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Аннотация. Одной из важных проблем для английских городов эпохи Тюдоров было управление финансами. Основные доходы были
от недвижимости, которые дополнялись пошлинами ифайнами. Заработная плата городских чиновников, коммунальная сфера и госте-
приимство составляли три четверти всех городских трат Вустера. Основная проблема – инфляция и относительно стабильные доходы
от городской собственности, а это заставляло муниципальные власти искать новые способы решения финансовых проблем. Однако эти
новые меры не смогли решить проблему финансового дефицита к концу правления Елизаветы I.
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Перед английским обществом XVI–XVII вв.
стоял целый ряд важных проблем экономическо-
го, социально-политического и идеологического
характера. В современной отечественной литера-
туре эти вопросы получили свое отражение [1–
6]. Одной из таких проблем в этих глобальных
процессах был упадок экономики в старых корпо-
ративных городах, особенно в первой половине
XVI в. Это было связано с дальнейшим за-
мыканием цехов, ужесточением муниципальной

и цеховой регламентации, конкуренцией сельско-
го ремесла [7, 8]. Среди экономических проблем
очень важным был вопрос финансового обеспе-
чения городской жизни, особенно во второй по-
ловине XVI в., когда инфляция фактически удво-
илась [9, р. 141, 158], что, конечно, осложняло
ситуацию для муниципальных властей корпора-
тивных городов. От финансовой системы зависит
не в последнюю очередь благополучие граж-
дан, а также общественное спокойствие, в чем
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заинтересовано государство. Большинство отече-
ственных историков тему функционирования фи-
нансовой системы в период правления династии
Тюдоров не выделяли как предмет специально-
го комплексного изучения. Среди современных
отечественных исследователей, обратившихся
к изучению налогообложения и экономических
реформ Тюдоров, была исследовательница из Пе-
тербурга М. В. Муха [10, 11]. В ее работах
освещалась история монетных реформ в Англии,
выявлялись причины проведения реформ, а так-
же выяснялись темпы и объемы реформирования
монетной системы. Среди последних исследо-
ваний по этой проблематике следует отметить
труды Ю. И. Царевой [12–14], которая изуча-
ла изменения в финансовом законодательстве
Тюдоров, что позволило по-новому взглянуть,
в частности, на причины острой борьбы, которую
монархи вели с парламентом. Однако эти труды
затрагивали в основном финансовую политику
королевской власти, деятельность же городских
органов власти в них не исследовалась.

В зарубежной историографии проблемы,
связанные с финансовой системой тюдоровской
Англии, изучались более основательно [15, с. 5–
9]. Однако и Ю. И. Царева указывает, что в ос-
новном англоязычные исследования касались фи-
нансовой политики центральных властей. Среди
современных британских урбанистов, которые
занимались исследованием английских городов
XVI–XVII вв. только Алан Дайер обратился к ис-
тории Вустера эпохи Тюдоров. В его работе
есть небольшая глава, посвященная действиям
муниципальных властей в сфере городских фи-
нансов [16].

Главная цель нашей работы – выяснение
финансового регулирования городской жизни.
Во-первых, следует определить основные ста-
тьи доходов и расходов; во-вторых, установить,
каким образом муниципальные власти реша-
ли проблемы дефицита финансов. Эти вопросы
постараемся прояснить на примере одного из кор-
поративных городов эпохи Тюдоров – Вустера.
Для решения этих задач использовались данные
из труда А. Дайера, который привлек неопубли-
кованные архивные документы из казначейства
Вустера. Конечно, мы привлечем свидетельства
финансовой жизни и других городов Англии эпо-
хи Тюдоров. Следует иметь в виду, что каждый
город имел свои особенности социально-эконо-
мического и политического развития, в том числе
в финансовой сфере. Между тем существовали
и общие проблемы, характерные для провинци-
альных городов Англии эпохи Тюдоров. Данный
аспект будет затронут в определенной степени
в настоящей статье.

