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Посвящается средней школе №  22 г. Иваново

ВВЕДЕНИЕ

Эта книга п редставляет собой новое обобщение не только 
исторического опыта мировой экономики, но и всех предш еству
ющих серьезны х научны х публикаций по этой тем атике, на ко
торые авторы в той или иной степени опирались, относясь к тр у 
ду их создателей  с безусловным уваж ением , но порой и крити
чески.

Необходимость подготовки и появления на свет подобных и з
даний регулярно возникает во всех областях знаний, а особенно в 
социальных. Не секрет, что общественные науки, а вернее, их офи
циальные представители часто выполняют “политический зак аз”. 
И тогда публикуемые работы отраж аю т не объективные данные 
научных исследований, а линию, проводимую государством или 
влиятельными социальными группами. Иногда бывает и хуже: учеб
ные или научные публикации эту политическую линию не только 
целиком поддерживают, но еще и обосновывают a priori, исходя из 
предпосылки ее разумности и целесообразности,

И сторический опыт доказал, что подобная позиция далеко 
не всегда верна. Политика А лександра Македонского и Т ам ерла
на, Наполеона и Гитлера производила, да и до сих пор произво
дит, огромное впечатление на людей. А вот ее результаты ? Одни 
были кратковременны, другие (их значительно меньше) можно 
наблю дать и теперь (например, принципы административного 
деления Франции, заложенные еще Наполеоном I). Н ельзя, одна
ко, поддаваться иллюзии, что процесс развития человеческого 
общества в корне менялся под влиянием его очередных (злых или 
добрых) гениев. Наоборот, проведение той или иной политики дик
товалось в исторически значимых периодах объективными усло
виями сущ ествования общества. П реж де всего, экономическими. 
Именно их, а вернее, их динамику изучает и предлагает узнать 
вам история экономики (она ж е экономическая история, история 
народного хозяйства).
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В России, в ее высш ей ш коле, 
экономическая история получила 
“права граж данства” 110 лет тому 
назад. Впервые этот курс был про
читан в Ярославском Демидовском 
юридическом лицее при подготов
ке специалистов по ф инансовому 
праву.

Чтобы полнее понять, что такое 
экономическая история, надо отталкиваться от понятия просто ис
тории, с основами которой мы все знакомились в средней школе. 
Историю долгое время было принято рассматривать в основном как 
цепь политических событий: рождения и гибели государств, сме
ны династий, революций и войн, народных движений. Но в такой 
истории сложно было проследить не только процесс, но и основы, 
причины прогресса человечества, а следовательно, и законы р аз
вития.

Если нет законов, то нет и науки. Да, мы знаем, что прогресс 
сущ ествует, что человечество развивается. Но дело в том, что 
законы развития человеческого общества (во всяком случае, ос
новные) коренятся не в политических, а в экономических про
цессах. Не случайно политические терм ины  — республика, мо
нархия, дем ократия — появились ещ е до зарож ден ия христи 
анства и употребляю тся в том ж е значении до сих пор. А вот 
условия добычи элем ентарны х средств сущ ествования, а по
зднее — производства и потребления м атериальны х благ м еня
ются непрерывно, вы зы вая неизбеж но и политические изм ене
ния в обществе. П оэтому экономическое развитие составляет 
основу развития человечества, а экономическая история — 
основу всей его истории.

Рассматривая любой процесс, прежде всего мы должны обра
титься к его истокам. Но изложить полностью и при этом достаточ
но кратко историю человечества практически невозможно. Не по
тому ли в учебниках и учебных пособиях прошлых лет по экономи
ческой истории хозяйство первобытного общества часто не рассмат
ривалось. Включать такой раздел в нашу книгу мы такж е не сочли 
целесообразным. Время первобытного общества было скорее не 
историей, а предысторией развития экономики.

История экономики начинается с появления товара и ры
ночных отношений, с выделения групп людей, занимающих раз

Динамику изменения эко
номических условий суще
ствования общества и зако
номерности этих измене
ний изучает и предлагает уз
нать вам история экономи
ки (она же экономическая 
история, история народно
го хозяйства).
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ное положение в процессе производства и обмена, в частности, с 
появлением людей, которые сами уж е не занимаются материаль
ным производством, короче говоря, с появлением экономичес
ких отношений. Есть тут и другой аспект. И стория цивилизации 
начинается с рождения письменности и письменных документов, 
тогда как первобытное общество мы изучаем лиш ь по археологи
ческим и этнографическим материалам. В первобытное время эко
номический механизм человечества только начинал склады вать
ся. Человек только учился трудиться, совершенствуя свои прими
тивные орудия, овладевая первичными трудовыми навыками и про
ходя через первые этапы разделения труда.

Первый период сущ ествования человека, палеолит (древне
каменный век), был самым длительны м . Он п род ол ж ался  с 
700-600 по 40-е ты сячелетие до н. э., т. е. в 14-15 раз дольше, чем 
все остальное время жизни человеческого общества. В борьбе за 
существование человек научился добывать огонь, что и явилось 
главным его достижением за тот период. В остальном прогресса 
почти не было: примитивнейшие каменные орудия типа рубила или 
скребла изготовлялись путем отколов или отщепов на протяжение 
всего палеолита. Строить ж илищ а люди еще не научились, пре
имущественно используя для ж илья пещеры.

Л иш ь к кон ц у  п а л ео л и т а  бы ли за л о ж е н ы  основы  ч е 
ловеческого общества: происходил переход от первобытного 
стада (а стадо — это ещ е не общество) к матриархальной родо
вой общине и на этой основе возникло первое разделение тру
да. С редства сущ ествования люди добывали охотой и собира
тельством. Но охотой теперь заним ались не все, а только м уж 
чины, тогда как  ж енщ ины  собирали плоды, коренья, улиток, 
насекомых и червяков, а люди пож илы е готовили орудия, обра
баты вали ш куры. Это было “семейное” разделение труда, хоть 
семьи пока ещ е не было.

Почему сначала возник матриархальны й род — большая се
мья, во главе которой стояла женщина? Во-первых, потому, что 
еще не сложился обычай сущ ествования обязательных семейных 
пар, и система родства прослеж ивалась лиш ь по материнской ли 
нии. Во-вторых, собирательство обеспечивало более надежную ос
нову питания. Добыть мамонта удавалось нечасто, это было празд
ником, а женщ ины всегда могли насобирать что-нибудь съестное.

Два других периода — мезолит и неолит (среднекаменный 
и новокаменный века) — вместе охваты ваю т “всего” 36 ты ся
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челетий, с 40-го по 4-е ты сячелетие до н. э., но за это врем я чело
вечество прошло значительно более длинный путь. Основным 
материалом для орудий по-преж нем у служ ил камень, но теперь 
эти орудия стали значительно разнообразнее. М ассивные руби
ла дополнялись мелкими микролитами, которые можно было 
комбинировать с деревом, например при изготовлении стрел. Был 
изобретен лук, который позволял охотиться на птиц и м елких 
быстрых ж ивотны х, что сделало охоту более надеж ны м источ
ником сущ ествования. Люди научились ш лиф овать и сверлить 
камень, и в их обиходе появились каменные топоры, песты, ступ
ки, зернотерки. Новым м атериалом  для обработки теперь стала 
глина. Люди н аучились готовить глиняную  посуду, строить 
глинобитные жилищ а.

“Пещ ерный” период уходил в прошлое. По берегам рек воз
никли поселки из глиняных и деревянных жилищ. Это были по
селки родовых общин. Родовой строй получил теперь дальнейшее 
развитие: матриархальный род сменился патриархальным, а груп
па общин, объединенных родственными связями, стала составлять 
племя. Чем была вызвана победа патриархальных отношений? Уже 
появление лука и стрел сделало охоту более стабильным способом 
добывания пищи, но особо важную  роль в совершенствовании об
щественных отношений сыграла “неолитическая революция” — 
рождение земледелия и скотоводства. Эти новые занятия были 
делом мужчин.

До “неолитической револю ции” человек в определенном 
смысле ещ е не вы делился из животного мира: как и животные, 
он пользовался им евш ейся в природе растительной пищей или, 
подобно хищникам, убивал и ел других животных. Производства 
как такового не было, поэтому говорить о труде, о производи
тельности труда до “неолитической революции” можно лиш ь ус
ловно. Револю ция заклю чалась именно в том, что с появлением 
зем леделия и скотоводства человечество переш ло от добываю
щего к производящему хозяйству. И это стало решающей пред
посылкой перехода к цивилизации.

Поэтому следующий период, бронзовый век, который начал
ся в 4 тысячелетии до н. э. и продолжался всего 2 -3  ты сячелетия, 
мы не можем полностью отнести к первобытному времени. Это пе
риод рождения государства, классов, цивилизации.
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Само по себе использование меди
История экономики — нек и бронзы не внесло сущ ественныхтолько основа истории че- г  „ _ _
ловечества, но и важнейшая изм ен ен и й  в способы добы вания
часть его экономической пищи и средств существования. Из
теории, в состав которой этих мягких и дорогих металлов по-
включаются политическая чти не ИЗГ0Т0ВЛЯЛИСЬ орудия труда,
экономия как совокупность
наиболее устоявшихся эко- Бронзовых мотыг не было. Медными
номических доктрин и ис- и бронзовыми были оружие и укра-
тория развития экономи- шения. Медь было сложно добывать,
ческой мысли (история эко- и она слишком высоко ценилась, что-
номических учении). _--------------------------------------- бы использовать ее для обиходных

вещей.
Но когда человечество овладело основами металлургии, лишь 

один шаг оставался до появления ж елезны х орудий, “железной  
революции”. До этой революции производительность труда оста
валась настолько низкой, что человек не мог производить приба
вочного продукта: всю добываемую пищу он сам ж е и потреблял.

Конечно, не каждый человек в отдельности, а род, родовая 
община. Излишков не оставалось. При этом условии не могло быть 
классов и эксплуатации: нельзя эксплуатировать человека, кото
рый съедает все, что производит. С появлением  ж елезных орудий  
производительность т руда увеличилась, теперь человек мог про
изводить больше пищи, чем потреблял, т. е. появился прибавочный 
продукт. Например, когда каменную мотыгу сменил ж елезны й 
плуг, земледелец мог обработать и засеять больше земли и полу
чить больше зерна.

За  счет этого прибавочного продукта теперь могли сущ ество
вать люди, которые сами пищи не добывали. Их руки и головы были 
освобождены для других занятий: они могли изготовлять ремес
ленные изделия, заниматься наукой, искусством. С появлением 
этого нового слоя людей прогресс человечества резко ускорился. 
Однако для того, чтобы эта новая группа людей могла сущ ество
вать, необходимо было отобрать прибавочный продукт у тех, кто 
его производил. А это было возможно лишь при разделении общ е
ства на классы и рождении государства.

Почему целые ты сячелетия в экономической истории циви
лизованное человечество обходилось без ж елеза? Почему община 
оказалась достаточно устойчивой формой социально-экономичес
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кой системы и сохранилась и после ликвидации первобытно-об- 
щинного строя в рамках азиатского способа производства (в мень
шей степени при античном рабовладении) и даж е в европейском 
феодализме? Кроме того, модель соседской общины легла в основу 
ремесленных цехов, купеческих товариществ, а в России и неко
торых других странах ее существование продлилось до XX столе
тия. Почему, по каким объективным причинам в средние века Рос
сия, по выражению братьев Стругацких, “свернула со столбовых 
дорог цивилизации”?

Учебник начинает раздел “А зиатский способ производства". 
Для нас это крайне важно, поскольку и Россия столетиями р а з 
вивалась по схожему пути. И дело тут в географическом ее поло
жении.

В противостоянии монгольскому игу Московское централи
зованное государство сформиролось раньше, чем сложились эко
номические условия для его возникновения. И государство вы нуж 
дено было “насаж дать” экономику. Естественно, “указную ”, во 
многом административную с элементами азиатчины.

Россия, однако, не была типичной страной “азиатского спосо
ба производства”. Здесь имело место переплетение элементов за 
падного и восточного путей развития. Можно выделить следую
щие “азиатские” черты  в экономическом развитии России.

1. Общинные зем левладени я и традиции. Зем ля была соб
ственностью общины и делилась м еж ду ее членами по принципу 
уравнительного землепользования. Принцип уравнительности, 
равенства определял и психологию крестьян. Н аруш ителя это
го принципа назы вали  кулаком, мироедом. Столыпину не у д а 
лось разруш ить общину, чтобы перевести сельское хозяйство 
на ф ерм ерский путь предпринимательства. Д екрет о зем ле за к 
репил общ ественную собственность на землю и уравнительное 
землепользование. Общинные традиции облегчили коллективи
зацию, которая была прямым продолж ением  этой уравн и тель
ности.

2. На протяж ении веков сохранялось господство государства 
в хозяйстве  страны . П ервы е пром ы ш ленны е п р ед п р и яти я  в 
XVT-XVTI вв. были казенными. Петровские мануфактуры в основ
ном строились государством, а для рождавш ихся позже частных 
была придумана уникальная форма посессионных предприятий, 
юридически считавшихся государственными и управлявш ихся го
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сударством. П ервая фабрика в России была казенной, как и пер
вые машиностоительные заводы. П ервые ж елезны е дороги были 
построены казной. Кредитную систему России возглавлял госу
дарственный банк, тогда как главные банки других стран были ак
ционерами. И в результате Октябрьской революции единственным 
путем ликвидации капиталистической собственности стало ее пре
вращ ение в государственную, хотя это и не соответствовало уче
нию Маркса.

3. Царское самодержавие даж е этимологически было вариан
том восточной деспотии: царь не подчинялся законам, а его воля 
была законом для подданных.

На эти и многие другие вопросы призвана ответить эта книга. 
Н ельзя  понять экономику нашего времени, не зная, как она сло
ж илась, не зная ее истории. Экономика — это процесс, развитие, 
а современное ее состояние — лиш ь момент в этом процессе. К аж 
дое экономическое явление наших дней имеет исторические кор
ни: оно возникло в связи с определенными экономическими усло
виями в прошлом и сохраняет их отпечатки. Программирование 
развития экономики без понимания исторического процесса ве
дет к тому, что результат человеческих усилий оказы вается не 
таким, каким ожидался. Этому, кстати, немало примеров в тексте 
наш ей книги.

Древние говорили: “история — учительница ж и зн и ”. А ис
тория экономики — не только основа истории человечества, но 
и важнейшая часть его экономической теории, в состав которой 
включаются политическая экономия как совокупность наибо
лее устоявшихся экономических доктрин и история развития 
экономической мысли (история экономических учений). Не слу
чайно К. М аркс (Дж. Гелбрейт — один из известнейш их экономи
стов нашего века — отмечает, “что любой экономист в той или 
иной степени — м арксист”!), избрав для “К апитала” логический 
метод исследования в качестве основного, неизбеж но возвращ а
ется к методу историческому как в познании процесса экономи
ки, так и в анализе ее теорий.

Подготавливая текст книги, предлагаемой вашему вниманию, 
авторы придерживались ряда принципов. Во-первых, хронологи
ческой последовательности изменений, происходивш их в миро
вой экономике. Во-вторых, приоритетности отдельных процессов, 
определенных по времени и географически для экономической
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истории мира в целом. В -третьих, ограниченности объема книги. 
В-четверты х, доступности для широкого круга читателей, что 
обусловлено не только стоимостью издания (ценой книги), но и 
тем, что курс “И стория экономики” введен сейчас в учебную про
грамму не только эконом ических, но и значительного числа 
технических вузов.

Те, кто хочет узнать историю экономики более подробно, мо
гут обратиться к приводимой в конце учебника библиографии, из 
которой, кстати, легко заметить, что при подготовке этой книги ее 
авторы опирались не только на результаты  предшественников, но 
и на собственные исследования, а такж е использовали, доработав, 
тексты двух ранее изданных своих трудов: “Очерки истории эко
номики” (М., 1993) и “История мировой экономики” (М., 1997).

Автор раздела XII — доктор технических наук, доктор эконо
мических наук, профессор Тебекин А. В.

Автор раздела XIII — Сильвестров С. Н., доктор экономичес
ких наук, профессор, заслуж енны й экономист РФ.

Авторы вы ражаю т глубокую благодарность за внимательное 
и доброжелательное отношение к рукописи книги профессорам 
В. С. Адвадзе, В. П. Белянскому, Ю. Ф. Воробьеву, Г. П. Ж уравле
вой, А. Н. Марковой и Ф. Ф. Стерликову, доцентам О. С. Навашиной 
и JI. И. Пермяковой. Особая благодарность А. П. Хазанову.

гчв
1) Процесс развития человеческого общества в корне ме

нялся под давлением экономических факторов. Проведение той 
или иной политики диктовалось в исторически значимых пери
одах объективными условиями сущ ествования и развития об
щества.

2) История экономики — не только основа истории челове
чества, но и важнейшая часть экономической теории.

3) В состав науки экономической теории включаются:
— политическая экономия как совокупность наиболее усто

явшихся экономических доктрин;
— история развития экономической мысли, или история 

экономических учений;
— история экономики.
4) Предметом истории экономики яв л яется  динамика 

изменения экономических условий существования общества и 
закономерности этих изменений.
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5) Экономическое развитие составляет основу развития че
ловечества, а экономическая история — основу всей его истории.

6) Пока человек проедал все, что производил, ни о какой 
экономике не могло быть и речи. История экономики начинается 
с появления прибавочного продукта.

7) История экономики начинается с появления товаров и 
рыночных отношений, с появления групп людей, занимающих 
различное положение.



АЗИАГСКИИ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА 
И АНТИЧНОЕ РАБОВЛАДЕНИЕ

Увеличение производи- Техника первобытного общества
тельности труда и появле- была столь низкой, что человек своим
ние прибавочного про- трудом мог прокормить только себя и
дукта привели к рожде- свою семью. 
нию государства, клас- „
сов, цивилизации. ПРИ этом Условии никаких  клас-

  сов и классовой эксплуатации быть не
могло: нельзя эксплуатировать челове

ка, который сам потребляет все, что производит. С появлением 
железных орудий производительность труда повысилась, появил
ся прибавочный продукт, т. е. теперь человек мог добыть больше 
пищи, чем потреблял сам.

За счет этого прибавочного продукта теперь могли жить люди, 
которые сами пищу не добывали. Они могли заниматься наукой, ис
кусством, ремеслами. И с появлением этого нового слоя людей про
гресс человеческого общества ускорился. Но для того, чтобы эти люди 
могли существовать, надо было отобрать прибавочный продукт у тех, 
кто его производил. А это было возможно лишь при разделении обще
ства на классы и рождении государства. Таким образом, увеличение 
производительности т руда и появление прибавочного продукт а  
привело к рождению государства, классов, цивилизации.

Глава 1
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАН ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Первые государства, первые очаги цивилизации сложились в 
странах с жарким климатом, в долинах рек с плодородными на
носными почвами: в долине Нила за 3000 с лишним лет до н. э.,
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Тигра и Евфрата, Ганга, в лессовых 
долинах китайских рек. Эти государ
ства принято называть государства
ми Древнего Востока.

