолгосрочным. 
Рост при инклюзивных институтах допускает «созидательное раз-
рушение» и тем самым поддерживает технический прогресс и 
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 инновации. Экстрактивные институты лишь в весьма ограничен-
ных масштабах способны запустить инновационные процессы.

7. В любом случае важнейшей предпосылкой действенности не 
только экстрактивных, но и инклюзивных институтов авторы счи-
тают наличие существенного уровня «централизации», который 
дает возможность государству распространить на всю свою терри-
торию действие самих институтов.

Авторы категорически против концепций «исторического де-
терминизма» и поэтому сдержанно оценивают предсказательную 
силу собственной теории. Однако было интересно познакомиться 
с их взглядами (иногда очевидными, иногда неожиданными) на 
возможности экономического роста в ряде стран в ближайшие де-
сятилетия. Так, в оптимистические прогнозы попадают, скажем, 
Бразилия и Ботсвана, а в пессимистические — Венесуэла и Китай. 
Россия, естественно, не была в центре внимания авторов, однако из 
сделанного ими сжатого анализа они делают пессимистический 
вывод в отношении нашего будущего. Не вступая в спор, отмечу, 
что, если бы авторы сделали более подробный анализ нашей исто-
рии за последние, скажем, сто лет, они бы обнаружили ясно про-
сматривающееся доминирование в разные периоды экстрактивных 
или инклюзивных институтов. Думаю, что и те и другие периоды 
можно было бы легко увидеть как в нашей истории с 1917 по 
1991 год, так и в новейшей истории.

При всей привлекательности интеллектуальной конструкции, 
созданной авторами, она не лишена некоторых слабостей. На мой 
взгляд, базовая логика авторов выглядит избыточно линейной, явно 
или неявно придавая термину «инклюзивность» неотделимую по-
зитивную коннотацию. А ведь даже на уровне здравого смысла 
понятно, что затягивание перехода к инклюзивности для многих 
стран имело под собой исторические основания. Так, сами авторы 
убедительно показывают, что победа северян в гражданской войне 
в США хоть формально и обеспечила принятие в 1865 году по-
правки к Конституции, запрещающей рабство, однако на деле экс-
трактивные политические и экономические институты действова-
ли на юге США еще около ста лет. Ясно, что у такого сложнейше-
го и длительного периода истории не могло не быть глубинных 
культурных, социальных и экономических причин. Да и само по 
себе сословное устройство большинства современных государств 



  

вплоть до ХIX века тоже имело свои фундаментальные основания. 
Это как минимум означает, что исторически преждевременный 
«силовой» переход к инклюзивным институтам может иметь про-
сто неприемлемую социально-экономическую цену. Следователь-
но, «инклюзивность» при всей ее естественной привлекательности 
нельзя возводить в абсолют. Собственно, именно это и демонстри-
рует нам совсем недавняя история Ирака, Ливии и Египта. Мне 
кажется, что тема «ловушки преждевременной инклюзивности» 
ждет своего исследования (авторами или их последователями), 
которое вполне может быть осуществлено не через разрушение, а 
через развитие предложенной в книге концепции.

 Подводя итог, скажу, что эта книга не просто ставит вопросы, 
она дает ответы, которые, безусловно, привносят новое понимание 
причин успехов и неудач развития обществ и государств на тыся-
челетних исторических отрезках. Мало этого, она предлагает уни-
версальный ключ к пониманию этих причин. При этом авторы 
ухитрились описать эту грандиозную задачу очень простым живым 
языком, практически не требующим от читателя серьезной про-
фессиональной подготовки. Я уверен, что перевод ее на русский 
язык (который, на мой взгляд, выполнен очень качественно) от-
кроет широкому кругу российских интеллектуалов новое знание о 
нашей стране и о мире.

А.Б. Чубайс



Посвящается Арде и Асу — Д. А.

Para María Angélica, mi vida y mi alma — Дж. Р.
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