Значительное число корпоративных городов
Англии в первой половине XVI в. оказалось в со-
стоянии хозяйственной деградации. Однако неко-
торые из них сумели пережить экономические
перемены XVI столетия достаточно успешно.

Одним из них был Вустер – старый корпора-
тивный город средних размеров, расположенный
на судоходном Северне – самой крупной реке Ан-
глии. Такое удачное расположение ставило город
в центр важных торговых путей на Западе Ан-
глии.

В начале XVI в. Вустер, по данным нало-
гообложения, занимал 16-е место, а в середине
XVII в. – 11-е место среди провинциальных
городов [17, p. 176–177]. Подъем города по иерар-
хической лестнице отразился и в росте его
населения. В 1563 г. в Вустере насчитывалось
4250 жителей, а в 1646 г. – около 8000 [16, p. 26],
т. е. за 80 лет количество горожан выросло
в 1,9 раза. Одновременно удвоилось и сельское
население Вустершира [16, p. 29].

Экономическое развитие Вустера в XVI–
XVII вв. имело свою специфику. В этот период
в нем явно преобладала текстильная промыш-
ленность, на долю которой во второй половине
XVI в. приходилось 46%, а в начале XVII в. –
55% всей рабочей силы города [9, p. 82; 16, p. 29].
В то же время в городе была мала доля торговцев.
Это, в свою очередь, влияло на социально-иму-
щественное положение Вустера, в котором около
половины жителей города составляло бедное на-
селение [16, р. 175–176].

Одной из важных проблем для муниципаль-
ных властей английских городов эпохи Тюдо-
ров было управление финансами. Поиск денег
для обеспечения полноценной жизни города яв-
лялся очень трудной задачей, усугублявшейся
достаточно быстрой инфляцией при относитель-
но неподвижных доходах. Во второй половине
XVI в. городские доходы Вустера в основном бы-
ли на уровне 80–90 фунтов в год без каких-либо
признаков их увеличения [16, p. 217].

Источники городских доходов отличались
разнообразием. Однако основным видом дохо-
дов в Вустере была городская собственность, т. е.
земля и дома, принадлежавшие городу. Данная
собственность приобреталась постепенно, в те-
чение длительного периода. Эти так называемые
«старые поместья» давали городу в начале XVI в.
21 фунт 10 шиллингов дохода в год [16, p. 217].
С началом Реформации в Англии усилился
процесс приобретения земельной собственности
от Короны в результате диссолюции церковно-
монастырских земель и зданий. В 1548 г. муни-
ципальные власти Вустера приобрели у Короны
земельную собственность, которая добавила го-
роду 16 фунтов 10 шиллингов ежегодного дохода
[16, p. 218]. Таким образом это сразу увеличило
доходы с этого вида недвижимости на 40%.

Следующий вид недвижимости, которую
городские власти Вустера также выкупили у Ко-
роны, – это собственность двух религиозных
братств, в частности гильдии Св. Троицы. Еже-
годный доход от этого вида собственности давал
Вустеру дополнительно 16 фунтов 10 шиллин-
гов [16, p. 218]. Все эти виды недвижимости
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(здания, земельные участки и т. п.) приносили
в общей сложности 54 фунта 10 шиллингов в год
в середине XVI столетия, но к 1600 г. они уве-
личились только на 3 фунта [16, p. 218]. Можно
констатировать, что рост расходов и девальвация
денег демонстрируют невозможность для город-
ских властей обеспечить финансовую поддержку
его деятельности за счет недвижимости. Следует
отметить, что аренда земли заключалась на дли-
тельный срок и не всегда можно было сразу
поднять ее стоимость, что приводило к сниже-
нию доходности с недвижимости.

Ренты с муниципальных земель давали Ву-
стеру 60–70% регулярного дохода в городской
бюджет. Таким образом, ренты с городских
земель и зданий были основным источником
денежных средств для муниципальных властей.
Другие виды доходов поступали отштрафов и по-
шлин, собираемых на рынке, от вступительных
взносов за приобретение прав полноправного
горожанина (фримена). Рыночные пошлины да-
вали 5–7 фунтов дохода, а вступительные взносы
на приобретение прав фримена – 10–15 фун-
тов [16, p. 218]. Новые члены корпорации тоже
платили вступительный файн, однако они были
спорадические и непостоянные. Существовали
еще разнообразные файны, которые были неве-
лики и не могли повлиять на общее состояние
доходных статей города.