Если всю историю человечества 
от рождения первых государств до 
наших дней разделить на две равные 
части, то окажется, что вся первая 
половина — это история стран Древ
него Востока. Античная цивилизация возникла лиш ь на рубеже 
этих двух отрезков.

В благоприятных климатических условиях и на плодородных 
почвах можно было получать значительный прибавочный продукт 
даж е при низком уровне техники земледелия. Например, семья 
египетского крестьянина получала в 3 раза больше продоволь
ствия, чем было необходимо для удовлетворения ее потребностей,

Государства Древнего Востока существенно отличались от 
античных рабовладельческих государств.

1. На Востоке рабы не были главной производительной силой 
общества, т. е. производством материальных благ, сельским хозяй
ством и ремеслом занимались в основном люди, которые считались 
свободными.

2. Зем ля на Востоке находилась в государственной или госу
дарственно-общинной собственности.

3. Государство на Востоке имело форму “восточной деспотии”, 
т. е. полного бесправия жителей перед лицом государства.

Причины таких особенностей заключались в сохранении об
щинных отношений.

На Востоке нельзя было разделить оросительную систему, а 
работы по орошению требовали коллективных усилий. Поэтому 
община сохранялась.

Оросительные системы были собственностью государства. Но 
земля без воды не представляла ценности, поэтому государство 
стало верховным собственником земли. К тому ж е общинную зем 
лю легче сделать государственной, чем частную собственность. 
А общинная трудовая повинность превратилась в государствен
ную. Таким образом, государство подчинило себе общинников-зем- 
ледельцев, и последние практически перестали быть свободными. 
В отличие от обычных рабов это была даровая рабочая сила, их не 
надо было покупать, кормить, одевать. Поэтому их труд можно было

Государства Древнего Восто
ка существенно отличались 
от античных рабовладель
ческих государств. Это были 
государства с особым, азиат
ским, способом производ
ства, с централизованной 
государственной системой 
хозяйства.
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расходовать очень расточительно. К тому же, в отличие от обыч
ных рабов, которые принадлеж али отдельным рабовладельцам и 
использовались в частных интересах, эта огромная трудовая ар 
мия использовалась централизованно на общественных государ
ственных работах большого масштаба. Поэтому в странах Древне
го Востока и строились такие циклопические сооружения, как пи
рамиды, зиккураты, грандиозные храмы.

К. Маркс писал, что в Азии государство имело особую отрасль 
управления — управление общественными работами. Для такого 
управления требовался мощный бюрократический аппарат. След
ствием сочетания государственной собственности на землю и 
государственного управления общественными работами стала 
собственность государства на все хозяйство страны. Иными сло
вами, сложилась централизованная государственная система хо
зяйства.

Дискуссия о сущности этого способа производства время от 
времени вспыхивала в советской исторической науке, не выходя, 
впрочем, за пределы строго академических рамок. Одни считали, 
что это особая формация, другие — что это вариант рабовладель
ческого способа производства, третьи — что это затянувш ийся 
переходный период от первобытно-общинного строя к классовому 
обществу, но официальная наука большей частью игнорировала 
особенности развития стран Азии.

Основные черты  “азиатского  способа п рои зводства” со
хранялись на Востоке на протяж ение всего европейского ф е 
одализма. И если считать, что там, в Азии, феодализм все ж е был, 
то он был особым, “восточным”, не соответствующим принятому у 
нас представлению о феодализме.

В странах Древнего Востока не было частных феодальных 
владений, а крестьяне зависели от государства и государственных 
чиновников. “На всем Востоке, где земельным собственником яв 
ляется община или государство, в язы ке отсутствует даж е слово 
“помещик”, — писал Ф. Энгельс. Территория государства была 
общим поместьем всего правящего класса, а государственные на
логи с крестьян — особой формой феодальной ренты, поскольку за 
счет этих налогов и существовала правящ ая верхушка. Строго го
воря, там не было классов, потому что классами называю тся груп
пы людей по их отношению к собственности. Вместо этого были 
касты, сословия — группы людей, которые различались по их по
ложению в обществе и государстве. Сохранялась община, сохра
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нялся восточный деспотизм. “Древние общины там, где они про
должали существовать, — писал Ф. Энгельс, — составляли в тече
ние десятилетий основу самой грубой государственной формы во
сточного деспотизма. Только там, где они разложились, народы 
двинулись собственными силами вперед по пути развития”.

Но экономическое развитие этих стран почти остановилось — 
это принято называть восточной стагнацией. И европейские народы 
за короткий срок обогнали Азию в экономическом развитии. Глав
ная причина стагнации была в том, что интересы личности подчи
нялись общественным — интересам общины, касты, государства. 
Общинно-государственная собственность на землю препятствова
ла развитию личной предприимчивости. И дело не только в том, 
что подавлялась предпринимательская инициатива, немыслимая без 
свободного распоряжения собственностью. Дело еще в том, что об
щинные порядки по природе консервативны. Община — это закон
сервированные на века традиции, когда каждое действие предопре
делено обычаями.

О казы вается, совсем не слияние в единую общую массу (“об
щие даж е слезы из глаз”) обеспечивает свободу и прогресс, а неза
висимость личности, возможность распоряж аться собой и своим 
имуществом, возможность выбирать собственный путь, возмож
ность иметь свое мнение и защ ищ ать свои взгляды. Ничего этого не 
было в общине при деспотическом государстве.

Х озяйство Д ревн его Египта

Особенности экономики стран Древнего Востока мы рассмот
рим на примере Древнего Египта. Первое, что бросается в глаза при 
анализе этого хозяйства, — то, что это было государственное цент
рализованное хозяйство. Очевидно, эта особенность была следстви
ем государственной собственности на землю.

Правда, здесь были частные хозяйства отдельных знатных 
людей, но лиш ь постольку, поскольку эти люди занимали опреде
ленное положение в государстве. Богатство не определяло поло
жения человека в египетском обществе, а наоборот, определя
лось положением: человек мог быть лишь постольку богатым, 
поскольку он занимал определенную должность.
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Главным занятием населения было земледелие. Сеяли ячмень, 
пшеницу, лен. Земледелие всецело зависело от орошения. И ррига
ционная система делила все поля на верхние и нижние. Нижними 
назывались те, которые затоплялись во время разлива Нила. Для 
орошения этих полей создавались водохранилища, которые запол
нялись водой во время разлива, а в сухое время года вода само
теком поступала на поля. На верхние поля, куда во время разлива 
вода не доходила, ее приходилось поднимать при помощи ж урав- 
лей-ш адуфов и водяных колес. Землю обрабатывали мотыгой и 
примитивным плугом.

Государственным характером хозяйства определялось и по
ложение крестьянина. Он ж ил своим домом со своей семьей и вел 
свое хозяйство, но даж е быков для обработки земли он получал от 
государства на время. От государства он получал и зерно для по
сева. Зато и урож ай ф актически находился в распоряж ении го
су д ар ств а : к р е с ть я н и н у  о с та в л я л и  столько , сколько  было 
необходимо для ж изни его семьи, а остальное шло на государ
ственные склады.

В Египте регулярно проводились переписи населения и хо
зяйства — в основном для раскладки трудовой повинности. К аж 
дый крестьянин должен был определенную часть года отработать 
на государственных работах — на полях фараона и храмов, на стро
ительстве различных сооружений.

Переходя к ремеслу, мы должны отметить, что металл в Древ
нем Египте еще не вытеснил камня. Правда, египтяне знали брон
зу, но бронза — материал для изготовления украшений и оружия, 
но не орудий труда. В конце истории Древнего Египта, правда, по
явилось железо. Но оно пока считалось драгоценным металлом и 
изделия из ж елеза оправляли в золото.

Отражением централизованного характера государствен-ного 
хозяйства было и то обстоятельство, что в городах Египта, кроме 
обычного ремесла, когда ремесленник работает у себя дома или в 
своей маленькой мастерской, были крупные государственные мас
терские с детальным разделением труда. И  особенно примеча
тельно, что, кроме стекольных, текстильных и гончарных пред
приятий, были предприятия по обработке продуктов питания.

Рабы ж е в Древнем Египте исполняли обязанности слуг. Лишь 
в последний период истории Древнего Египта, в XVI—XII вв. до 
н. э., рабы стали использоваться в производстве материальных благ.



Г д я р я  2
АНТИЧНОЕ РАБОВЛАДЕНИЕ

§ 1. Э коном ическое развитие 
Д ревней Греции

Социальный строй полисов. Первый период истории Д рев
ней Греции, с XII по VIII в. до н. э., называется гомеровским, потому 
что именно к этому времени относятся поэмы Гомера “И лиада” и 
“Одиссея”. Но в гомеровский период ещ е не было государства. Это 
был переходный период от первобытно-общинного к классовому 
обществу, который принято назы вать периодом строя военной 
демократии. Он так назы вается потому, что верховным органом 
племени было народное собрание, но для руководства военными 
действиями это собрание выбирало вождя. В условиях участив
ш ихся военных столкновений все большую роль в ж изни племени 
начинает играть военная верхуш ка во главе с вождем. Строй воен
ной демократии на переходе к государству был у всех народов. 
Басилевсы были не царями, как иногда переводят это слово, а во
енными вождями племен.

Следующий период, с VIII по III в. до н. э., — период государств- 
полисов. Это и есть классический рабовладельческий период Древ
ней Греции. Она не была единым государством, а состояла из многих 
маленьких государств-полисов. Полис — город-государство, город 
с окружающими землями. О величине полиса можно судить хотя бы 
по тому, что все население полиса собиралось для решения своих 
дел на городской площади.

Важную роль в хозяйстве большинства полисов играли ре
месло и торговля. На базе этих городских отраслей сложился слой, 
который оттеснил на задний план старую  аристократию , возник
шую ещ е при разложении родового строя. Они побеждали ее под 
демократическими лозунгами, поэтому в передовых полисах Гре
ции был установлен демократический строй. Примером этого мо
гут служ ить Афины.

Демократия обеспечивалась экономическими гарантиями: сво
бодные бедняки обеспечивались прожиточным минимумом за счет 
государства, а государство получало эти средства в виде налогов с 
богачей. По законам большинства полисов грек не мог стать рабом. 
Рабами были только “варвары ”.
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Сельское хозяйство и ремесло. Демократия вы раж алась и в 
том, что государство охраняло законами крестьянское хозяйство. 
Каждый гражданин полиса имел право владеть лишь небольшим 
участком земли, который могла обрабатывать его семья. Крупное 
землевладение не допускалось, а следовательно, применение тру
да рабов в сельском хозяйстве было ограниченным.

Сначала крестьяне выращивали в основном пшеницу и ячмень. 
Но потом, когда из колоний стали ввозить много дешевого зерна, 
заниматься зерновым хозяйством в самой Греции стало невыгодно. 
И  главными отраслями сельского хозяйства Греции стали виног
радарство и  садоводство. Оливковое масло и вино отсюда стали в 
больших количествах вывозить в другие страны.

Основной ячейкой ремесленного производства были эргас- 
терии — большие м астерские, в которых трудились рабы, П о
скольку труд рабов обходился деш евле труда свободных людей, 
то и продукция эргастериев была деш евле продукции свобод
ных ремесленников. Рем есленники не могли вы держ ать конку
ренции и разорялись. Таким образом, труд рабов в  Д ревней Гре
ции прим енялся преимущ ественно в  ремесле, а не в  зем леде
лии.

Торговля и колонии. Греческие полисы обычно располагались 
в выходящих к морю долинах или на островах. Поэтому там рано 
развилась морская торговля. Но особенно усиленно торговле спо
собствовала колонизация. Что это такое?

Одной из особенностей полисного устройства было то, что на
селение полиса не могло превышать определенного предела. Когда 
население увеличивалось и уж е не хватало земли, часть населе
ния на кораблях переселялась за пределы Греции. Там строился 
город и основывался новый полис. Вот этот новый полис и  считал
ся колонией.

Ж ители колонии, естественно, завязы вали торговлю (точнее, 
обмен товарами) с местным населением, обменивая у него сельско
хозяйственную продукцию и сырье на греческие ремесленные из
делия, вино и оливковое масло. Таким образом, колонии стали по
средниками в торговле греков с другими народами,

Такие колонии были разбросаны по берегам Средиземного и Чер
ного морей: Херсонес — на месте нынешнего Севастополя, К аф а— на 
месте Феодосии, Пантикапей — в районе Керчи.
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В отличие от Древнего Египта в Греции торговали при помо
щи денег. Но свои деньги чеканил каж ды й полис, поэтому не к аж 
дый человек мог знать соотношение ценности разны х монет. Это 
обстоятельство породило “банкиров“-менял, которые обменива
ли деньги одного полиса на деньги другого. Часто банкир прини
мал вклады от своих клиентов и сам расплачивался за купленные 
ими товары. Таким образом, в его распоряж ении оказывались до
вольно крупные суммы чуж их денег, и он давал их в рост — в долг 
под проценты, т. е. вы ступал как ростовщик.

§ 2 . Э коном ическое развитие  
Д ревнего Рима

П ериодизация. П ервы й период истории Древнего Рима, 
VIII по VI в. до н. э., принято назы вать “царским”. Но это было 
совсем не монархическое государство во главе с царем. Римские 
“цари”, как и греческие басилевсы, были военными вождями, а 
общественный строй Рима — строем военной демократии.

В VI в. до н. э. возникает государство и начинается второй 
период римской истории — период  республики. В это врем я в 
ходе завоевательны х войн Рим подчинил другие племена, ж и в 
шие на территории И талии, но единого государства ещ е не сло
ж илось.

В о тл и ч и е  от А ф и н  Р и м с к а я  р е с п у б л и к а  б ы ла  а р и с 
тократической: власть оставалась в руках  земельной родовой 
аристократии (так сначала было и в Афинах). Но по мере эконо
мического развития, как и в А ф инах, развивается  городское хо
зяйство, ремесло и торговля, появляю тся “новые богачи”, кото
рые стрем ятся разделить власть со старой римской знатью , по
пасть в ее ряды. О тдельны е части постепенно сливаю тся в одно 
государство, но политические права и преимущ ественное право 
на владение землей принадлеж ат граж данам  Рима — квиритам. 
И граж дане других провинций начинаю т борьбу за  права и за 
власть.

В  усл о ви я х  этих прот иворечий и  меж доусобной борьбы  
реш аю щ ей силой становится армия. П реж де каж ды й гр аж д а
нин был воином. Но арм ия из граж дан  Рима не могла д ер ж ать  в
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руках всю И талию  и вести дальнейш ие завоевательны е войны. 
Да и разбогатевш ие граж дане Рима не рвались к солдатской 
жизни. Поэтому теперь армия комплектовалась и з наемников, 
которые стали военны м и-проф ессионалами. В основном эти 
были ж ители  завоеванны х зем ель, которым, в сущ ности, были 
безразличны  интересы  Рима. Т акая  арм ия стала орудием в р у 
ках военачальников, которые обеспечивали военную добычу и 
содерж ание солдат. Военачальники, используя армию, за х в а 
тили власть в стране. Т ак Р и м ская  республика стала к  I в. до 
н. э. империей.

Обычно представляется, что переход от республики к импе
рии был регрессом, реакционным переворотом. В действительности 
социально-политическое содержание этого переворота было слож
ным. Он имел даж е элементы революции: ж ители провинций были 
уравнены в правах с квиритами. Римская империя существовала 
до V в. н. э.

Сельское хозяйство и ремесло. В период республики основу 
сельского хозяйства составляли мелкие крестьянские хозяйства. 
Главной продукцией земледелия было зерно, которое экспортиро
валось.

Но при переходе к периоду империи, когда Рим завоевал но
вые земли и превратил их в провинции, в сельском хозяйстве на
ступил переворот. И з заморских провинций, преимущественно из 
Северной Африки, хлынуло дешевое зерно. Дешевое, потому что 
оно поступало в виде налогов и контрибуций: Рим грабил провин
ции. Здесь сложилась такая ж е ситуация, как в Греции: был необ
ходим переход от зерноводства к интенсивным отраслям сельско
го хозяйства. Но в Риме, где не ограничивалось крупное земледе
лие, такой переход оказался возможным и целесообразным не для 
крестьян, а для крупных рабовладельческих хозяйств. Крестьяне 
разорялись, их земли скупали богатые рабовладельцы, создавая 
крупные рабовладельческие хозяйства. Таким образом, переход к 
интенсивным отраслям сопровождался переходом от крестьянс
ких хозяйств к  крупны м рабовладельческим хозяйствам. Про
изошел он к I в. до н. э. и стал одной из экономических предпосылок 
перехода к империи.

Эти крупные хозяйства были двух видов. В провинциях Рим
ской империи, особенно в Северной А ф рике, преобладалилат и-



§ 2. Экономическое развитие Древнего Рима 31

ф ундии— хозяйства в тысячи и десятки тысяч гектаров, где тру 
дились ты сячи рабов. В самом Риме  и в некоторых европейских 
провинциях, особенно в Галлии, преобладали хозяйства средних  
разм еров  — виллы , которые занимали десятки и сотни гектаров 
и где работали десятки и сотни рабов.

И специализация этих двух видов хозяйств была разной: 
провинциальные латиф ундии были зерновыми, а в виллах зани
мались интенсивным виноградарством, садоводством, ж ивотно
водством.

С ледует подчеркнуть, что эти  к руп н ы е хозяйст ва бы ли  
специализированны ми и  товарными. Если в одних виллах про
изводили исклю чительно ф рукты , то другие сп ец и ал и зи рова
лись на производстве домаш ней птицы , а некоторы е — на вы 
ращ ивании цветов. П родукция п ред н азн ач алась  д ля  продаж и 
в городах. А так  как производилась она деш евым трудом рабов, 
то была недорогой. И звестно, наприм ер, что ж ар ен ая  гусятина 
была обычной пищ ей рим лян  среднего достатка. В р е зу л ьтате  
перехода к интенсивным отраслям , по словам агронома В арро- 
на, И тали я  “п реврати лась  в цветущ ий сад ”. Т ак, все западное 
побереж ье полуострова, наприм ер, было сплош ь засаж ен о  са 
дами.

О рганизация ремесла в Риме отличалась от греческой. Труд 
рабов в массовых масштабах применялся только в строительстве и 
горном деле. Большие мастерские с трудом рабов здесь были ис
ключением, а преобладали мелкие мастерские свободных людей, 
где раб не был главной рабочей силой.

Дело в том, что в Риме вкладывать деньги в землю, в сельское 
хозяйство было и выгоднее, и престижнее. Крупный зем левладе
лец приобретал политический вес, становился сенатором, а вла
деть ремесленной мастерской мог вольноотпущенник или даж е раб. 
Поэтому аристократы-рабовладельцы редко занимались этим де
лом.