Расходы городского управления были непо-
стоянны, но имели общую тенденцию к росту,
особенно в конце XVI в. Во-первых, выросли
расходы на городских чиновников. Например,
в Вустере с 1550 по 1570 г. зарплата чинов-
ников увеличилась в 2 раза с 11 до 20 фунтов
[16, p. 219], хотя в целом по стране за этот же
период. она выросла всего лишь на 17% [9, p. 158].
Муниципальные власти платили своим юристам
в столичных судах, местным городским чинов-
никам, например, смотрителю рынка, сержанту.
Город также выплачивал пожизненную ренту
отставным чиновникам. Эта статья расходов по-
стоянно увеличивалась в связи с ростом самой
городской бюрократии, хотя ухудшающееся фи-
нансовое положение вело к сокращению этой
статьи расходов.

Многие чиновники брали зарплату из тех де-
нег, которые они собирали сами, не отмечая это
в официальных отчетах. Так поступали бейлифы,
городские советники, казначеи, а также многие
чиновники, чья зарплата оплачивалась городом
из тех средств, которые они собирали при испол-
нении своих обязанностей.

Вторая главная категория расходов – об-
щественные работы: ремонт и поддержание
в нормальном состоянии крепостных стен, ворот,
мостов, речных гаваней, общественных зданий,
благоустройства и т. п., фактически всей комму-
нальной инфраструктуры. Мост и гавани были
особой заботой муниципальных властей Вустера

из-за опасного течения р. Северн, где распола-
гался город. До начала 1570-х гг. корпорация
тратила примерно 20 фунтов ежегодно на об-
щественные работы, но в последние декады
XVI в. эти расходы значительно увеличились
и в 1590-е гг. составляли от 41 до 43 фунтов
[16, p. 219], т. е. произошло удвоение расхо-
дов на коммунальную сферу. Это было связано
с появлением новых видов общественных зданий
в 1590-е гг. (новые мясные ряды, здание тамож-
ни) и улучшением схемы водоснабжения.

Траты на систему водоснабжения часто фи-
гурируют во многих городских отчетах того
времени. Например, большинство водопроводов
после диссолюции монастырей было передано
городским властям [18, p. 135]. В частности,
в Глостере городские власти выкупилимонастыр-
скую систему водоснабжения для своих нужд,
потратив на это 50 фунтов [19, p. 391–392].
В 1567 г. в Манчестере специальные казначеи
должны были следить за правильным использо-
ванием средств, полученных от арендной платы
с земель, которые оставлялись в качестве на-
следства для восстановления и поддержания
водопровода [20, p. 116]. В Дармуте все строи-
тельство водопроводов осуществлялось за счет
благотворительных завещаний, которые состав-
ляли 300–400 фунтов в год [21, p. 32]. В Ковентри
в 1507 г. власти решили покрывать расхо-
ды за счет жителей города. В каждом районе
был сформирован комитет, который был обязан
«смотреть за тем, что отдает каждый человек
на строительство водопровода» [22, p. 107].

Одна из важнейших задач муниципальных
властей XVI в. – поддержание городских до-
рог в надлежащем состоянии. Мощение всех
городских улиц было дорогостоящим делом. Что-
бы компенсировать часть расходов, городские
власти часто принуждали жителей участвовать
в работах по ремонту улиц или же оплачивать
их стоимость. В некоторых случаях город был вы-
нужден брать на себя обязанность по мощению
и ремонту улиц. В Лестере, в частности, муни-
ципальные власти соглашались нести ответствен-
ность только в том случае, если улицы граничили
с городской собственностью. В 1500 г. муници-
палитет принял предписание, согласно которому
содержание рыночных площадей должно финан-
сироваться за счет чиновников [23, p. 358].

Третья значительная категория расходов –
обеспечение гостеприимства. Епископы, миро-
вые судьи, знатные персоны, чиновники графства
и другие влиятельные люди в центральных орга-
нах власти желали получить от города подарки
и прием согласно их статусу. Муниципальные
власти Вустера организовывали дорогие банкеты
в их честь. Расходы по данной статье в тече-
ние второй половины XVI в. также удвоились –
с 20 фунтов в конце 1560-х и до 43 фунтов в на-
чале 1590-х гг. [16, p. 220]. Эти расходы на прием
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гостей были неизбежны, ибо каждый из них тре-
бовал соответствующего приема в соответствии
со своим политическим и социальным статусом.
Провал такого приема мог отразиться на прести-
же города.

Эти три вида расходов – заработная плата
городских чиновников, коммунальная сфера и го-
степриимство – составляли три четверти всех
городских трат Вустера. В оставшуюся четвер-
тую часть расходов входили административные
платежи всех видов: от покупки бумаги и чер-
нил до взносов Короне. Эта категория расходов
также имела тенденцию к росту в стоимостном
выражении, но не превышала 25% от общих трат
городского бюджета. В течение второй половины
XVI в. расходы городской корпорации Вустера
увеличились на 60% [16, p. 220].

К обычным расходам следует добавить и экс-
траординарные, которые росли время от времени.
В середине XVI в. в Вустере были большие за-
траты на покупку земельной собственности двух
монастырей (200 фунтов) и религиозной гильдии
Св. Троицы (100 фунтов). В 1555 г. город за-
плати 65 фунтов за новую хартию. В 1590-е гг.
финансовые проблемы стали более серьезны-
ми – 21 фунт потратили на содержание новых
сержантов, 42 фунта – на строительство новых
прилавков для мясников, здание таможни, новой
схемы водоснабжения и т. д. [16, p. 220].

Экстраординарные расходы вместе с расту-
щими обычными приводили к возникновению
финансовых трудностей. Два последних десяти-
летия XVI в. в Вустере отмечены постоянным
дефицитом городского бюджета [16, p. 221]. По-
добные финансовые трудности были характерны
и для большинства корпоративных городов Ан-
глии той эпохи (Йорк, Эксетер, Лестер и т. д.).
Это была общенациональная проблема – рост
инфляции и относительно статичные доходы [4,
с. 157; 17, p. 99]. Данные проблемы муниципаль-
ные власти Вустера решали по мере их более
резкого обострения. Один из подходящих спо-
собов их решения был рост займов, особенно
для экстраординарных трат. Например, заем был
сделан в 1540 г. для покупки собственности ре-
лигиозного братства св. Троицы, когда некоторые
члены городской корпорации дали для этой сдел-
ки 100 фунтов [16, p. 221]. Хотя они знали, что
деньги им назад не вернутся, это было своего ро-
да благотворительное дело для городской элиты.
Подобные акции имели место и в других корпо-
ративных городах Англии той эпохи, например,
в Йорке [24, p. 132–133].

Однако многие экстраординарные расходы
в Вустере оплачивались не из доходов муни-
ципальной собственности, а непосредственно
горожанами (50% их стоимости) [16, p. 221].
Наиболее частыми примерами подобных расхо-
дов являлись: вооружение солдат для Короны,
зарплата членам парламента, голод и эпидемии.

Это была своего рода местная налоговая систе-
ма. Однако следует отметить, что сбор легальных
налогов со всех жителей на общие траты для
муниципальных властей являлся очень рискован-
ным делом. Поэтому действовала рейтинговая
система, одобренная парламентом, но только
для специфических целей, при которой боль-
шинство бедняков освобождалось от налогов
[25, p. 34]. Диссолюция монастырей и других
религиозных учреждений увеличила число пау-
перов в английских городах и сократила масштаб
благотворительной деятельности. Предпринима-
лись попытки разрешить проблемы пауперов
и до Елизаветинских законов о бедных. Напри-
мер, власти Йорка в 1515 г. велели старшинам
четырех районов города определить настоящих
бедняков, бродяг, безработных. В 1528 г. приход-
ским констеблям было приказано составить спи-
сок бедняков, распределить «знаки нищих» среди
тех, кто имел право на милостыню, а осталь-
ных изгнать из города. В 1530 г. были назначены
«смотрители» за бедными в каждом районе Йор-
ка: они должны были следить за нищими, чтобы
среди них не было чужаков [24, p. 132–133].