Каждый город специализировался на определенных издели
ях: К апуя славилась своими бронзовыми изделиями, А рреций — 
керамикой, Помпеи — ш ерстяными тканями. Но если изделия од
ного города расходились по всей стране, если в сельском хозяйстве 
преобладало товарное производство, значит, хорошо была развита 
внутренняя торговля и товары свободно обращались.
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Высокому уровню развития торговли в пределах всей Римс
кой империи способствовали два обстоятельства. Во-первых, вве
дение единой денежной системы по всей империи: здесь уж е не 
было необходимости обменивать деньги одного полиса на деньги 
другого, как это было в Греции. В о-вт оры х, развитию торговли 
способствовало строительство дорог, мощеных камнем и пересе
кавш их всю Европу. Эти превосходные каменные шоссе сохра
нились до нашего времени, причем даже в такой отдаленной от Рима 
стране, как Англия. В Римской империи практиковалось страхо
вание грузов.

§ 3 . Кризис рабовладельческой системы

В античных государствах невозможно было получить дос
таточно большой прибавочный продукт в пользу правящ ей груп
пы общества, отобрать его у непосредственных производителей. 
В оросительных сооруж ениях здесь не было необходимости, по
этому не было общественной трудовой повинности, посредством 
которой можно было бы подчинить свободных земледельцев. З а 
ставить крестьян отдавать прибавочный продукт силой оруж ия 
тож е было невозможно: оруж ие было пока довольно простым и 
доступным самим крестьянам. Поэтому эксплуатировать чужой 
труд можно было, только захваты вая пленных и превращ ая их в 
рабов.

Но необходимым условием развития рабовладельческого хо
зяйства были постоянные победоносные войны. Чтобы вести такие 
войны, необходимо было вооружить все население. Каждый м уж 
чина был воином и изучал военное искусство. А это, в свою оче
редь, требовало демократического устройства: когда каждый граж 
данин вооружен, он может постоять за свои права. Правда, поряд
ки при некоторых римских императорах не очень ассоциируются с 
демократией. Однако эти императоры действовали обычно от име
ни народа.

И еще одно важное обстоятельство: классический рабо-вла- 
дельческий строй, такой, как в античных государствах, не мог быть 
сразу у всех народов. В самом деле, побежденные и покоренные
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Римом народы или находились на стадии доклассового общества, 
или относились к азиатскому способу производства.

Но во II— III вв. н. э. наступил кризис рабовладельческой си
стемы: рабовладельческие производственные отношения стали 
тормозить развитие производительных сил. Это выражалось в дег
радации сельского хозяйства. Происходил возврат от интенсив
ных отраслей к зерновому хозяйству, многие земли забрасы ва
лись или превращ ались в пастбища. Завоевательны е войны кон
чались — Рим уж е захватил столько, что не мог прочно уд ерж и 
вать провинции под контролем. С ократился приток рабов. Рабы 
становились дорогими, но дорогого раба нельзя эксплуатировать 
методами прямого принуждения. Дорогого раба приходилось бе
речь и добиваться повышения производительности его труда не 
методами принуж дения, а методами материальной заинтересо
ванности.

Изменения методов эксплуатации рабов можно проследить по 
сочинениям агрономов Рима.

Агроном Катон (II в. до н. э.) рассматривал раба как “говоря
щее орудие” — традиционно для рабовладельческого способа про
изводства. Он рекомендовал следить, чтобы раб не оказался без 
работы, чтобы он непрерывно приносил хозяину доход; свести рас
ходы на содержание рабов до минимума (кормить самой дешевой 
пищей, одежду выдавать раз в год, а старую при этом отбирать, 
чтобы сделать из нее для тех ж е рабов одеяла) и т. д.

Совсем  другие м етоды  п р ед л агал  агроном В а р р о н  (I в. 
до н. э.). Он говорил, что для того, чтобы привязать раба к имению, 
надо разреш ать ему жениться и иметь детей, иметь собственность. 
Нужно создать условия, чтобы раб мог накопить некоторое иму
щество, тогда он будет лучш е работать.

Еще дальш е в этом направлении пошел агроном К олум елла  
(I в. н. э.). Он запрещ ал у себя в имении телесные наказания, счи
тал, что с рабами нужно советоваться по всем хозяйственным воп
росам, и т. д.

Как мы видим, эти изменения начались еще до начала кризи
са рабовладельческой системы, до начала деградации хозяйства. 
Далее во зн и к ли  новы е формы эксплуатации. Чтобы материально 
заинтересовать раба, ему теперь все чащ е выделяли пекулий —
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самостоятельное хозяйство. Это могла быть ремесленная мастерс
кая, участок земли. Раб в пекулии вел хозяйство самостоятельно, 
только определенную часть доходов должен был отдавать хозя
ину, платить ему оброк.

Р абу теперь разреш алось иметь собственность, которая не 
ограничивалась в размерах, поэтому он мог разбогатеть и ку
пить собственных рабов. Появились новые законы, по которым 
раба не только нельзя было убить или разруш ить его семью (т. е. 
продавать членов семьи в разные руки), но нельзя было даж е ото
брать у раба пекулий. Крупные землевладельцы  стали сдавать 
участки своей земли крестьянам. К рестьянин-арендатор назы 
вался колоном. Так в  недрах рабовладельческой системы стали 
рождаться феодальны е отношения, потому что пекулий и коло
нат были уж е формами, соответствующими феодальным отноше
ниям.

Но это уж е не могло спасти Римскую империю. Для победы 
феодальных отношений нужны были крестьяне, а римские крес
тьяне были разорены, и их разорение началось еще при переходе к 
крупным рабовладельческим хозяйствам. Разоренные крестьяне 
шли в города, но не для того, чтобы найти там работу. Рабовла
дельческие отношения воспитывали представление, что свобод
ному человеку трудиться стыдно, что труд — занятие для рабов. 
И в городах росло число люмпен-пролетариев, людей, не работав
ших и живших на подачки знати. Только в одном Риме, уж е в I в. до 
н. э., их насчитывалось около полумиллиона.

С крестьянством исчезла и победоносная римская армия. 
Теперь солдаты набирались преимущественно из тех ж е варваров- 
провинциалов, против которых они и должны были воевать. Им не
чего было защищать.

Рим приходил в запустение. И когда с севера стали надви
гаться новые варвары, Рим не мог устоять и пал под их ударами. 
Это произошло в V в. н. э.

гчв
Увеличение производительности труда и появление приба

вочного продукта привело к рождению государства, классов, 
цивилизации.
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Государства Древнего Востока существенно отличались от 
античных рабовладельческих государств. Это были государства 
с особым, азиатским способом производства, с централизованной 
государственной системой хозяйства.

1. На Востоке рабы не были главной производительной си
лой общества, т. е. производством материальных благ, сельским 
хозяйством и ремеслом занимались в основном люди, которые 
считались свободными.

2. Земля на Востоке находилась в государственной или го- 
сударственно-общинной собственности.

3. Государство на Востоке имело форму “восточной деспотии”, 
т. е. полного бесправия жителей перед лицом государства.

Следствием сочетания государственной собственности на 
землю и государственного управления общественными работами 
стала собственность государства на все хозяйство страны. Ины
ми словами, сложилась централизованная государственная сис
тема хозяйства.

В государствах типа “восточной деспотии” интересы личнос
ти подчинялись общественным — интересам общины, касты, го
сударства. Общинно-государственная собственность на землю пре
пятствовала развитию личной предприимчивости.

Классическим примером государства азиатского типа был 
Древний Египет.

В античных рабовладельческих государствах невозможно 
было получить достаточно большой прибавочный продукт в 
пользу правящих классов, отобрать его у непосредственных про
изводителей. В оросительных системах здесь не было необхо
димости, поэтому не было общественной трудовой повинности и 
государственной собственности на землю, через которые можно 
было подчинить свободных земледельцев.

В античных государствах заставить крестьян отдавать приба
вочный продукт силой оружия было невозможно, поскольку:

1) каждый свободный гражданин античного рабовладельчес
кого государства был воином, чтобы государство могло вести вой
ны и захватывать рабов;

2) оружие было простым и доступным самим крестьянам.
Эксплуатировать чужой труд можно было только захваты 

вая пленных на войне и превращая их в рабов. Поэтому рабовла
дельческий строй, который был в античных государствах, не мог 
существовать у всех народов одновременно.

Все рабы, доставляемы е в Рим из завоеванны х земель, 
принадлежали к народам, которые находились на стадии док
лассового общества или относились к азиатскому способу про
изводства.
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Во II—III вв. н. э. наступил кризис рабовладельческой систе
мы — рабовладельческие производственные отношения стали 
тормозить развитие производительных сил. Это привело к воз
никновению новых форм эксплуатации.

Чтобы материально заинтересовать раба, ему выделялся 
пекулий. Раб в пекулии вел хозяйство самостоятельно, только 
определенную часть доходов должен был отдавать хозяину, пла
тить ему оброк.

Рабу теперь разрешалось иметь собственность, и эта соб
ственность раба иногда принимала такие размеры, что он поку
пал собственных рабов и давал деньги своему хозяину. Так в не
драх рабовладельческой системы стали рождаться феодальные 
отношения.

Если социально-экономическая система у некоторых наро
дов пришла к логическому концу, отстававшие ранее народы не 
повторяют ее в своем развитии. Рим довел рабовладение до аб
сурда, и последующие государства пошли по другому пути раз
вития.



РАЗДЕЛ II 
ФЕОДАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ХОЗЯЙСТВА

Глава 1
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ФЕОДАЛИЗМ

§ 1. Ф ормирование ф еодализм а  
в К оролевстве ф ранков (VI—IX вв.)

Рабовладельческий строй погиб вместе с Римской империей. 
Но феодализм  возник не сразу  после гибели Рима. Обычное пред
ставление о том, что рабовладельческий строй непосредственно 
сменяется феодальным, не совсем точно. Чащ е феодальный строй 
происходит от первобытно-общинного. Завоевавш ие Рим народы 
находились на стадии первобытно-общинного строя, и лишь через 
несколько веков у них возникло классовое общество, но уж е в ф ор
ме феодализма. Такова историческая закономерность: если соци
ально-экономическая система у некоторых народов пришла к 
логическому концу, отстававшие ранее народы не повторяют ее 
в своем развитии.

Почему мы рассматриваем формирование феодализма имен
но в Королевстве франков? Потому что они стали преемниками 
Рима в Западной Европе.

Ф ранки — одно из германских племен. Сначала они жили по 
берегам Рейна, но в III в. начали свою экспансию и к X в. завоевали 
центральную часть Западной Европы.

Что из себя представляло общество франков в период завое
ваний? Племя франков делилось на общины — марки. Марка — 
это уже не родовая община, а сельская. Если родовая община  — 
больш ая семья, кот орая состояла из кровны х родственников и  
вела общее хозяйст во, т о в марке т олько земля оставалась в об-
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Общество франков дели- щ ей, общ инной собственности, но и
лось на марки — уже не она облилась между членами м арки, и
родовые общины, а сель- а Л
ские. Если родовая об- Kaf 'дая семья вела свое ° т делъное хо-
щина — большая семья, зяйство. А  дом, скот и все остальное
которая  состо ял а  из имущество находились в частной соб-
кровных родственников ственности.
и вела общее хозяйство, Г о су д ар ства  п ока ещ е не было,
то в марке только земля я
о с т а в а л а с ь  в о б щ е й ,  о б -  У  Ф Р а н к о в  бь“  строи военной демокра-
щинной собственности, тии; который переж ивали все народы на
но и она делилась для пороге рож дения государства. В ерхов-
пользования между чле- ным органом власти в племени было на-
нами марки, и каждая се- родное собрание, которое для  ведения
мья вела свое отдельное военных действий выбирало военного
хозяйство. А дом, скот и _  ^
все остальное имущ е- вождя. Такой вождь у  древних греков на-
ство находились уже в зывалсябасилевсом, у  римлян —  рексом,
б езусловн ой  частной  у  восточных славян —  князем, а у  ф ран -
собственности.__________ ков —  королем. Естественно, в ходе за 

воеваний власть короля усиливалась, а 
власть народного собрания сокращ алась. Король стал превращ аться 
в независимого от народа монарха, а вместе с ним возвы ш алась воен
ная верхуш ка —  королевские дружинники. Они уж е не состояли в 
марках и часто были даж е не франками, а галлами, римлянами: коро
лю было выгодно привлекать на служ бу людей, не связанны х с его 
народом. Они зависели от милостей короля и не могли ограничивать 
его власть от имени народа. Военные-профессионалы и составили пра
вящ ую  верхуш ку общества, они были поставлены над общинами.

О днако появление п равящ ей  верхуш ки  —  это ещ е не ф ео д а
лизм. Ф еодали зм  н ачин ается с возникновения ф еодального зем 
левладения.

В х о д е  з а в о е в а н и й  у  ф р а н к о в  р я д о м  с о б щ и н н о й  со б 
ственностью  на землю  п о явл яется  ч астн ая  —  аллод. Д ля вознаг
раж ден и я за служ бу  король стал  р азд авать  землю  своим д р у ж и н 
никам, а поскольку они не состояли в общ инах, зем ля  им давалась  
не в общинную, а в частную  собственность. О днако аллод о казал ся  
невыгодным д л я  королевской власти: его владелец  зан и м ался  хо
зяйством  вместо военной служ бы . П оэтому в V III в. короли ф р а н 
ков вводят новую  ф орм у зем ельного влад ен и я — бенефиций.

Б енеф иций давался  у ж е не в собственность, а только в пользо
вание при условии несения военной служ бы . Кроме того, б ен еф и 
ций д авал ся  вместе с крестьянам и , которы е были обязаны  нести
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феодальные повинности в пользу бе- П оявление правящ ей
нефициария. верхушки — это еще не

тт с феодализм. ФеодализмНо зачем королю было раздавать ^  ,^ ^ м начинается с возникнове-
землю своим дружинникам? А затем, ния феодального земле-
что за военную службу надо платить, владения. Однако класс
а при неразвитых еще товарно-денеж- феодалов рождался как
ных отнош ениях платить деньгами класс военных.__________
было практически невозможно. Поэто
му военная служба оплачивалась феодальными владениями, и класс 
феодалов рождался как класс военных, причем не только у ф ран 
ков, но и у других народов.

Введение бенефициев было частью военной реформы, которая 
выдвигала на первый план новый род войска — тяж еловооружен
ную конницу в рыцарских доспехах. Эта конница стала ядром, ос
новной силой франкского войска, усилила боевую мощь франков и 
позволила им заверш ить завоевания. Для службы в такой коннице 
надо было иметь постоянный и достаточно большой доход, который 
освобождал рыцаря от хозяйственных забот. Такой доход он и полу
чал в виде феодальной ренты с живущ их в бенефиции крестьян.

Со временем бенефиции стали превращ аться из условного и 
временного владения в наследственную феодальную  собствен
ность, т. е. в феод.

Не довольствуясь землями, пожалованными королем, ф еода
лы увеличивали свои владения, захваты вая новые земли с кресть
янами. Но чаще крестьяне сами, добровольно, отдавались под власть 
феодалов. Почему? Потому что ф еодальная рента и феодальная 
зависимость освобождали от военной повинности. Военные походы 
отрывали крестьян от хозяйства, и, чтобы откупиться от участия в 
них, крестьяне были готовы платить ренту. К середине IX в. про
цесс закрепления крестьян за феодалами был почти закончен. За
вершающим актом феодализации стал закон о том, что каждый 
свободный франк должен был найти себе сеньора.

Поскольку военная служба строилась на земельной основе, 
крупный землевладелец должен был являться на службу не один, 
а с отрядом, соответствующим его земельным владениям. Этот от
ряд он формировал из военных-профессионалов — рыцарей, кото
рым вы делял часть земли и крестьян в своих владениях. Эти м ел
кие ры цари подчинялись уж е не королю, а своему непосред
ственному сюзерену. Да и независимые мелкие феодалы предпо
читали иметь мощного покровителя.
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Чем больше были владения ф е
одала, чем больше было у него вас
салов, тем больше было его войско. 
Крупный феодал по силе не уступал 
королю, И короли были вынуждены 
подтверж дать суверенитет таких 
феодалов, давая им иммунитеты — 
документы, по которым ф еодал в 
своих владениях заменял короля.

Что из себя представляло хо
зяйство франков, когда формирова
ние феодализма заканчивалось, т. е. 
в VIII— IX  вв.?

Городов как центров ремесла и 
торговли пока еще не было. Ремесло еще не отделилось от земледе
лия. Торговля была в зародыше. Поэтому мы должны рассм атри
вать практически только одну отрасль хозяйства — сельское хо
зяйство. Задача упрощ ается тем, что хозяйство страны состояло 
из одинаковых по характеру и структуре, экономически меж ду 
собой не связанных феодальных владений. Владения монастырей, 
епископов и даж е самого короля принципиально не отличались от 
остальных феодов.

Однако нужно уточнить, что такое феодализм и ф еодальная 
собственность на землю, потому что европейский классический 
феодализм существенно отличался от российского крепостниче
ства. В основе феодальных от нош ений лежала феодальная соб
ственность на землю. А  феодальная собственность на землю  — 
это право на получение феодальной рент ы  с этой земли, т. е. 
с людей, которые ж ивут на ней, причем  рент ы  фиксированной, 
т. е. определенной законом или  обычаем.

Феодальные от нош ения предполагали двух собственников 
земли: феодала, имеющего право на получение рент ы , и крест ья
нина, имеющего право распоряж аться землей. Феодал не мог ото
брать у крест ьянина землю, а крест ьянин мог эт у землю не т оль
ко передать по наследству, но и продат ь, т олько к  покупат елю  
переходила и обязанность плат ит ь рент у. Это, впрочем, не от 
носилось к лю дям , которые находились в личной зависимости от  
феодала. Дело в том, что в феодальном обществе сохранялся рабов
ладельческий уклад. Этих зависимых людей так и называли — 
рабами (сервами).

В основе феодальных отно
шений лежала феодальная 
собственность на землю — 
право на получение фикси
рованной феодальной ренты 
с этой земли, т. е. с людей, 
которые живут на ней. Ф ео
дальные отношения предпо
лагали двух собственников 
земли: феодала, имеющего 
право на получение ренты, и 
крестьянина, имеющего пра
во распоряжаться землей. 
Ф еодал не мог отобрать у 
крестьянина землю.
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Х озя й ств о  ф еода  было натуральны м: зд есь  не п р о
изводилась продукция для продажи за пределы феода, а все, что 
потреблялось, производилось внутри феода. Ф еод экономичес
ки не нуждался в остальном мире. Поэтому внутри феода допол
нительно к сельскому хозяйству работали и ремесленники: кузне
цы, плотники, ткачи. Но ремесло не было отделено от земледелия: 
ремесленники из крестьян выполняли заказы  своих соседей и са
мого феодала, но не готовили изделий для продажи за пределы 
феода. И потому быт крестьян и феодалов пока различался немно
гим: феодалы ели ту ж е пищу, что и крестьяне, носили такую  ж е 
одежду домашнего изготовления.

Торговля, как уж е было сказано, сущ ествовала в зачаточной 
форме. Первоначально наиболее безопасным местом для торговли 
была церковь. Дело в том, что в помещении церкви был “божий мир”: 
здесь нельзя было грабить и убивать, это считалось тягчайшим гре
хом. Чтобы понять это обстоятельство, надо представить условия 
того времени, когда человек, который оказы вался сам по себе, без 
чьей-либо защиты, тем самым был вне закона. Его можно было без
наказанно ограбить и даже убить. Особенно соблазнительной и без
защ итной добычей был купец, который приезж ал с товарами из 
далеких мест. Но в церкви он был под защитой.

Потом торговля была перенесена на площадь перед церковью, 
потому что сф ера “божьего мира” теперь охватила и эту площадь. 
Но торговали только в определенное время. На это время над пло
щадью поднимался флаг, и площадь становилась частью церкви. 
Так рож дались первые ярмарки.

Подводя итоги пяти столетиям, которые прошли после гибели 
Рима, мы преж де всего замечаем регресс в экономике и культуре: 
исчезли города, а с ними развитое ремесло, наука, искусство; то
варное производство сменилось натуральным. Но новые ф еодаль
ные отношения давали больше возможностей для экономического 
развития.

Зависимый от феодала крестьянин был значительно больше 
раба заинтересован в результатах своего труда: он вел свое, неза
висимое от феодала хозяйство, и если получал больше продуктов, 
то больше оставалось у него: ведь рента была фиксированной.

Если в рабовладельческом обществе контингент рабочей силы 
зависел от войн и захвата пленных, то теперь его обеспечивал есте
ственный прирост населения, и поэтому не в период войны, а в мир
ное время создавались оптимальные условия для развития хозяй
ства.
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Феодальное хозяйство на
чинает терять свою замкну
тость и натуральность, втя
гивается в торговлю, а зна
чит — становится все менее 
феодальным. Идет процесс 
поочередной ликвидации 
форм феодальной ренты, 
перевод их на деньги. Такой 
перевод феодальной ренты 
на деньги принято называть 
коммутацией.

Р аздавая земли и устанавливая 
иммунитеты, короли франков подго
товили гибель своего королевства. 
В IX  в. оно распалось на мелкие госу
дарства. Закономерность феодаль
ной раздробленности определялась 
натуральным характером хозяйства, 
когда страна состояла из экономичес
ки изолированных небольших рай
онов.

§ 2 . С ельское хозяйство Западной Европы  
в п ер и од развитого ф еодализм а  

(XI—XV вв.)

В период феодализма развитие производительных сил сельс
кого хозяйства было в основном чисто количественным, экстен
сивным: распахивалось все больше земли, росло поголовье скота и 
получалось соответственно больше продуктов. Повсеместно уста
новилось трехполье. Паш ня делилась на три поля: одно засева
лось озимым хлебом, второе — яровым, третье отдыхало под па
ром. Ежегодно происходило чередование полей.

Толчком к  дальнейшему развитию отнош ений в сельском хо 
зяйстве ст али крестовые походы X I—X III вв. До этого быт, одежда 
и пища феодала принципиально не отличались от крестьянских. 
Но на Востоке рыцари-феодалы увидели роскошь верхов общества, 
которая служ ила показателем  престиж а: ведь по уровню ци
ви л и зац и и  В осток пока сущ ественно  превосходил  Е вропу. 
И, вернувшись домой, феодал уж е стыдился носить домотканую 
одежду. Теперь ему нужны были дорогие восточные ткани, восточ
ные пряности, изысканная посуда и мебель. Но все это не произво
дилось в его феоде, все это надо было покупать. А чтобы покупать, 
надо иметь деньги, т. е. продавать часть произведенного в феоде. 
И феодальное хозяйст во начинает т ерят ь свою зам кнут ост ь и  
натуральность, втягивается в торговлю, а значит  — ст ановит 
ся все менее феодальным. Этот процесс продолжался несколько ве
ков и выражался в поочередной ликвидации форм феодальной рен
ты, в переводе и х  на деньги. Такой перевод феодальной рент ы  на 
деньги принят о называть коммутацией.
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Мы проследим  этот процесс на прим ере Ф ранции  (точ
нее, территории будущей Франции, потому что Франции как еди
ного государства еще не существовало), а затем отметим особенно
сти развития ф еодализма в Англии и Германии.

Итак, Ф ранция. Процесс начинается с ликвидации барщины. 
Барщ ина, т. е. принудительный труд крестьян в хозяйстве ф еода
ла, — это то, что в феодализме осталось от рабства. При барщине у 
крестьянина нет заинтересованности в результатах  своего труда, 
поэтому его производительность очень низка. И барщину в первую 
очередь заменяю т денежными платежами. Л иквидация барщины 
означала ликвидацию собственного, домениального хозяйства ф е 
одала.

После ликвидации барщины ненужным стало крепостное пра
во, которое, в сущности, тож е было пережитком рабовладельчес
ких отношений. Крепостное право было необходимо именно для 
того, чтобы заставить крестьянина работать на поле феодала. 
А оброк крестьянин платит и без крепостной зависимости, как 
соврем енны й арен датор  п лати т  арендную  плату . П оэтом у с 
ликвидацией барщины ликвидируется и крепостное право. К ре
стьян освобождают за выкуп. Их даж е заставляю т выкупаться, 
потому что феодалам нужны деньги. Во Франции это происходило 
в XIV в.

Но на этом коммутация не закончилась. С конца XV в. ф еода
лы начинают заменять и натуральный оброк денежным. Ведь 
ф еодалу нужны были именно деньги. Получив с крестьян оброк 
продуктами, он должен был продать эти продукты. Но благород
ные дворяне заниматься торговлей не умели и не хотели. К тому ж е 
продукты, получаемые в виде оброка, могли быть и невысокого ка
чества. Например, феодал должен был принять у  крестьянина овес, 
если его соглашалась есть лошадь, голодавшая три дня. Можно ли 
было продать такой овес — другой вопрос.

Коммутация крестьян связала с рынком. Не следует, одна
ко, думать, что эта эволюция способа производства давала кресть
янам одни только преимущества. Продать продукцию, чтобы зап 
латить ренту деньгами при слабом развитии товарно-денежных 
отношений, было труднее, чем отвезти эту продукцию на двор фео
дала. К тому же, кроме феодальной ренты, крестьяне должны были 
платить десятину церкви и растущ ие налоги государству. При пе
реходе к феодальной ренте у крестьян появился новый эксплуата
тор — ростовщик. Чтобы заплатить оброк и налоги, крестьянин
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нередко вынужден был брать ссуды у ростовщика и попадал к нему 
в кабалу.

К тому ж е Ф ранция в то время была ареной постоянных войн, 
разорявш их крестьянское хозяйство. Деревни состояли из глиня
ных хижин под соломенными крышами, без окон. В тесном поме
щении ютилась семья вместе со скотом и домашней птицей. И кре
стьянские восстания во Франции следовали одно за другим.

В других странах развитие феодализма имело свои особенно
сти.

В А нглии  феодальные от нош ения формировались в процессе 
двух  завоеваний. В V в. она была завоевана германскими племена
ми англосаксов. Местное население, бритты, было частью истреб
лено, частью обращено в рабов и зависимых людей, а часть беж а
ла на континент и заселила нынешнюю Бретань. Появление з а 
висимой группы бриттов стало толчком к началу ф еодализации. 
Впрочем, этот процесс тормозило то обстоятельство, что основ
ную часть завоевателей составляли крестьяне-воины , которых 
подчинить ф еодалам  было очень трудно.

Но в середине XI в. Англия снова была завоевана, на этот раз — 
Вильгельмом Завоевателем, герцогом Нормандии. Это и завершило 
процесс феодализации. Завоеватели, норманны и франки, прибыли 
с континента, где феодализм уж е сформировался. Сами они были 
феодалами. Поэтому они стали делить землю с местным населением 
на феодальные владения. Но в феодальную зависимость здесь попа
ли не все крестьяне: 20% их сохранили землю и свободу (йомены 
или, позднее, фригольдеры).

В Англии очень слабой была ф еодальная раздробленность. 
Частью это было связано с островным положением страны, частью 
с тем, что феодализм  был установлен в процессе завоевания. Это 
обстоятельство способствовало развитию торговли, формированию 
внутреннего рынка и ускорило экономическое развитие.

Это дополнялось другой особенностью — ранней специализа
цией сельского хозяйства. И з-за  природных условий еще в XII в. 
ведущей отраслью здесь стало овцеводство — разведение овец на 
шерсть. Но шерсть производится на продажу, поэтому сельское 
хозяйство стало товарным.

Раннее развитие товарно-денеж ны х отношений ускоряло 
экономические процессы, и ком м утация здесь прош ла уж е в 
X II— XIII вв. В XIV в. ф еодальная рента утратила преж нее зн а
чение. На первый план выдвинулись новые дворяне (джентри),
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которые уж е не считали своей проф ессией военное дело, а зани
мались производством ш ерсти на рынок с использованием наем 
ного труда. Торгуя шерстью, они постепенно сливались с б урж у
азией города. У английских дворян того времени было даж е в обы
чае отправлять одного из сыновей на вы учку к купцу.

Германия перешла к  феодализму позже Англии и Франции. Это 
было связано с тем, что она находилась дальш е от прежнего центра 
цивилизации — Рима. Если Галлия была в прочной зависимости от 
Рима и испытала сильное влияние римской культуры, то Герма
нию римляне так до конца и не завоевали. К тому ж е Германия была 
покрыта лесами, а леса тормозили развитие земледелия. Чтобы 
отвоевать землю у леса, нужен был коллективный, общинный труд, 
и это задерж ало разложение общины. Поэтому феодальные отно
шения здесь начали формироваться лиш ь в XI— XIII вв.

Развитие феодальных отношений в XII в. было приостановлено 
экспансией немецких рыцарей на восток. До этого территория вос
точной Германии была занята славяно-литовскими племенами, но 
в XII в. немецкие рыцари начали захваты вать эти земли, оттесняя 
и истребляя местное население. Для колонизации новых владений 
приглашались крестьяне с запада, естественно, на льготных усло
виях. Наличие свободных для заселения земель задерж ало ф еода
лизацию.

Если особенностью Англии была слабая феодальная раздроб
ленность, то особенностью Германии — сильная и затянувш аяся 
раздробленность. В сущности, до 1871 г. Германии не было, мы лишь 
условно называем Германией множество мелких и относительно 
крупных государств, которые потом были объединены в Германс
кое государство. Это значит, что Германия была экономически 
раздробленной, единого германского рынка не существовало.

А следствием этого обстоятельства было то, что здесь вооб
щ е не было коммутации. Развит ие здесь пош ло по п у т и  “вт о
рого издания крепост ничест ва” (термин, введенный Ф. Энгель
сом). Рост товарно-денеж ны х отношений, который в Западной 
Европе вел к ликвидации крепостного права и коммутации, в Г ер- 
мании имел следствием усиление крепостничества. Если в запад
ной части Европы экономическое господство ф еодалов к этому 
времени было уж е подорвано развитием  бурж уазны х отношений 
и особенно “революцией цен” (о которой речь пойдет позже), то в 
Германии ф еодалы  пока оставались в полной силе. В условиях 
феодальной раздробленности внутренний рынок сельскохозяй
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ственной продукции еще не сложился, что тормозило рост товар
ности крестьянского хозяйства. И збыток сельскохозяйственной 
продукции ш ел преимущ ественно на экспорт, а продавать про
дукцию за границу у феодалов было больше возможностей, чем у 
крестьян. Поэтому в торговлю, в товарное производство здесь втя
гивались не крестьяне, а сами феодалы. Но для продажи требова
лось больше продукции, чем для собственного потребления. По
этому ф еодалы  расш иряли свою запаш у, свои поля. Тем самым 
они у в е л и ч и в а л и  б ар щ и н у , потом у  что  поле ф е о д а л а  об
рабатывалось барщинным трудом крестьян. А барщина, как уж е 
было сказано, требовала крепостной зависимости крестьян, по
этому усиливалось и крепостничество. Крепостное право доходи
ло здесь до степени рабства. Н екоторые германские ф еодалы  на
шли, что очень выгодно продавать крестьян в солдаты, и тысячи 
немецких крестьян были проданы в солдаты в другие государ
ства. Происходило это, правда, уж е за пределами хронологических 
рамок нашей темы, в XVI— XVIII вв.

Получался парадокс: втягивание сельского хозяйства в ры 
ночные отношения, свойственные капитализму, вело к усилению 
крепостничества. А крепостничество, как мы говорили, свойствен
но ранней стадии феодализма. Однако крепостничество “второго 
издания” имело иное качество, чем серваж  раннего феодализма. 
Усиление крепостничества теперь означало лишь особый путь раз
ложения феодализма. Если при этом восстанавливались архаич
ные барщина и крепостничество, то, с другой стороны, в имениях 
феодалов развивалось крупное товарное производство, которое 
впоследствии стало базой “прусского пути” развития капитализ
ма в сельском хозяйстве. Крепостничество стало тем инструмен
том, который позволял развивать крупное товарное произ-водство 
в интересах сословия феодалов.

И так, главны м направлением  развит ия феодализма в сельс
ком хозяйст ве Западной Европы был рост  товарного производ
ства, кот оры й в одних случаях выражался в ком м ут ации, в др у
гих  — во “вт ором  и зд ании  к р епост ничест ва”. Но сам рост  
т оварност и означал разложение феодализма, пот ом у чт о клас
сический “ч и с т ы й ” феодализм  — это нат уральное хозяйст во. 
Иными словами, период развитого феодализма — это уже период  
его разложения. Сразу же после того, как феодальный способ про
изводства сформировался, он ст ал трансформироваться, гото
вя почву для следующего способа производства. “Чистого” фео-
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дализма почт и не существовало. 
Как и другие формации, он был, в 
сущ ност и, переплет ением  не
скольких укладов.

Главным направлением разви
тия феодализма в сельском хо
зяйстве Западной Европы был 
рост товарного производства.

§ 3 . С редневековы й гор од

Ранний европейский ф еодализм обходился без городов и го
родского хозяйства. Города возникают в XI в. и начинают быстро 
расти. В первую очередь оживают города, построенные рим ляна
ми: Лондон, П ариж, М арсель, Кельн, Генуя, Венеция, Неаполь. 
Будущий Кельн к началу XI в. представлял собой значительное 
пространство, обнесенное римскими крепостными стенами. Рядом 
с этими стенами на берегу Рейна появилось крошечное ремеслен
ное поселение. Потом за короткий срок город вырос до размеров, 
втрое превосходивших прежний римский город, и был обнесен но
выми стенами.

Причиной возникновения и быстрого роста городов было 
отделение ремесла от земледелия. С одной стороны, развит ие ре
месла ш ло по п у т и  его специализации. Раньш е деревенский к у з
нец был мастером на все руки : подковывал лошадей, делал серпы, 
ножи и даж е оружие для дружины феодала. Ему хватало работы в 
феоде. Но теперь появляю тся мастера-оружейники, которые не 
будут подковывать лошадей, мастера по изготовлению доспехов, 
которые не умеют делать мечи. И этим “узким  специалист ам” уже 
не хват ает  работы в феоде. Им нуж ен рынок.

С другой стороны, растет спрос феодалов на предметы роско
ши. Потому и появляю тся “узкие специалисты” в ремесле, что ф е 
одала уж е не удовлетворяют грубые изделия домашних ремеслен
ников. Он не ж елает больше ходить в домотканом полотне и овчин
ной шубе, ему требовались тонкие ш ерстяные ткани, а их произ
водство нельзя было наладить в каждом феоде.

И теперь ставш ий ненужным ф еодалу  ремесленник, чтобы 
соверш енствоваться в своем деле и изготовлять те изделия, на 
которые повысился спрос, покидает деревню и селится в таком 
месте, куда стекается много народа, где он может найти много 
покупателей и заказчиков на свои изделия, — на пересечении
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дорог, под стенами крупного монастыря, куда стекается много па
ломников. На этом месте и начинает расти город.

В города бегут крепостные крестьяне. Тогда существовала по
словица: “Городской воздух делает свободным”: по законам, приня
тым повсеместно (любопытно, что, несмотря на феодальную раз
дробленность, законы и обычаи были почти везде одинаковы), крес
тьянину достаточно было прожить в городе один год и один день — и 
он становился свободным.

В условиях феодализма, когда рынок еще оставался узким, 
ремесленник и в городе не сразу  находил достаточное количество 
покупателей. Поэтому первое время горожане продолжали зани
маться и сельским хозяйством, имели огороды и поля. Внутри П а
рижа еще в X III—XV вв. были не только огороды, но и пахотные 
поля, а о городе Майнце говорили, что он частью заселен, частью 
засеян.

В городах часто свирепствовали эпидемии холеры и чумы. Но 
города давали свободу, и люди сюда стремились.

Правда, первое время город находился под властью того фео
дала, на земле которого он вырос. Иногда феодалы далее сами ста
рались “организовать” города на своей земле, чтобы потом можно 
было облагать их высокими налогами: ведь горожане были богаче 
крестьян, а город приносил гораздо больший доход, чем деревня с 
полями, занимавшими такую ж е площадь. Иногда феодал пытался 
хозяйничать в городе, как в своей вотчине.

Но в том ж е XI в. повсеместно начинается борьба городов за 
свою независимость от феодалов. В этой борьбе, как правило, по
беждали города. Крепостные стены города не уступали стенам ф е
одального замка, а сплоченные вольнолюбивые горожане сами го
товили оружие, в том числе и для феодалов. К тому ж е города часто 
выступали в союзе с королевской властью: короли стремились ос
лабить могущество крупных феодалов.

Города добивались независимости, становились городами- 
коммунами, городами-государствами. У правлялся такой город 
выборным магистратом, заключал договора с другими государства
ми, вел войны, чеканил свою монету, т. е. действительно выступал 
как самостоятельное государство. Такими городами-государства
ми стали Генуя, Венеция и Ф лоренция в Италии, многие города 
Франции и Германии.
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Но вернемся к ремеслу. Западноевропейское ремесло — це
ховое. Цех был корпорацией ремесленников определенной спе
циальности (пекарей, башмачников, ткачей). Такие объединения 
были необходимы для защ иты ремесленников от конкуренции со 
стороны, для достижения равенства м еж ду ремесленниками, для 
защ иты его членов от остального мира.

Как уж е говорилось, в средние века человек сам по себе, без 
чьей-либо защ иты, оказывался вне закона. В городе он мог сущ е
ствовать только как член какой-то корпорации, которая его защ и
щала. Своя корпорация была даж е у нищих. Поэтому социальный 
строй средневекового города иногда называю т корпоративным. 
А цеха могли защ ищ ать своих членов. Каждый цех был в то ж е 
время боевым отрядом. Он имел свое знамя, свое цеховое здание, 
где проводились собрания и торж ественные акты. Во главе стоял 
выборный магистр.

Цех не был производственным объединением. К аж ды й мас
тер, член цеха, имел свою мастерскую (обычно в своем доме), где 
работал с несколькими подмастерьями и учениками.

Как уж е сказано, одной из задач цехового устройства было 
достижение равенства м еж ду мастерами. Чтобы не было конку
ренции, чтобы все мастера были обеспечены работой и каждый имел 
“приличное его положению существование”, цеховые уставы строго 
реглам ентировали  производство, ограничивая  его разм еры . 
Ограничивалось количество учеников и подмастерьев, которых мог 
держ ать один мастер. Каждый мастер мог приобретать лишь огра
ниченное количество сырья. Если он превышал норму, лишнее дол
жен был передать товарищ ам по цеху. Цена продукции такж е оп
ределялась уставом.