Английская Реформация середины XVI в.
внесла серьезные коррективы в существовав-
шую систему социальной инфраструктуры и
в частности помощи бедным. Роспуск мона-
стырей и различных религиозных организаций
в 1530–1540-х гг. серьезно подорвал ее основы.
В первую очередь ответственность за бедняков
была возложена на городские и в частности
на приходские власти.

Частично решить проблему удалось после
принятия Закона 1601 г. Контроль и руководство
за системой помощи бедным полностью пере-
шел в ведение приходских властей в лице старост
и попечителей по делам бедняков. Они осуществ-
ляли фискальную и контролирующую функции
[4, с. 419].

В конце царствования Елизаветы I были
приняты законы, которые возлагали на прихо-
ды финансовые расходы по содержанию своих
бедняков [26, p. 962–965]. Конечно, содержание
и поддержка растущей армии пауперов ложились
дополнительным бременем на городские финан-
сы, т. е. на самих горожан, плативших этот налог.

Система образования была еще одним важ-
ным направлением финансирования для город-
ских властей в социальной сфере, кроме рас-
ходов на богадельни, госпитали и пауперов.
Огромную роль в развитии светского школьно-
го образования сыграла английская Реформация.
Уничтожая экономическое и политическое могу-
щество католической церкви, королевская власть
подрывала ее авторитет и влияние на образо-
вательную сферу общества. Данные действия
английских властей привели к некоторому упад-
ку школ и университетов страны. Дело в том,
что многие школы, основанные при монасты-
рях, были либо закрыты, либо расформированы
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в связи с нехваткой финансовых средств. Одна-
ко, несмотря на Реформацию, английские школы
выжили и сохранили свои функции как центры
начального образования. Тюдоровское прави-
тельство проявляло заботу об их благосостоянии.
Так, например, своим указом Генрих VIII прика-
зал крупным монастырям и соборам содержать
грамматические школы с учителем и опреде-
ленным количеством учеников. Так, 6 бывших
церквей в Бристоле, Честере, Глостере, Оксфор-
де, Вестминстере, Питерборо по уставам были
обязаны основать грамматическую школу вне
общественного фонда [27, p. 97]. Королем Эду-
ардом VI в 1547 г. был принят the Chantries
Act, который рассматривал школы как составную
и обязательную часть церковной собственности
[27, p. 98]. Кроме того, закон предполагал воз-
вращение некоторой церковной собственности,
чтобы сохранять и содержать школы. Эти шко-
лы вошли в историю как «грамматические школы
короля Эдуарда VI» [27, p. 98]. По этому закону
многие города Англии вернули дотации и субси-
дии на развитие образования, а также получили
патент (специальное разрешение) на приобрете-
ние земель для сохранения и учреждения школ
[27, p. 98]. Так было в Бредфорде, где городской
совет получил в свое распоряжение часть быв-
ших церковных земель на открытие школы для
местных детей [27, p. 100].

Обществу требовалось все большее количе-
ство грамотных специалистов. Предприниматели
были заинтересованы в том, чтобы их интере-
сы защищали образованные люди, поэтому они
вкладывали свои средства на развитие английско-
го образования. Давая «в долг» деньги опреде-
ленному ученику или школе, меценат знал, что
сегодняшний школяр завтра расплатится свои-
ми знаниями. Самыми крупными благодетелями
были купцы, особенно, оптовики из Лондона,
которые с легкостью делали взносы на благо-
творительные цели, в том числе и для того,
чтобы обеспечить свои торговые предприятия
грамотными и квалифицированными кадрами:
бухгалтерами, землемерами, картографами, ко-
раблестроителями и т. п. [27, p. 100].