Дело в том, что рынок сбыта был ещ е узким, и поэтому, если 
бы один мастер смог произвести и сбыть больше продукции, то 
другой мог оказаться без покупателей, т. е. без работы. Поэтому 
цеховые уставы регламентировали и технику производства. Ведь 
если кто-то изобретет техническое усоверш енствование, он по
лучит преимущ ество перед другими членами цеха. Поэтому все 
технические нововведения запрещ ались, и цеха стали тормозить 
технический прогресс. Это был первый недостаток цехового уст
ройства.
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Был и другой. Мы отметили, что одной из задач цеха была 
защ ита своих членов от конкуренции со стороны. Поэтому всякий 
человек, который хотел заниматься ремеслом, был обязан всту
пить в цех. А для этого он должен был сначала несколько лет рабо
тать учеником у одного из мастеров, затем еще несколько лет рабо
тал за плату подмастерьем. Только после этого его могли принять в 
мастера. Но для этого он должен был изготовить ш едевр — отлич
ное изделие, т. е. сдать экзамен на звание мастера; устроить пир 
членам цеха; предъявить определенную сумму денег, которая счи
талась достаточной для организации своего дела. Со временем пре
пятствия на пути в мастера увеличивались: удлинялся срок уче
ничества, а сумма денег, необходимая для вступления в цех, ста
новилась все больше. Появляю тся “закры ты е” цеха, которые уж е 
не принимают новых членов. Только сын мастера после смерти отца 
мог занять его место. Появляю тся “вечные подмастерья”, которые 
уж е не имеют надежды стать мастерами. В сущности, это были 
простые рабочие, работавшие за плату. И даж е в своей борьбе за 
повышение заработной платы они использовали рабочую форму 
забастовок. Как мы видим, принцип равенства в цехах отнюдь не 
распространялся на подмастерьев.

В отдельных случаях цеховое ремесло перерастало в капита- 
л и сти ч еск о е  п рои зводство . Н ап р и м ер , во Ф л орен ц и и  в 
XIV в. членами цеха суконщиков были не ремесленники, а купцы, 
которые закупали шерсть и продавали сукно. В мастерской, кото
рая принадлежала такому купцу-мастеру, работало несколько де
сятков наемных рабочих — “чомпи”, которые промывали и чесали 
шерсть. Очищенная ш ерсть затем  поступала в руки прядильщ иц 
из деревенских женщин, потом пряж а переходила к ткачам, а го
товая ткань — к красильщикам. Все они работали у себя по домам, 
получая плату от суконщиков, и в состав цеха, как и “чомпи”, не 
входили. Так, в XIV в. во Флоренции возникли первые в Европе 
капиталистические мануфактуры. Но это было исключение, пото
му что были нарушены все цеховые принципы.

С ростом городов развивалась и торговля. Обычно ремес
ленники сами продавали свои изделия или работали на заказ. Но со 
временем начинает ся географическое разделение труда: по всей 
Европе расходились шерстяные ткани Флоренции, металлические 
изделия ремесленников Золингена и Нюрнберга. Но ведь не мог
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человек, когда ему требовалось сшить новое платье, ехать за сук
ном во Флоренцию, а когда сломался нож, ехать за новым в Золин- 
ген. Доставкой товаров к местам потребления занимались купцы.

Но и для купца объезж ать города Европы для закупки това
ров было задачей непосильной. Поэтому главной формой средневе
ковой торговли были ярм арки, куда в определенное время собира
лись со своими товарами торговые лю ди  из разны х городов и  
стран. На ярм арке, т аким  образом, собирался полны й ассорт и
мент  товаров с огромной т еррит ории. В этом случае купцу уж е 
не надо было ехать за сукном во Флоренцию или за ж елезными 
изделиями в Золинген.

Самыми крупными в Европе были Ш ампанские ярмарки. Яр
марка, как прежде церковь, служила местом убежищ а: здесь нельзя 
было даж е преследовать человека за действия, совершенные вне 
ярмарки. В средние века на чужаков было принято смотреть как на 
вероятных врагов и относиться к ним с подозрением. Ярмарка, куда 
собирались люди из разны х стран и все здесь были друг другу чу 
жими, приучала к мирному общению. Не случайно слово “торго
вать” служило антонимом слову “воевать”.

Но торговля в средние века была опасным занятием. Пираты 
на море, разбойники на суше были явлением обычным. Сущ ество
вало “береговое право”: если судно разбивалось у берегов, то спа
сенные товары считались законной добычей хозяев берега.

Но главным препят ст вием  для т орговли была высокая по
ш лина, кот орая бралась с товаров при  переходе границы каждого 
маленького государства, так что цена товара (даже за короткий 
путь) иногда вы растала в несколько раз. Сухопутная перевозка 
товаров становилась почти невозможной.

Чтобы защ итить свои интересы, купцы объединялись в гиль
дии. Гильдия строила в городах торговые дворы — фактории, обес
печивала безопасность приехавших в город купцов. Ф актория пред
ставляла собой огороженный крепкой стеной участок, где были 
гостиницы, склады и церкви. Для защ иты  от разбойников гильдия 
снаряж ала караваны с вооруженной охраной.

Была и еще одна трудность: в каждом маленьком государстве 
чеканилась своя монета, и  разобраться в эт их денеж ных сист е
м ах было т рудно. Кроме того, даж е монеты одного государства не 
имели постоянной ценности: происходила так назы ваем ая порча



52 Глава 1. Западноевропейский феодализм

монеты. Деньги чеканились примитивным способом — молотком, 
на котором было клеймо. Они не имели формы правильного круга, и 
часто клеймо полностью на монете не умещалось. По весу одна мо
нета могла сильно отличаться от другой. Вес монет уменьшался: 
люди обпиливали монеты, проходившие через их руки, оставляя 
часть серебра себе. И когда наступало время новой чеканки, новая 
монета приравнивалась по весу к тем обпиленным деньгам, кото
рые уже были в обращении, В результате тысячи монет можно было 
сдуть с ладони одним дыханием.

На помощь приходили менялы-банкиры, которые имели отде
ления в разных городах. Купец мог сдать банкиру деньги в одном 
городе, получить расписку-вексель, поехать в другой город без 
денег (чтобы не ограбили в пути) и по векселю получить там свои 
деньги. Купцы не расплачивались: по векселям в книгах банкиров 
суммы переписывались со страницы плательщ ика на страницу по
лучателя.

Таким образом, у  банкиров скапливались довольно крупны е  
сумм ы  денег, банкиры  пускали  и х  в рост, т . е. давала в долг под 
проценты. Проценты были огромными, потому что банкир часто 
рисковал: он мог не получить деньги обратно. Чтобы гарантировать 
возвращ ение долга, ссуды давались под залог имущества, а по
скольку к ростовщикам обращались и монархи, в закладе оказы 
вались короны, тиары, а император Ф ридрих II однажды заложил 
даж е трон.

Крупным ростовщиком была католическая церковь (хотя хри
стианское учение и запрещ ало заниматься ростовщиче-ством). 
Ростовщичеством занимался и сам папа Римский, и монастыри, и 
церковно-рыцарские ордена. Орден Тамплиеров, который давал 
кредиты для крестовых походов, скопил к XIV в. такие богатства, 
что это привело его к гибели: французский король решил эти богат
ства присвоить.

П о ско л ьк у  в ср ед н и е  в ека  сухоп утн ой  торговл е  п р е 
пятствовали пошлины на многочисленных границах, товары пред
почитали перевозить морем. Средневековая т орговля  — преим у
щественно морская. Было два м орских т орговы х пут и  — север
ны й и южный. Северный путь проходил по морям, омывающим 
Европу с севера. Этим путем везли из Англии шерсть и ж елезо, из 
Новгорода и Скандинавии — сельдь, пушнину, лен, пеньку, кора
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бельный лес. Часть этих северных товаров затем направлялась по 
Рейну на юг Европы. Рейн соединял южный и северный морские 
пути. В обратном направлении по Рейну с юга везли сукна, вина, 
пряности, и затем северным путем эти товары развозились по стра
нам севера Европы.

Торговля по северному пути была монополией Ганзы  — тор- 
гово-политического союза городов Северной Германии. Г анзей- 
цы не допускали к морской торговле купцов, не входивш их в их 
союз.

Поскольку ганзейцы торговали преимущественно товарами 
важного хозяйственного значения, а не предметами роскоши, при 
высоких пошлинах торговать ими было почти невозможно. Поэто
му Ганза добивалась снижения, а в некоторых случаях и ликвида
ции пошлин в портовых городах севера. Если местный монарх 
отказы вался снижать пошлины, ганзейцы начинали против него 
военные действия и добивались своего силой: Ганза была сильнее 
мелких государств.

Ю жный торговый путь проходил по Средиземному морю и не 
только обеспечивал связи м еж ду странами юга Европы, но и свя
зывал Европу со странами Востока. И з Индии, К итая и других вос
точных стран по этому пути переправлялись предметы роскоши — 
шелковые ткани, экзотические плоды, пряности. Значительную  
роль в торговле играл перец.

И з Европы на Восток везли полотняные и ш ерстяные ткани и 
ж елезны е изделия. Европейская торговля с Востоком имела пас
сивный баланс: ввозили больше, чем вывозили. Разницу ввоза и 
вывоза приходилось компенсировать золотом.

Эта утечка золота усиливалась монопольным характером тор
говли. Если на севере торговая монополия принадлежала Ганзе, то 
на юге она сначала была в руках купцов Генуи и Венеции, а потом — 
только венецианцев. Но венецианские купцы сами в Индию и Китай 
не ездили. Они покупали восточные товары у арабских купцов, ко
торые доставляли их к берегам Средиземного моря знаменитым 
“шелковым путем”, по которому шли караваны верблюдов. Арабс
кие купцы продавали венецианцам товары в 8 -10  раз дороже, чем 
эти товары стоили на Востоке. Венецианские купцы, пользуясь сво
ей монополией, при продаже, в свою очередь, повышали цены в не
сколько раз.
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Города не случайно с самого в  заключение следует сказать
основания противостояли 0 месте средневекового города в си-
феодалам: из городских , с
бюргеров, из третьего сосло- стем е  ф ео д ал ьн о го  х о зя й с тв а .
вия здесь вырастала буржу- В сущности, города были явлением,
азия, которой суждено было чуждым феодализму. Здесь не было
прийти на смену феодалам. феодального землевладения и ф е 

одальной ренты. Если основой ф ео
дальных отношений было натуральное хозяйство, то города были 
островками товарного производства и торговли. Города не случай
но с самого основания противостояли феодалам: из городских бюр
геров, из т рет ьего сословия здесь вырастала бурж уазия, кот о
рой суждено было п р и й т и  на смену феодалам.

Независимые города назы вались “коммунами” (отсюда сло
во “ком м унальны й”, наприм ер, “ком м унальное хо зяй ств о ”). 
Здесь зрели  идеи правового равенства граж дан, находивш ие 
отраж ение в цеховых уставах  и выборности правящ их органов, 
те идеи, которые потом составят правовую  основу бурж уазны х 
революций.

§ 4 . Э коном ические причины  
и последствия  

Великих географ ических откры тий

Гибель ф еодализм а и переход к капитализм у в Европе ус
корили Великие географические открытия. К ним принято о т
носить крупнейш ие откры тия XV— XVI вв., главными из кото
рых были откры тие А мерики и морского пути в Индию вокруг 
А фрики. Иными словами, это было откры тие европейцами зао 
кеанских зем ель в определенны х исторических условиях. П о
этому не следует к ним относить, например, путеш ествия ви
кингов в А м ерику или откры тия русских землепроходцев.

Долгое время народы Европы жили, не соверш ая далеких 
морских путеш ествий, но вдруг у них возникла тяга к открытию 
новых земель, и практически одновременно были открыты и Аме
рика, и новый путь в Индию. Такое “вдруг” не бы-вает случай
ным. Сущ ествовали три главные предпосылки открытий.

1. В  X V  в. турки, завоевав Византию, перерезали  торговый 
путь и з  Европы  на Восток. Поток восточных товаров в Европу рез
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ко сократился, а европейцы без них обойтись уж е не могли. Надо 
было искать другой путь.

2. Недостаток золота как денежного металла. И не только 
потому, что золото утекало на Восток. Все больше денег требовало 
экономическое развитие Европы. Главным направлением этого раз
вития был рост товарности хозяйства, рост торговли.

Добыть золото надеялись в тех ж е восточных странах, кото
рые, по слухам, были очень богаты драгоценными металлами. Осо
бенно Индия. Марко Поло, который там побывал, рассказывал, что 
там даж е крыш и дворцов сделаны из золота. “Золото искали пор
тугальцы на африканском берегу, в Индии, на всем Дальнем Вос
токе, — писал Ф. Энгельс, — золото было тем магическим словом, 
которое гнало испанцев через Атлантический океан; золото — вот 
чего первым делом требовал европеец, как только он вступал на 
вновь открытый берег”.

Правда, золото имело своих хозяев, но это не смущало: евро
пейцы того времени были людьми отважными и не стесненными 
моралью. Для них было важно добраться до золота, а в том, что они 
смогут его отобрать у хозяев, они не сомневались. Да так и получа
лось: команды небольших кораблей, которые, с нашей точки зре
ния, были просто большими лодками, захваты вали порой целые 
страны.

3. Развитие науки и  техники, особенно судостроения и  нави
гации. На прежних европейских судах нельзя было идти в откры 
тый океан: они шли или на веслах, как венецианские галеры, или 
под парусом, но только если ветер дул в корму. Ориентировались 
моряки в основном по виду знакомых берегов, поэтому уходить в 
открытый океан не решались.

Но в XV в. появилось судно новой конструкции — каравелла. 
Она имела киль и такое парусное оснащение, которое позволяло 
двигаться и при боковом ветре. К тому ж е, кроме компаса, к этому 
времени появилась и астролябия — прибор для определения ш и
роты.

Значительные успехи к этому времени были сделаны и в гео
графии. Возродилась античная теория шарообразности Земли, и 
флорентийский географ Тосканелли утверж дал, что до Индии 
можно добраться, двигаясь не только на восток, но и на запад, вок
руг земли. Правда, при этом не предполагалось, что на пути встре
тится еще один континент.
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Три главных предпосыл- Итак, к Великим географическим
ки Великих географичес- ОТКрЫТИЯМ привели: кризис торговли
кихоткрытии: „
♦ завоевание турками Ви- с Востоком, необходим ость нового
зантии, сокращение пото- пути, недостаток золота как денежно-
ка восточных товаров; го металла, научно-технические дости-
♦ недостаток золота как ж ения. Основные открытия были сде- 
денежного металла;
♦ развитие науки и тех- ланы в поисках путей в Индию, самую
ники, судостроения и на- богатую страну Азии. Все искали Ин-
вигации. дию, но в разны х направлениях.

Первое направление — на юг и юго- 
восток, вокруг Африки. По этому направлению двинулись порту
гальцы. В поисках золота и сокровищ португальские корабли с се
редины XV в. начали двигаться на юг вдоль берегов Африки. На 
картах Африки появились характерные названия: “Перечный бе
рег”, “Берег слоновой кости”, “Невольничий берег”, “Золотой бе
рег”. Эти названия достаточно ясно показывают, что искали и на
ходили в А фрике португальцы. В конце XV в. португальская экс
педиция из трех каравелл во главе с Васко да Гама обогнула А ф ри
ку и добралась до берегов Индии.

Поскольку открытые ими земли португальцы объявляли сво
ей собственностью, испанцам пришлось двигаться в другом направ
лении — на запад. Тогда же, в конце XV в., испанцы на трех кораб
лях под командованием Колумба пересекли Атлантический океан 
и достигли берегов Америки. Колумб считал, что это Азия. Однако 
золота в новых землях не оказалось, и испанский король был недо
волен Колумбом. Человек, открывший Новый Свет, кончил свои 
дни в бедности.

По следам Колумба в Америку хлынул поток нищих, храбрых 
и жестоких испанских дворян — конкистадоров. Они надеялись 
найти там золото и нашли его. Отряды Кортеса и Писарро разгра
били государства ацтеков и инков, самостоятельное развитие аме
риканской цивилизации прекратилось.

Англия начала поиск новых земель позже и, чтобы взять свое, 
попыталась найти новый путь в Индию — “северный проход”, че
рез Северный Ледовитый океан. Конечно, это была попытка с не
годными средствами. Экспедиция Ченслера, отправленная в сере
дине XVI в. на поиски этого прохода, потеряла два из трех кораб
лей, и вместо Индии Ченслер попал через Белое море в Москву.
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Впрочем, он не растерялся и выхлопотал у Ивана Грозного серьез
ные привилегии для торговли английских купцов в России: право 
беспошлинно торговать в этой стране, расплачиваться своей моне
той, строить торговые дворы и промышленные предприятия. П рав
да, Иван Грозный ругал свою “любительную сестру”, английскую 
королеву Елизавету, “пошлой девицей” за то, что ее королевством, 
помимо нее, управляю т “торговые м уж ики”, и иногда этих торго
вых мужиков притеснял, но все-таки оказывал им покровитель
ство. Монопольного положения в русской торговле англичане ли
шились лишь в XVII в., — русский царь лиш ил их привилегий за 
то, что они “всею землею учинили злое дело: государя своего К ар- 
луса короля убили до смерти”.

Первым следствием Великих географических открытий 
была “революция цен”: так как в Европу хлынул поток дешевого 
золота и серебра из заокеанских земель, стоимость этих металлов 
(следовательно, стоимость денег) резко упала, а цены на товары 
соответственно возросли. Общее количество золота в Европе за
XVI в. выросло более чем в два, серебра — в три, а цены выросли в 
2-3  раза.

В первую очередь революция цен коснулась тех стран, кото
рые непосредственно грабили новые земли, — Испании и Португа
лии. Казалось бы, открытия должны были вы звать в этих странах 
экономический расцвет. В действительности получилось наоборот. 
Цены в этих странах повысились в 4,5 раза, тогда как в Англии и 
Франции — в 2,5 раза. Испанские и португальские товары ста
новились настолько дорогими, что их уж е не покупали; предпочи
тали более деш евые товары из других стран. Нужно учитывать, 
что при росте цен соответственно увеличивались и производствен
ные затраты.

А это имело два следствия: золото из этих стран быстро уходи
ло за границу, в страны, чьи товары покупались; ремесленное про
изводство приходило в упадок, поскольку его продукция не находи
ла спроса. Поток золота шел, минуя хозяйство этих стран — из рук 
дворян он быстро уплывал за границу. П оэтом у у ж е  в н ачал е
XVII в, драгоценных металлов в Испании не хватало, и за восковую 
свечу платили столько медных монет, что их вес втрое превышал 
вес свечи. Слож шся парадокс: поток золота не обогатил Испанию  
и Португалию, а нанес удар по и х  хозяйст ву, пот ому чт о в эт их
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Сложился парадокс: по- ст ранах еще господствовали феодальные
ток золота не обогатил от нош ения. Наоборот, революция цен 
Испанию и Португалию, ’
а нанес удар по их хозяй- усилила Англию  и Нидерланды, ст раны
ству, потому что в этих с развит ы м товарным производством, 
странах еще господство- чъи товары гили в Испанию и  Португа- 
вали феодальные отно- лию  
шения. Наоборот, рево- '
люция цен усилила Анг- ® первую очередь выигрывали про-
лию и Н идерланды, изводители товаров — ремесленники и
страны с развитым то- первые мануфактуристы , которые про-
варным производством, давали СВ0И товары по повышенным це- 
чьи товары шли в Испа-
нию и Португалию. нам- К томУ ж е товаРов теперь требова- 

------------------------------------  лось больше: они шли в Испанию, Пор
тугалию и за океан в обмен на колониальные товары. Теперь уж е не 
было необходимости ограничивать производство, и цеховое ремес
ло стало перерастать в капиталистическую мануфактуру.

Выиграли и те крестьяне, которые производили продукцию 
на продажу, а оброк платили подешевевшими деньгами. Короче 
говоря, выиграло товарное производство.

А проиграли феодалы: они получали с крестьян в виде ренты 
прежнюю сумму денег (ведь рента была фиксированной), но эти 
деньги теперь стоили в 2 -3  раза меньше. Революция цен стала эко
номическим ударом по сословию феодалов.

Вторым следствием Великих географических открытий стал 
переворот в европейской торговле. М орская торговля перераста
ет в океанскую, а в связи с этим рушатся средневековые монопо
лии Ганзы и Венеции: контролировать океанские дороги было уж е 
невозможно.

Казалось бы, от перемещ ения торговых путей должны были 
выиграть Испания и Португалия, которые не только владели зао
кеанскими колониями, но и географически были расположены 
очень удобно — у начала путей через океан. Остальным европейс
ким странам надо было посылать суда мимо их берегов. Но Испании 
и Португалии было нечем торговать.

Выиграли в этом отношении Англия и Нидерланды — про
изводители и владельцы товаров. Центром мировой торговли 
стал Антверпен, куда собирались товары со всей Европы. Отсюда 
купеческие суда направлялись за океан, а оттуда возвращ ались с 
богатым грузом кофе, сахара и других колониальных продуктов.
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Увеличился объем торговли. Если преж де в Европу поступа
ло лиш ь небольшое количество восточных товаров, которые дос
тавляли к берегам Средиземного моря арабские купцы, то теперь 
поток этих товаров вырос в десятки раз. Например, пряностей в 
Европу в XVI в. поступало в 30 раз больше, чем в период венециан
ской торговли. Появились новые товары — табак, кофе, какао, кар
тофель, которых преж де Европа не знала. И сами европейцы в об
мен на эти товары должны были производить своих товаров гораз
до больше, чем прежде.

Рост торговли требовал новых форм ее организации. По
явились товарные биржи (первая — в Антверпене). На таких бир
ж ах  купцы заклю чали торговые сделки при отсутствии товаров: 
купец мог продать кофе будущего урож ая, ткани, которые ещ е не 
сотканы, а потом купить и доставить своим покупателям.

Третьим следствием Великих географических открытий 
было рождение колониальной системы. Если в Европе с XVI в. 
начинал развиваться капитализм, если в экономическом отноше
нии Европа обогнала народы других континентов, то одной из при
чин этого было ограбление и эксплуатация колоний.

К олонии  не с р а зу  с та л и  э к с п л у а т и р о в а т ь с я  к а п и т а 
листическими методами, не сразу стали источниками сырья и рын
ками сбыта. Сначала они были объектами ограбления, источника
ми первоначального накопления капиталов. Первыми колониаль
ными держ авами стали Испания и П ортугалия, которые эксплуа
тировали колонии феодальными методами.

Дворяне этих стран ехали в новые земли не для того, чтобы 
организовать там упорядоченное хозяйство, они ехали, чтобы гра
бить и вывозить богатства. За короткий срок они захватили и вы 
везли в Европу золото, серебро, драгоценности— все, до чего мог
ли добраться. А после того как богатства были вывезены и что-то 
надо было делать с новыми владениями, дворяне стали использо
вать их в соответствии с феодальными традициями. Конкистадоры 
захваты вали или получали в дар от королей территории с тузем 
ным населением, обращая это население в крепостных. Только кре
постное право здесь было доведено до степени рабства.

Д в о р ян ам  н уж н ы  бы ли зд е сь  не обы чны е с е л ь с к о х о 
зяйственные продукты, а золото, серебро или, по крайней мере, 
экзотические плоды, которые можно было дорого продать в Евро
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пе. И они заставляли индейцев разрабаты вать золотые и серебря
ные рудники. Не ж елавш их работать уничтожали целыми дерев
нями. А вокруг рудников, по свидетельствам очевидцев, даж е воз
дух был зараж ен от сотен разлагавш ихся трупов. Такими ж е мето
дами эксплуатировались туземцы на плантациях сахарного трост
ника и кофе.

Население не вы держ ивало такой эксплуатации и массами 
вымирало. На острове Эспаньола (Гаити) в момент появления ис
панцев было около миллиона жителей, а к середине XVI в. они были 
поголовно истреблены. Сами испанцы считали, что за первую по
ловину XVI в. они уничтожили американских индейцев.

Но, уничтожая рабочую силу, испанцы подрывали хозяйствен
ную базу своих колоний. Для пополнения рабочей силы пришлось 
ввозить в Америку африканских негров. Таким образом, с появле
нием колоний возродилось рабство.

Но в целом Великие географические откры тия ускорили раз
лож ение ф еодализм а и переход к капитализм у в Европейских 
странах.



Глава 2
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
КИЕВСКОЙ РУСИ.
ХОЗЯЙСТВО РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ 
В ПЕРИОД
ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

§ 1. П ервобы тное хозяй ство восточны х  
славян и его  р азл ож ен и е

Первоначально предки славян заселяли  степи м еж ду Днеп
ром и Одером. Затем  часть славян стала двигаться на юг, на Б алка
ны, и составила впоследствии группу южных славян (народы Бол
гарии и Югославии); другая часть мигрировала на северо-запад и 
составила группу западных славян (поляки, чехи, словаки); тре
тья двигалась на северо-восток и составила группу восточных сла
вян (русские, украинцы, белорусы).

В те времена большую часть территории России занимали леса. 
Постепенно углубляясь в леса и болота, продвигаясь из южных 
степей все дальш е на север, славяне продолжали заниматься зем
леделием.

Но земледелие долго было подсечно-огневым. Чтобы отвое
вать у леса землю для посева, деревья подрубали (подсекали), и 
они засыхали на корню. После этого их сжигали и золой удобряли 
почву. Отвоеванный таким образом у леса участок засевали два- 
три года, пока удобренная земля давала хорошие урож аи, затем 
выжигали под поле новый участок леса. Главным орудием земледе
лия была соха. В условиях северных лесов с пнями и корнями дере
вьев плуг появиться не мог.

Приблизительно к VII в. н. э. происходит переход к перелож
ной и двухпольной системам земледелия. При переложной сис
теме хлеб сеялся несколько лет подряд, до истощения почвы. З а 
тем это поле забрасывалось и распахивалось новое, а преж нее за 
растало. Когда истощалось второе, могли вернуться к первому. При 
двухпольной системе наличная пашня делилась на два поля, кото
рые засеивались поочередно.

С развитием  земледелия менялись и социальные отношения. 
Подсечное земледелие требовало коллективного труда и задер
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жало распад родового строя. Родовая патриархальная община, 
т. е. большая семья, состоявш ая из родственников по мужской л и 
нии, вела общее хозяйство. Община составляла небольшой посе
лок из деревянных жилищ, окруженный тыном, т. е. частоколом из 
заостренных и вертикально вкопанных в землю бревен. Такие у к 
репленные поселки принято называть городищами.

При переходе к переложной и двухпольной системам, когда у 
леса были отвоеваны уж е значительные площади под пашни, зем 
леделие перестало требовать общинного труда, и родовая община 
перерастает в сельскую, аналогичную марке у франков. У восточ
ных славян сельская община называлась “вервью ” на юге и “ми
ром” на севере.

Теперь общее хозяйство рода делилось на частные хозяйства 
отдельных семей, семейных пар. В общинной собственности оста
валась теперь лишь земля, но и она для пользования делилась м еж 
ду семьями. Все остальное имущество было в частной собственно
сти.

А там, где появилась частная собственность, неизбежно появ
ляю тся богатые и сильные люди. У славян, как и у других народов, 
феодализм формировался сложным путем выделения военной 
верхушки.

Распад родовых общин и переход к сельским, по выражению 
академика Б. А. Рыбакова, был восстанием детей против отцов. Ког
да члены рода требовали имущественного выделения из общего 
хозяйства рода, это было восстанием против тех, кто стоял во главе 
рода. В этой борьбе стремящ иеся к самостоятельности члены рода 
становились часто “изгоями”, т. е. изгнанными из рода без имущ е
ства и без права на покровительство рода. Тогда они были вы нуж 
дены искать покровительства у вож дя племени, в состав которого 
входил род, т. е. у  князя.

Дело в том, что, как и у других народов на переходе к классо
вому обществу, у славян того времени был строй военной демок
ратии. Главным органом племени было народное собрание — вече. 
Вече выбирало военного вождя для ведения военных действий, для 
защ иты от врагов. У франков такой военный вождь назывался ко
ролем, а у славян — князем.

С развитием хозяйства, с накоплением богатства появляется 
возможность захвата значительной военной добычи. Учащаются 
военные столкновения, а в связи с этим повышается значение во-
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енной друж ины , возглавляемой Дружина делится на две час-
князем. Сначала состав этих дру- ти' Старшая дружина состоя

ла из бояр, не простых воинов, 
жин был временным — они состо- а приближенных князя, и пред-
яли из “отроков”, т. е. молодых ставляла собой государствен-
людей, не имевших еще своей се- ный совет. Младшая дружина
мьи и хозяйства и выполнявших состояла из отроков — про-
военную повинность. Но потом не- стых воинов.________________
которые отроки , испытав сла
дость побед и воинской доблести, отказы вались после окончания 
срока службы возвращ аться в общины к крестьянскому труду. 
Самый известный герой былин И лья М уромец, как только почув
ствовал “силу богатырскую”, так, один лиш ь день попахав на поле 
отца, поехал наниматься к князю дружинником. Охотно, очевид
но, принимали к себе в друж ину князья и изгоев. Так друж ина все 
более приобретала постоянный характер: теперь она состояла в 
основном из военных-профессионалов, оторвавшихся от общин и 
крестьянской жизни.

Эти люди и составили господствующую группу общества. Они 
были и самыми сильными, как военные профессионалы, имеющие 
оружие и владеющие им, и самыми богатыми, потому что в их руки 
попадала военная добыча.

§ 2 . Ф орм ирование ф еодализм а  
в К иевской Руси

Киевское государство (Киевская Русь) возникло в IX в. Имен
но в рамках этого государства формировались основы феодализма, 
после чего оно распалось в XII в. на мелкие феодальные княжества.

Процесс формирования ф еодализма на Руси происходил по
чти так же, как в Королевстве франков. Князь, который теперь 
встал во главе государства, первоначально был военным вождем и 
подчинялся вечевому собранию. Но в ходе образования государ
ства в противовес народу, объединенному в общины, все большую 
роль начинает играть друж ина князя.

Т еперь друж ина д елит ся  на две част и. На первом  м ес
те — “ст арш ая” друж ина из “бояр”. Бояре — уже не просто вои
ны. Это лю ди, которые вы двинулись и разбогатели на службе у  
князя. Они имею т  свои хозяйст ва, а иногда и свои друж ины. Это
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приближ енные князя, его друзья (ведь дружина — от слова “друг”, 
“содруж ество”). Князь с ними считается, советуется по всем воп
росам. Вместе с дружиной, говорит древнерусская летопись, князь 
“думало строе земленем и о ратех, и о уставе земленем” (т. е. о госу
дарственном устройстве, о войне и государственных законах). Т а
ким образом, ст арш ая друж ина  — это государственный совет. 
Из состава старш ей дружины назначаю тся и правители отдель
ных районов и послы в иные страны.

М ладш ая друж ина сост оит  из “от роков” и ли  “д ет ских”. 
Младшие они теперь не по возрасту, а по положению. Это действи
тельно только воины.

Первоначально князь с дружиной ж ил за счет дани с заво
еванных земель. Объезжая эти земли, он собирал дань натурой — 
мехами, медом, воском. Это называлось “полюдьем". К местам ос
тановок князя с дружиной дань доставляла верхуш ка подчинен
ных племен.

Со временем были установлены нормы дани — “от дыма” или 
“от рал а” (рало — пахотное орудие), т. е. с каждого хозяйства. 
И теперь князь с дружиной уж е не ездил сам собирать дань на 
места, а отправлял туда своих представителей (из бояр), поручал 
им в управление отдельные области и назначал “корм”. “Полюдье” 
сменилось “корм лением ”: назначенный на место боярин собирал 
дань, часть собранного оставлял на “корм”, т. е. на содержание 
себе и своим людям, а остальное отправлял князю.

Таким образом, сначала знатные люди не были крупными зем- 
левладельцами-феодалами, они существовали за счет военной до
бычи, дани, которая постепенно превращ алась в государственный 
налог. Но с течением времени уж е не столько сама дань, сколько 
земля с населением, которое платило эту дань, стала представлять 
главную ценность для знатных людей. Вчерашние воины, мечтав
шие о военной добыче и грабеже, становились землевладельцами.

О том, как это происходило, источники говорят мало. По всей 
вероятности, как и у франков, князь раздавал земли боярам. От 
IX в. никаких свидетельств о частном землевладении до нас не дош
ло. В X в. появились княжеские села: Берестово, которое принад
леж ало князю Владимиру, Ольжичи — княгине Ольге. Впрочем, 
выяснено, что это были не сельскохозяйственные села, а центры 
охотничьих и рыболовных угодий князя. В XI в. появились бояре-
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кие села, но и они представляли собой рыболовно-охотничьи хо
зяйства, в которых труд на пашне играл лишь вспомогательную 
роль.

До конца XI в. бояре получали землю без крестьян. Раздача 
земли с крестьянами началась позже. Так, крупны м и землевладель
цами ст али бояре друж инные, выдвинувш иеся на военной службе, 
и бояре земские, м ест ная знат ь, верхуш ка покоренны х племен, 
на кот орую  князь опирался на мест ах. Кроме светских землевла
дельцев, появились и церковные. Одних монастырей в XII в. на Руси 
насчитывалось свыше 50, а монастыри тож е имели свои села. Ц ер
ковное землевладение, которое сначала возникло такж е за  счет 
княжеских пожалований, затем  росло за  счет вкладов “на помин 
душ и” (завещаний имущества церкви).

Но земля без живущих на ней крестьян, которые несут ф ео
дальные повинности, — еще не феодализм. Другая сторона фор
мирования феодализма выражается в том, что свободные крес
тьяне попадают в феодальную зависимость. На Руси этот про
цесс был более сложным, чем в Королевстве франков.

Во-первых, бояре сажали на землю своих холопов. Холопы— это 
рабы. П режде они были заняты  лишь в домашнем хозяйстве госпо
дина, а теперь им начали выделять участки земли, чтобы они жили 
за счет своего хозяйства и выполняли повинности для господина.

Во-вторых, бояре закабаляли крестьян. Хозяйство крестья
нина, ещ е недавно выделенное из общего хозяйства рода, было 
ненадежным источником существования. Неурожай грозил голод
ной смертью. Гибель лошади означала разорение. Чтобы не уме
реть от голода и не дать погибнуть своей семье, крестьянин был 
вынужден идти к богатому человеку, боярину, брать у него “купу” 
(ССУДУ) и становиться закупом, т. е. долговым рабом. До возвращ е
ния купы он должен был работать на своего кредитора.

Но холоп и закуп  — это рабы, а не феодально зависимые крес
тьяне. Именно они до конца XI в. и работали в хозяйствах бояр. 
А это значит, что в хозяйствах бояр были не феодальные, а рабов
ладельческие отношения. Но из этого не следует, что можно гово
рить о рабовладельческом строе. Удельный вес этих рабовладель
ческих отношений в хозяйстве страны был незначителен. Подавля
ющая часть крестьян оставалась свободной.

Из ист очников X II в. м ы  узнаем, чт о князья  ст али разда
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вать боярам земли с крест ьянам и. В положении таких крестьян 
при этом почти ничего не менялось: они по-прежнему жили общи
нами, только дань, которую они преж де платили князю, теперь в 
том ж е размере должны были платить боярину. Но если дань кня
зю как главе государства надо рассматривать как государствен
ный налог, то плат а землевладельцу — это феодальная рента. К ре
стьяне платили феодалам пока только оброк, в отличие от холопов 
и закупов, обязанных выполнять барщину, крестьяне могли уйти 
от господина.

П режде считалось, что крестьяне того времени назывались 
смердами. Теперь в исторической науке господствует представле
ние, что смерды — лишь одна категория зависимого населения. 
Это крестьяне, которые вышли из общин и отдались под власть 
князя (изгои), а такж е переселенные на земли князя представите
ли побежденных народов. К нязь вы делял им землю, обеспечивал 
защиту, а за эту защ иту и землю они были обязаны платить князю 
оброк и участвовать в военных походах. Смерды, таким образом, 
находились в феодальной зависимости, причем уж е в XI в., но не от 
бояр, а только от князя. Это самая первая группа феодально зави
симых крестьян.

Техника земледелия в Киевской Руси сделала некоторый шаг 
вперед. Появился плуг. В отличие от сохи, просто бороздившей зем
лю, плуг переворачивал пласт земли. Кроме того, дополнительно к 
переложной и двухпольной системам появилось трехполье.

Очень важным дополнением к земледелию были лесные про
мыслы: охота, рыболовство и бортничество (разведение диких пчел). 
Продукты этих промыслов, а не зерно, шли на уплату дани и выво
зились на обмен в другие страны. Не случайно первыми выделились 
не зерновые, а рыболовно-охотничьи хозяйства бояр и князя.

§ 3 . Рем есло и торговля

Как известно, города в средневековой Европе возникли в ре
зультате отделения ремесла от земледелия. В Королевстве ф ран
ков, с которым принято сравнивать Киевскую Русь, городов еще не 
было. В Киевской Руси города были. Правда, не каж дый “граж ”, 
упоминаемый в летописи, был центром ремесла и торговли: источ
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ники того времени называли “градами” укрепленные поселения 
вообще. Важно другое: ремесло здесь было самост оят ельной от 
раслью производства, причем  развивалось оно в городах. А один из 
византийских писателей X в. даж е утверж дал, что по развитию 
ремесла первые места среди известных ему стран занимают Гре
ция и Русь.