Таким образом, можно отметить, что зажи-
точные английские горожане эпохи Тюдоров,
в том числе и жителе Вустера, делали зна-
чительный вклад в муниципальные расходы
из своего кармана, решая таким образом дефи-
цит городского бюджета. Наиболее ощутимую
финансовую помощь в период дефицита город-
ского бюджета оказывали городские советники
и казначей, т. е. городская верхушка вынуж-
дена была брать на себя значительную часть
экстраординарных расходов. Должность казна-
чея становится убыточной, поскольку они часто
были вынуждены покрывать дефицит городского
бюджета из собственных средств. Отсюда падает
интерес к этой должности, особенно среди состо-
ятельных людей. Например, в Ковентри в начале

XVI в. некоторые граждане города делали вкла-
ды в строительство водопровода при условии,
что их никогда не будут призывать занимать
должность казначея [22, p. 107]. Расходы, свя-
занные с исполнением городских должностей,
явились одной из причин усиления олигархии
в английских городах эпохи Тюдоров, ибо до-
рогая общественная служба не могла держаться
на плечах мелких ремесленников и торговцев,
а только на богатой торгово-ремесленной элите
города. Следует, однако, заметить, что подобная
практика возмещения расходов городской элитой
была ограничена и применялась только в крайних
обстоятельствах [16, p. 222].

Иногда реальные займы быстро возвраща-
лись. Например, при выплате за новую хартию
для Вустера в 1555 г. заем был быстро возмещен.
Потери доходов от братства св. Троицы были
тяжелым финансовым напряжением для муници-
пальных властей Вустера и это вынудило их в
1545 г. увеличить займы с приходских властей
в городе для ремонта крепостных стен и ворот
Подобные случаи имели место в 1564 г. и в сере-
дине 1570-х, но обнищание церковных приходов
после Реформации сократило этот вид финансо-
вой помощи [16, p. 222].

Финансовые проблемы середины XVI в.
привели к серии необычных расходов и возник-
новению новых видов доходов. Непредвиденные
займы в основном решали временные проблемы.
Однако в последние десятилетия XVI в. эти фи-
нансовые вопросы не могли легко разрешаться.
Некоторое сокращение расходов было возмож-
но, так же как и увеличение доходов. Городские
власти Вустера пытались создать резерв для
разрешения неожиданных финансовых проблем.
Однако в реальности это было сделать невозмож-
но, ибо аудит финансов показывал постоянное
преобладание расходов с 1560-х гг., и очень
небольшие суммы были аккумулированы, но их
быстро поглотил дефицит в 1580-х гг. Растущие
финансовые проблемы затрудняли сбор доходов,
и долги продолжали расти [16, p. 222]. Был только
один вариант – увеличение доходов от городской
недвижимости, но в большинстве случаев ренты
оставались прежними или росли очень медленно.
Был сделан упор на увеличение вступительных
взносов в члены городской корпорации, которые
приносили большие суммы сразу, так как взима-
ние налогов с держателей осталось на прежнем
уровне. Эти компании по взносам давали значи-
тельные суммы: в 1581 г. – 86 фунтов, в 1591 г. –
92 фунта. Такие же суммы фиксировались и в
последующие 4 года, а всего за последние 2 де-
сятилетия XVI в. было собрано 390 фунтов,
что позволило избежать реальной угрозы банк-
ротства [16, p. 222]. Однако эти вступительные
файны были лишь временной мерой и не могли
разрешить финансового кризиса в последние го-
ды XVI в.
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Таким образом, можно констатировать слож-
ность финансовой ситуации для городских вла-
стей Англии эпохи Тюдоров, которая была
обусловлена разнообразным сочетанием многих
факторов. В первую очередь это инфляция и от-
носительно стабильные доходы от городской
собственности, а это заставляло муниципальные
власти искать новые способы решения финансо-
вых проблем. Однако эти новые меры не смогли
решить проблему финансового дефицита к концу
правления Елизаветы I.
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