В лесной стране особенно многочисленными были мастера по 
дереву. Дома, крепостные стены, церкви, мостовые — все это дела
лось из дерева. Киевляне дразнили новгородцев “плотниками”. 
Особое место занимали городники (строители городских стен и ба
шен) и мостники (укладчики деревянных мостовых). В “Русской 
правде” (сборнике законов Киевской Руси) мостникам был посвя
щен специальный раздел, который так и назы вался — “Устав о 
мостниках”. Массовым промыслом был гончарный. Одна из частей 
Новгорода называлась Гончарным концом. Очевидно, она была за 
селена преимущ ественно гончарами. Один из районов Киева 
назывался Кожемяки — очевидно, здесь жили кожевники. На ряд 
специальностей делилась металлообработка. Большого мастерства 
достигли оружейники.

О развитии ремесла в Киевской Руси свидетельствуют не толь
ко византийские авторы, но и “Русская правда”, древнерусский 
сборник законов, где ремесленники выделены в особую группу го
родского населения, и материалы археологических раскопок.

В XI—X II вв. ремесло начинает  переходит ь на стадию т о 
варного производства: ремесленник уже работает по заказам по
требителей, а продает изделия торговому человеку, который ве
зет их в отдаленные районы. Новгородские ремесленные изделия, 
например, везут на юг для обмена на хлеб: на севере не хватало 
своего хлеба.

Из раскопок в Новгороде выясняется, что здешние ремеслен
ники резали гребни из самшита, который не рос в окрестностях. 
Самшит привозили из Грузии. Сырье для янтарны х украш ений 
доставлялось из Прибалтики. Очевидно, что сами ремесленники 
за сырьем в эти страны не ездили. Его привозили купцы.

Рождаю тся на Руси и новые формы производства, которые 
стали характерны  для России — артели и подряды. Для некото
рых работ требовалось объединение значительных коллективов 
людей. Так, большими коллективами работали городники — стро



68 Глава 2. Экономическое развитие Киевской Руси

ители городских стен и башен, мостники — укладчики деревян
ных мостовых, порочные мастера, которые изготовляли стенобит
ные орудия. Эти работы выполнялись артелями, во главе которых, 
естественно, оказывались предприимчивые люди, “старейш ины”. 
Ст арейш ина вы ст упал в качестве подрядчика, а для этого ему 
надо было обладать значит ельны м  капиталом.

Объединять значительные группы работников требовалось и 
для солеварения. И з-под земли по скважинам выкачивался соля
ной раствор, который затем выпаривали на огне в специальных “пре- 
нах”. Это требовало значительных затрат. И  мы узнаем, например, 
что новгородец Климята получал “соляные куны” — доход с соля
ных варниц, в которые он вложил часть своих денег.

Центром древнерусского города был детинец, или кремль, — 
резиденция князя или его представителя с дружиной (“детские” — 
члены дружины, рядовые воины, отсюда “детинец”). Снаружи у стен 
детинца располагался посад — торгово-ремесленное поселение. На 
посаде находился торг — торговая площадь. Посад обносился кре
постной стеной, а снаружи обрастал неукрепленным поселением.

Киев, столица государства, по свидетельствам иностранцев, 
был одним из крупнейш их городов Европы. Здесь насчитывалось 
более 40 церквей и несколько торговых площадей. Второй столь 
ж е крупный город, Новгород, занимал особое положение. Ч ерез 
этот город, от которого вел озерно-речной путь в Балтийское море, 
ш ла торговля Руси с Западной Европой.

Центром общественной жизни города был торг, торговая пло
щадь. Здесь не только торговали, но и выслуш ивали княжеские 
распоряжения, реш ения суда; здесь объявлялось об украденном 
имуществе и бежавш их холопах. Но если торговая площадь была 
ц ентром  общ ественной  ж и зн и , это св и д е те л ь с тв о в а л о  об 
относительно высоком уровне развития торговли.

О степени развития торговли свидетельствовало и то, что на 
Руси уж е чеканились серебряные деньги. До этого в качестве д е 
нег употреблялись ш курки пушных зверей, поэтому и м еталли
ческие деньги частью сохраняли их названия (куны, веверицы, 
т. е. куницы и белки). Но, несмотря на то, что деньги уж е чекани
лись, в обращении преобладали слитки серебра. Целый слиток 
назы вался гривной. Это была самая крупная денеж ная единица 
(1 гривна равнялась 50 кунам или 150-ти веверицам), но иногда 
слиток резали на части и получались резаны.
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Особое значение для Руси имела внеш няя торговля, так что 
некоторые наши историки, в том числе крупнейший историк Рос
сии В. О. Ключевский, даж е рождение русской государственности 
выводит из внешней торговли.

Дело в том, что Русь находилась на транзитных торговых пу
тях м еж ду Европой и Азией — по Волге и Днепру. Мы знаем, что 
Венеция разбогатела в средние века, потому что держ ала в своих 
руках транзитную торговлю по Средиземному морю. Но был и вто
рой путь — меж ду Азией и Северной Европой, который вел реками 
к Балтийскому морю.

О значении этой транзитной торговли для Киевской Руси сви
детельствую т следующие обстоятельства:

1) Восточные славяне, исконные земледельцы, двигались из 
южных степей на север, в леса и болота, туда, где условия для зем 
леделия были гораздо хуже. Почему? Потому что туда, к Балтийс
кому морю, уходили транзитные речные пути. И славяне строят 
Новгород, торговый город, перевалочную базу на подступах к Б ал 
тике. Вспомним, что именно в Новгороде заканчивался торговый 
путь Ганзы на востоке.

2) Чтобы участвовать в этой транзитной торговле, надо было 
иметь свой товар. Какой? Хлеб? Но в то время хлеб не был товаром 
международного обмена. А вот продукты лесных промыслов — меха, 
мед, воск — высоко ценились и на Западе. Как известно, и дань киев
ские князья собирали не хлебом, а мехами, медом, воском — товара
ми на экспорт.

Конечно, на этих торговых путях  Русь встречалась с конку
рентами. На севере это были варяги. Они приходили с моря а р 
мадами в сотни дракаров (кораблей). Это были морские разбойни
ки. Но русские города стояли не на морском побереж ье, а на ре
ках. На речных путях, с волоками на водоразделах, норманны со 
своими дракарами были беззащитны. Поэтому сюда они приходи
ли не как морские разбойники, а как вооруж енны е купцы, кото
рым надо было пройти через Русь на богатую Византию. Они вли
ваю тся в состав русской правящ ей верхуш ки, становятся дру
жинниками и участвую т в защ ите русских земель.

А с юга к этому пути подбирались Венеция и Генуя. На скалах 
южных берегов Крыма сохранились венецианские и генуэзские
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крепости. Но одновременно на берегах “Русского моря” рождались 
и русские военно-торговые форпосты: Тмутаракань, Переяславец, 
Сурож (Судак).

У читывая выш есказанное, мы должны по-новому оценить 
знаменитые договора киевских князей с византийскими импера
торами. Известно, что все князья совершали походы на Византию. 
Для чего? Для грабежа? Нет, результатом этих походов были дого
вора Руси с Византией, и не просто мирные, а торговые. Тексты 
этих договоров сохранились в византийском варианте, на гречес
ком языке. Оказывается, походы совершались ради получения тор
говых привилегий. Русские гости получили в Византии право бес
пошлинной торговли, обеспечивались там за счет Византийского 
императора даровым кормом и даровой баней. А это значило, что к 
ним относились не как к обычным купцам, а как к представителям 
иностранного государства. Но зато пускали их в Константинополь 
партиями не более 50 человек, т. е. видели в них людей военных, 
которые могут захватить город.

Дело в том, что торговал с Византией и через нее — с восточ
ными странами — князь со своей дружиной, “военно-торговая ари
стократия”, по выражению историка Н. П. Павлова-Сильванского. 
Во главе государства ст ояли купцы -друж инники, а Русь была 
торговым государством.

Византийский император Константин Багрянородный подроб
но описал торговые походы русских купцов-дружинников. С на
ступлением весны в Киеве снаряж ался целый флот, который за 
тем двигался вниз по Днепру, отбивая нападения кочевников-пе- 
ченегов. Таким ж е порядком этот флот осенью возвращался в Киев.

§ 4 . Экономическая основа  
ф еодальной раздробленности

В 30-е годы XI в. Киевское государство распалось на ф еодаль
ные княжества. Это не было регрессом, потому что феодальная раз
дробленность — закономерная полит ическая организация феода
лизма. Экономической основой этой раздробленности был н а т у
ральный характ ер феодального хозяйства: в феодальной вотчине 
все производит ся для внут реннего пот ребления, т. е. ничего не



§ 4. Экономическая основа феодальной раздробленности 71

н-покупает ся  со стороны и ничего не Феодальная раздробле
продается на сторону. Это хо зяй -  ность “  закономерная по- ^ г- л литическая организация
ство приспособлено для изолирован- феодализма. Экономичес
кого сущ ест вования. кой основой этой раздроб-

С трана не составляла единого ленности был натуральный
экономического организма, а была хаРактеР феодального хо

зяйства: в феодальной вот- 
экономически раздробленной, т. е. чине все производится для
делилась на экономически замкнутые внутреннего потребления,
районы, внутри которых ш ел торго- т- е. ничего не покупается и
вый обмен — ремесленные изделия .̂е пР°Да5тся на сторону.

г  „ Это хозяйство приспосоо-
обменивались на сельскохозяйствен- лен0 дЛЯ изолированного
ные продукты. А м еж ду такими рай- существования.
онами или, другими словами, м еж ду
местными рынками, стабильных экономических связей не было. 
Этой экономической раздробленност и и  соответствовала по 
лит ическая  — деление на м елкие государства. О величине этих 
государственны х образований можно судить по тому, что на 
территории нынешней Московской области было несколько кня
жеств — Дмитровское, Коломенское, М ожайское и др.

Но исторические закономерности проявляю тся лишь как тен
денция. Практически все ж е экономические связи м еж ду княж е
ствами существовали. Это была торговля, навязываемая географи
ческими условиями. Например, на севере, в Новгородской земле, 
из-за природных условий не хватало своего хлеба. Поэтому Новго
род был вынужден регулярно закупать хлеб в южных княжествах, 
а в обмен снабжать их ж елезными изделиями, как привозимыми 
из-за границы, так и собственного изготовления. И с юга на север 
шел поток хлеба, а обратно — изделий из железа. Это использова
лось даж е в военных целях: враж дую щ ие с Новгородом князья 
перекрывали торговый путь, и Новгород начинал голодать.

Теперь князья, рассматривая свои княж ества лиш ь как соб
ственные владения, уж е не считали Русь неким единством и зак 
лючали союзы не только с другими русскими князьями, но и с ино
странными соседями (например, с кочевниками-половцами) про
тив других русских князей.

Усиливается роль бояр. Князья давали боярам “жалованные 
грамоты” (аналогичные “иммунитетным грамотам” в Западной Ев
ропе), освобождая их вотчины от государственных налогов, от вме-
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До нашествия монголов Ки- ш ательства государства в их дела.
евская Русь развивалась поJ Б ояре получили право отъезда, т. е.тому же пути, что и другие ев- у J ^  ^  ’
ропейские государства, а ее право отказаться от участия в по-
экономика и культура нахо- ходе и даже перейти на сторону вра-
дились на высоком уровне. га д 0 HOpMaM феодальной морали
К концу монгольского ига она г- -т- г
намного отставала от евро- это не считалось позорным. Они
пенских стран. Более того, иго могли и отказаться поддерживать
изменило путь ее развития: в своего князя в “усобицах” — воен-
ее экономику оказались
включенными многие элемен- ных столкновениях с другими кня-
ты азиатского способа произ- зьями, тем более что у многих из
водства.___________________  них владения были в разных кня

жествах.
Период феодальной раздробленности — опасная для страны 

стадия развития. В этот период народ беззащитен. Но если в это 
время появляется мощная централизованная сила извне, раздроб
ленный народ оказывается не в состоянии оказать достаточное со
противление. Для Руси такой силой оказались кочевники-монго
лы. Монголы вызвали экономический регресс у завоеванных наро
дов. Они разруш али города, уничтожали и захваты вали в плен на
селение, они обложили страну тяж елой данью, грабили. Это при
вело к массовому обнищанию.

До нашествия монголов Киевская Русь развивалась по тому 
ж е пути, что и другие европейские государства, а ее экономика и 
культура находились на высоком уровне. К концу монгольского ига 
она намного отставала от европейских стран. Более того, иго изм е
нило путь ее развития: в ее экономику оказались включенными 
многие элементы азиатского способа производства.

Впрочем, монгольское нашествие в разной степени косну
лось разных частей страны. Так, почти не пострадал новгородский 
север: через болота и лесные чащи монголы сюда не прошли. И там 
еще долго оставались прежние порядки.

Чтобы понять место Новгорода в истории России, следует крат
ко рассмотреть последовательность происхождения русских го
родов. П ервоначально города возни кали  как  “своезем ски е”, 
т. е. расположенные на своей земле и независимые от феодалов. 
Они управлялись народными вечевыми собраниями и были, таким 
образом, городами-республиками. К концу феодальной раздроб
ленности такие города остались только в Новгородской земле: сам
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Новгород, Псков, Хлынов (Вятка). Большинство ж е своеземских 
городов было разруш ено во время монгольского нашествия.

Затем появились “княж еские” города, которые возникали как 
военно-административные центры. Преимущественно на границах 
княжеств князь строил крепость, ставил туда военный отряд, и 
под защ иту крепостных стен стекался торгово-промышленный 
люд. Так возникали, например, Нижний Новгород или Ярославль.

Позднее появились “боярские” города — на базе феодальной 
вотчины. Двор крупного ф еодала обрастал торгово-ремесленным 
поселением, которое обносилось затем крепостной стеной. Такими 
по происхождению были преимущественно небольшие города — 
Скопин, Одоев, Алексин. Впрочем, и Москва первоначально была 
центром вотчины боярина Кучки.

Итак, Новгород оставался одним из последних своеземских 
городов. Ч ерез него Русь по-прежнему торговала с Западной Евро
пой. Это был восточный пункт торговли Ганзы. Здесь находилось 
два иноземных торговых двора — огороженные крепкой стеной 
городские кварталы, где заморские купцы вели замкнутую жизнь.

Главным органом власти здесь было вечевое собрание, в кото
ром принимало участие все население города, а исполнительные 
органы (Совет господ, посадник и тысяцкий) состояли из предста
вителей городской верхушки. Правда, мы знаем, что в Новгороде 
были князья, например Александр Невский. Но князья не управ
ляли Новгородом. Город приглашал их с дружинами на службу лишь 
в качестве военачальников, для защ иты своих владений. Здесь 
князь оставался в той роли, какую князья играли на Руси до обра
зования государства — роли предводителя военной дружины. За 
военную служ бу князю  и его друж ине Новгород обеспечивал 
“корм” — определенный доход с выделенных земель.

Но к XVI в. Ганзейский союз приходит в упадок. Торговля че
рез Новгород сокращается. И в середине XVI в., преследуя цель 
объединения Руси, Иван Грозный захваты вает Новгород. На этом 
городские вольности в России кончаются.

Наибольшему разорению подверглась южная группа княжеств 
вокруг Киева. Именно здесь феодальные усобицы были наиболее 
острыми: князья стремились овладеть Киевом, потому что, по тра
диции, киевский князь считался “великим”, т. е. главным. Этот же 
край разоряли и монголы. Со своими стадами они шли по степям, а на 
лесной север совершали только набеги.
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Спасаясь от этого разорения, население уходило на северо-вос
ток, в меж дуречье Волги и Оки. Это был глухой лесной край, столь 
дикие места, что проехать отсюда прямым путем к Киеву счита
лось подвигом. Когда богатырь И лья М уромец рассказал богаты
рям (т. е. воинам-дружинникам) в Киеве, что проехал прямым пу
тем из Мурома в Киев, ему не поверили: “В очах детина завирается. 
А где ему проехать ту  дорогу прям оезж ую ”. Киевский князь В ла
димир Мономах, который всю жизнь провел в седле, в своем лите
ратурном завещании “Поучение детям ” хвалится, что он однажды 
даж е проехал прямым путем из Киева в Ростов. И вот теперь в эти 
дремучие леса потянулся народ с юга, основывая здесь деревни и 
даж е города, часто с такими ж е названиями, какие носили их род
ные села и города на юге. Постепенно экономический центр рус
ских земель переносится с юга в эти лесные земли северо-востока, 
которые быстро заселяются.

Таким образом, формирование феодализма у восточных сла
вян в основном происходило тем ж е путем, что и в Западной Евро
пе. У славян, как и у франков, разложение родовой общины проис
ходило путем перерастания ее в сельскую, которая была анало
гична марке у франков. Как и франки, славяне в переходный пери
од переживали строй военной демократии, когда военная верхушка 
во главе с вож дем-князем постепенно оттесняла народное вечевое 
собрание, и князь из военного вож дя превращ ался в главу госу
дарства. Как и в Западной Европе, феодалами стали члены кня
жеской дружины, и их первые феодальные владения составлялись 
из княжеских пожалований. И слой феодально-зависимых кресть
ян формировался здесь так же, как и в Западной Европе: земли 
жаловались с крестьянами, рабы превращались в крепостных; про
исходило долговое закабаление.

Нашествие монголов на Русь произошло в период ее раздроб
ленности и усобиц. Своим сопротивлением русские княж ества и з
мотали орды монгольского хана Баты я и спасли от разорения З а 
падную Европу. Однако монгольское иго не только отбросило на
зад хозяйство русских земель, но и сущ ественно изменило  
направление исторического развития страны.



Глава 3
ОСОБЕННОСТИ ФЕОДАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ В XV—XVII вв .

§ 1. Причины объ един ени я  
русских княж еств

В XV в. период феодальной раздробленности заканчивается. 
Русские княж ества объединяются вокруг новой столицы — М оск
вы. Период феодальной раздробленности — закономерный период 
политической организации развитого феодализма. На Руси он был 
сильно осложнен татаро-монгольским игом.

После ликвидации монгольского ига Россия не только на сто
летия отставала от Западной Европы, но изменилось и направле
ние ее развития: в хозяйстве страны стали отчетливо проявляться 
элементы азиатского способа производства. И  не удивительно: ведь 
длительное время русские князья выполняли роль администрато
ров Золотой Орды, собирая для нее дань и подавляя антитатарские 
выступления.

В странах Западной Европы ликвидация феодальной раз
дробленности была началом перехода к капитализму. Сначала 
происходило экономическое объединение: устанавливались эко
номические связи между частями будущего государства, стяги
вая страну в единое экономическое целое, складывался единый 
рынок, а за экономическим объединением следовало полити
ческое. А так как торговлей и товарным производством занималась 
буржуазия, то и в основе формирования централизованных госу
дарств леж ало развитие бурж уазны х отношений.

В России в это время городской бурж уазии еще не было, все
российский рынок начал склады ваться только в XVII в. Поэтому 
объединение княжеств в XV в. происходило не на буржуазной, а на 
феодальной основе.

Что ж е объединило страну на два века раньше, чем слож и
лись для этого экономические условия? Необходимость отстоять 
государственную самостоятельность России. Только объединен
ными силами можно было избавиться от монгольского ига. К тому 
ж е защ ищ ать русские земли надо было не только от монголов. 
Значительная территория отошла в это время к западным сосе
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дям, так что районы западнее нынешней Московской области были 
уж е “за границей”, в составе Польско-Литовского государства. 
Итак, образование Московского государства имело военные цели.

§ 2 . П ереход к пом естью  
и его  следствия

Этот переход был вызван военными потребностями. Чтобы 
выполнить военные задачи объединения, надо было иметь большое 
централизованное войско. Старый тип войска, когда каждый удель
ный князь был независим от командующего, и даж е каж ды й боя
рин имел право отъезда, т. е. право не только отказаться от участия 
в походе, но даж е перейти на сторону противника, конечно, для 
этой цели не годился.

Поэтому московский князь на базе своей дружины создал но
вое большое войско, которое подчинялось только ему. Военнослу
жащие этого войска назывались служилыми дворянами. Слу
жилыми, потому что они находились на службе у князя и были 
обязаны подчиняться всем его распоряжениям. Дворянами — по
тому что это войско базировалось при дворе князя. Служилы е 
дворяне набирались из разных слоев населения: из посадских лю
дей, из крестьян. Это было время, когда крестьянина по его ж ел а 
нию могли “заверстать”, т. е. зачислить в дворяне.

Но при ф еодализме военная служба оплачивается обычно не 
деньгами, а землей, феодальными владениями. Поэтому дворянам 
отводят участки земли с крестьянами — поместья. Правда, это 
практиковалось и прежде: еще киевские князья раздавали членам 
своей дружины землю. Но бояре Киевской Руси получали землю в 
вотчинное владение, а московские дворяне — в поместное. Вот
чина соответствовала западноевропейскому феоду: это была пол
ная наследственная феодальная собственность — земля, получен
ная “в отца место”, т. е. по наследству от отца. Поместье же соот
ветствовало западноевропейскому бенефицию, т. е. давалось лиш ь  
на время несения военной службы в качестве плат ы  за эт у служ 
бу. Дворянин для этого “испомещался” на землю, а если он уходил 
со службы, поместье у него отбиралось.

Величине поместья соответствовали служебные обязанности: с 
каждых 100 четвертей пахотной земли, т. е. приблизительно с каж 
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дых 50 га, государство должно было Дворяне не были собственника-
получить конного воина. ми земли. Земля была собствен-

Таким образом, помещики не ностью государства и использо-
были собственниками земли. Зем- вала“  им Для содержания ар- 

_ - мии. Наше дворянство находи-
л я  была собст венност ью госу- дось на служб£ государства; и
дарства и использовалась им для  через поместья государство дер-
содерж ания арм ии. А  государ- жало дворян в экономическом
ственная собственность на зем- подчинении. ______________
лю  — признак  азиатского спосо
ба производства.

Следует подчеркнуть принципиальное отличие русского дво
рянства от западноевропейского. Там действовал закон: “Вассал 
моего вассала — не мой вассал”. Рядовое рыцарство находилось в 
подчинении у крупных феодалов и было их главной силой в борьбе 
за независимость от короля. Русское дворянство находилось на 
службе государства, и через помест ья государство держало дво
рян  в экономическом подчинении. А имея в своем распоряжении 
такую силу, русские цари не имели нужды в союзе с городами про
тив крупных феодалов, как и европейские короли.

И вот поместье начинает вы теснять вотчину. В середине 
XVI в. поместные земли составляли половину феодальных владе
ний, а в конце века — подавляющее большинство. В первую очередь 
государство раздает помещикам “черные земли”, т. е. свободные, с 
сидящими на них “черносошными”, т. е. свободными крестьянами. 
Затем, по разным причинам и под разными предлогами, государство 
отбирает земли у вотчинников-бояр и передает дворянам. Особенно 
интенсивно перераспределение земель происходило в годы “оприч
нины”, когда оно сопровождалось массовыми казнями.

И все ж е  земли на дворянскую армию не хватало. В десят- 
нях, списках регистрации служ илых дворян, мы встречаем такие 
записи: такой-то дворянин “худ, не служ ит, на служ бу ходит 
пеш ”, другой “худ, не служит, и поместья за ним нет, и служ ити 
нечем, ж ивет в городе у церкви, стоит дьячком на клиросе”, тре
тий “обнищал, волочится меж двор”, четверты й “муж ик, ж и л  у 
Фролова в дворниках, портной м астериш ко”.

Прямым следствием перехода к поместью было ухудш ение 
положения крестьян. П режде крестьяне должны были кормить 
сравнительно небольшую группу бояр, а теперь вынуждены со
держать целую армию.
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Число феодалов увеличилось многократно. Теперь уж е боль
ш инство к р е с т ь я н  п оп ад аю т в ф ео д ал ьн у ю  зави си м о сть . 
К концу XVI в. в центре Русского государства уж е не осталось “чер
ных” земель и черносошных крестьян. “Черны е” земли остались 
только на окраинах — на севере, в приморье, на юге и на востоке, 
где шла колонизация.

Дворянин обычно имел немного крестьян. В среднем на мос
ковского дворянина приходилось 24 крестьянина. Естественно, что 
мера эксплуатации крестьян здесь была значительно больше, чем 
у боярина, владевшего многими деревнями. Нужно учитывать, что 
если дворянину полагалось поместье, то это не значит, что он его 
непременно получал. Нередко он должен был сам искать землю, и 
был доволен, закрепляя за собой “пустош и”, брошенные деревни 
на “черны х” землях.

Увеличение ренты было столь значительным, что крестьяне 
стали разоряться и массами уходить от помещиков. Не надо забы
вать, что крепостного права пока не было, и крестьянин имел право 
уйти от помещика. Правда, он мог уходить только после “Ю рьева 
дня”, т. е. осенью, после уборки урожая. Но крестьянин сам не был 
заинтересован в том, чтобы оставлять в поле хлеб неубранным.

Садясь на землю помещика, крестьянин заключал с ним “по
рядную грамоту” (от слова “р яд ” — договор; слово “подряд” этого 
ж е происхождения): крестьянин обязывался за пользование зем 
лей феодала нести феодальные повинности, обычно в виде оброка. 
Это были феодальные отношения, но феодальная зависимость 
была добровольной, основанной на договоре.

И дя навстречу ж еланиям  помещиков, правительство в конце 
XVI в. делает первый шаг по пути закрепощения крестьян. В 15 81 г. 
впервые устанавливаю тся “заповедные годы” — годы временно
го за п р е щ е н и я  к р естьян ск о го  вы хода. Это зн ач и т , что  на 
определенный срок (обычно на 5 лет) устанавливается крепостное 
право.

Переход к поместью привел к резкому упадку сельского хо
зяйства в конце XVI в. Вдвое сокращ ается средняя запаш ка крес
тьянского двора. Происходит запустение деревень. В центральных 
районах больше половины деревень превратилось в “пустоши” — 
деревни без жителей. Ж ители этих деревень разбеж ались на ок
раины страны, на “черные земли” — на север, на Урал, в южные 
степи— туда, где еще не было помещиков.
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§ 3 . Закрепощ ение крестьян

Итак, к началу XVII в. основная часть крестьянства находи
лась в зависимости от феодалов, но официально крепостного права 
еще не было. И лиш ь в XVII в. ряд обстоятельств приводит к юри
дическому установлению крепостного права.

Главной предпосылкой этого был процесс, который принято 
называть “вторым изданием крепостничества”. Он происходил 
не только в Германии, но и в других странах Восточной Европы.

В результате втягивания сельского хозяйства в рыночные от
ношения в странах Западной Европы происходила ликвидация кре
постного права и коммутации, т. е. вся феодальная рента переводи
лась на деньги. В странах Восточной Европы, в том числе и в Рос
сии, эта ж е причина вела к установлению или усилению крепост
ного права. Почему? В Западной Европе к этому времени власть 
феодалов уж е была подорвана “революцией цен” и развитием бур
жуазных отношений, поэтому в рыночные отношения втягивались 
крестьяне. В России ж е власть феодалов не была подорвана ни “ре
волюцией цен” (которая сюда не докатилась), ни развитием  бур
жуазных отношений (которые только зарождались), поэтому в тор
говлю здесь втягивались сами феодалы. Но для продажи требова
лось больше продукции, чем для собственного потребления, по
этому феодалы расш иряли свою запаш ку, а следовательно, и бар
щину, ибо поле господина обрабатывалось барщинным трудом кре
стьян. Поэтому развитие рыночных отношений и привело в Рос
сии к официальному установлению крепостного права.

Способствовали установлению крепостничества и другие об
стоятельства.

1. Хозяйст венная разруха на чала X V I I  в. была продолжением 
хозяйственного упадка конца XVI в., но теперь она усилилась в ре
зультате смуты и польско-шведской интервенции. Центральные 
районы пришли в такой упадок, что в ряде уездов было заброшено 
95% пашни. Только 5% пашни по-прежнему засевалось, остальная, 
по свидетельству источников, “лесом поросла в кол, и в жердь, и в 
бревно”. Опустели не только деревни, но и многие города. В М ожай
ском уезде было пустых дворов 478, населенных крестьянами — 17, 
в Орловском из 752 крестьянских дворов осталось 51, а из 5875 
четвертей пашни — 43 четверти.
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Чтобы спастись от голодной смерти, крест ьяне просили  по 
м ощ и у  феодалов в форме ссуды, а за это подписывали кабальные  
грамоты, превращ авш ие и х  в крепост ны х. Если раньш е крес
т ьян и н  п ла т и л феодалу оброк  — п ла т у за пользование землей, 
то, подписывая кабальную грамоту, он обязался вы полнит ь бар
щ ину. Барщ ина была следствием долгового закабаления кресть
ян. Но барщ ина, в отличие от оброка, тр е б у е т  крепостной  
зависимости. И в кабальных грамотах обычной становится ф орму
ла “крестьянской крепости”: крестьянин обязуется “за госуда
рем своим ж ить во крестьянех по свой ж ивот безвыходно”. Есте
ственно, для закабаленных крестьян уж е не существовало права 
крестьянского выхода.

2. Сближение вотчины и  поместья. После смуты на престол 
был избран первый царь новой династии — Михаил Романов. В пер
вые ж е годы, чтобы отблагодарить тех, кто помог избранию, и заво
евать расположение других, царь роздал много земель. Земли 
раздавались не в поместья, что было бы платой за службу, а в вот
чины, в наследственную собственность. А чтобы привлечь на свою 
сторону рядовых дворян, “выслуж енные” поместья закреплялись 
за ними тож е в наследственную собственность. Поместье счита
лось “выслуженным”, если уж е несколько поколений его владель
цев продолжало службу.

Таким образом, вот чина и поместье сблизились по своему 
ю ридическому ст ат усу. Сглаживалась и разница меж ду бояра
ми и дворянами. Сословие феодалов консолидировалось и обособ
лялось от других слоев общества. Естественно, усиливалась и их 
власть над крестьянами.

3. Существенное влияние на оформление крепостничества 
оказал и  институт холопства. Именно холопы обычно работали при 
дворе феодала — конюхами, поварами, плотниками, приказчика
ми. А приказчик, естественно, занимал более высокое положение, 
чем крестьянин. Царские холопы иногда и получали поместья за 
свою службу. Пашенные холопы вели свое хозяйство и работали на 
господской пашне, выполняя барщину. Но те холопы, которые жили 
в деревнях, все больше сливались с крестьянами, и закон часто 
уже не делал разницы между холопами и крестьянами. В конечном 
итоге, эти две группы населения слились в одну — крепостных 
крестьян.
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В 1649 г. “соборным уложением”, т. е. законодательным актом 
высшего законодательного органа России, Земского Собора, было 
официально установлено крепостное право: зависимые от ф еода
лов крестьяне становились их собственностью.

Крестьяне, конечно, сопротивлялись закрепощению. Среди 
форм этого сопротивления особенно массовый характер приобрело 
бегство крестьян от помещиков на окраины, на “черные зем ли”. 
С этим бегством была связана единственная форма прогресса в сель
ском хозяйстве — рост посевных площадей путем крестьянской 
колонизации. Посевные площади в центре сокращались, а на ок
раинах — росли. П реж де всего — на южных окраинах.

Еще в середине XVI в. ю жная граница государства проходила 
по Оке, т. е. даж е часть нынешней Московской области была за 
границей. По линии границы пролегала “засечная черта”: меж ду 
крепостями по лесам устраивались “засеки” — валы из подруб
ленных и поваленных друг на друга деревьев. Чтобы преодолеть 
такую засеку, надо было ее сжечь, а на столб дыма собиралось рус
ское войско.

В XVII в. русская граница уш ла далеко на юг, дошла до сте
пей. В эти степи, за границу, в “дикое поле”, убегали от помещика 
крестьяне, распахивали пашню, устраивали деревни. Но граница 
шла за крестьянами, и новые беглецы убегали еще южнее. И х де
ревни, располож енны е за границей, находились в постоянной 
опасности. В отличие от Западной Европы городской воздух у нас 
не делал человека свободным, и ради свободы приходилось рис
ковать.

На востоке шла колонизация Урала и Сибири. Правительство 
поощряло ее. К тому ж е для сибирских служ илых и ратных людей 
требовался хлеб, а везти его из европейской части страны было 
слишком далеко и дорого. Поэтому отсюда беглых крестьян воз
вращ ать помещикам было не принято.

§ 4 . Город, рем есло и промы слы

В Западной Европе промышленное и торговое предприни
мательство рождалось в городах. Горожане, организованные в 
ремесленные цеха и купеческие гильдии, под руководством сво
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их выборных органов вели борьбу против феодалов, защ ищ али 
свои городские вольности. И з третьего сословия, из бюргеров, вы 
растала городская бурж уазия, здесь созревала бурж уазная эко
номика, которая в конечном итоге и разруш ила феодализм.

В России не было цехов и гильдий. Во главе городов стояли 
администраторы, назначенные царем из числа знатных бояр.

Увеличение власти феодалов в городах проявлялось, в част
ности, в том, что в противоположность “черному” посаду, т. е. час
ти города, населенной свободными горожанами, рос “беломестный” 
посад — феодальные владения в городах. Горожане добровольно 
“заклады вались” на феодалов, чтобы не платить разорительные 
подати.

К середине XVII в. в Москве на “черной” земле было 4 тыс. 
посадских дворов, на “белой” — 5 тыс. Правда, в середине XVII в. 
“белый” посад был ликвидирован — все посадское население было 
объявлено подвластным государству.

Бесправие горожан тормозило развитие ремесла, которое осо
бенно пострадало от монгольского нашествия. Монголы разруш али 
города, угоняли в плен ремесленников. В период упадка ремесла в 
противовес ему в России усиленно развивались крестьянские 
промыслы, которые и заняли место ремесла. Когда ремесло на вре
мя почти перестало существовать, потребность в ремесленных из
делиях оставалась, и крестьянам приходилось самим изготовлять 
необходимые вещи. Естественно, такие крестьяне-ремесленники 
стали готовить изделия не только для себя, но и по заказам  соседей 
или на продажу. Не стоило, например, строить гончарную печь, что
бы изготовить несколько горшков для своей семьи.

Таким образом, промыслы заняли место ремесла. И когда го
родское ремесло стало возрож даться, оказалось, что его место 
было уж е занято. В России началась специализация промыслов, а 
не ремесла. К тому ж е город — большое скопление людей, и ре
месленник мог работать на заказ, а на селе жителей слишком мало, 
чтобы обеспечить работой ремесленника. Поневоле приходилось 
искать сбыт продукции за пределами узкого мирка.

Специализация промыслов начинается в XVI в. и усилива
ется в XVII в. Наметилось два главных района металлургических 
промыслов: около Тулы и в  районе Онежского озера. Крестьяне 
добывали болотную руду, плавили ее в примитивных домницах и 
продавали готовое ж елезо скупщикам. Скупщики везли ж елезо в
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другие места, где кузнецы готовили из В России не было цехов и
него изделия. У же тогда стало ела- гильдий. Во главе городов
виться село Павлово, ж ители которо- стояли администраторы,

назначенные царем из чисто в основном занимались изготовле- да знатных бояр.
нием ж елезны х изделий. --------------------------------------

Текстильные промыслы развива
лись в основном вокруг Москвы и Ярославля. Эти районы так  и ос
тались вплоть до XX в. основными районами текстильной про
мышленности. Ткачество было настолько обычным занятием  кре
стьян, что помещики брали холстами и значительную часть обро
ка. Дешево обходившиеся помещикам ткани вывозились и в Запад
ную Европу.

Вокруг Ярославля, Вологды, Казани развивались кожевенные 
промыслы, причем некоторые из наших кож — сафьяны, красная 
юфть — высоко ценились и за рубежом, составляя важный пред
мет экспорта.

§ 5 . Государственная пром ы ш ленность. 
Р ож дение мануфактуры

К ак рем есло, так  и пром ы слы  — м елкое семейное про
изводство. Первые крупные предприятия в XV—XVI вв. были 
государственными. На казенном Пушечном дворе в Москве гото
вились артиллерийские орудия. Там работал, например, мастер 
Чохов, который отлил знаменитую “Ц арь-пуш ку”. По свидетель
ствам иностранцев, российская артиллерия не уступала западной. 
Действовали О руж ейная палата, где готовилось стрелковое и хо
лодное оружие, Тульская оруж ейная слобода, которая специали
зировалась на стрелковом оружии. Таким образом, первыми круп
ными казенными предприятиями были военные. Но не только.

Государственной отраслью хозяйства было строительное дело. 
Все крупные строительные работы проводились под руководством 
Приказа каменных дел. Под его руководством были построены кир
пичные стены и башни московского Кремля, кремлевские соборы, 
храм Василия Блаженного, сооружения в других городах.

То, чт о крупное производство первоначально было государ
ственным, составляло важную особенность экономического раз-
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То, что крупное произ- вит ия России. Так получилось пото-
водство первоначально чт о цент рализованное государ-
оыло государственным,
составляло важную осо- ство сложилось у  нас до возникновения
бенность экономическо- капит алист ического предприним а-
го развития России. тельст ва. Поскольку некому было за

казы ват ь необходимые для государ
ства пром ы ш ленны е изделия, то пот ребност и в них , в част но
ст и в вооружении, приходилось удовлет ворят ь за счет государ
ственного пред-принимат ельст ва.

А в XVII в. казенны е предприятия — Пуш ечный двор, О ру
ж ейная палата и другие — стали четко оформленными м ану
фактурами, о чем свидетельствует значительное количество ра
ботников на каж дом из предприятий (100-300 человек) и р азд е
ление труда. В списках мастеров по изготовлению пищ алей мы 
видим специалистов по замочному, ствольному, ложевому делу.

В Кадаш евской слободе действовал казенны й Хамовный 
двор — ткацкое предприятие, располагавшееся в двухэтажном ка
менном доме, где действовало свыше 100 ткацких станков.

Кроме казенных, ряд м ануф актур был построен иностран
цами. Голландец Андрей Виниус с компаньонами построил под 
Тулой 8 ж елезоделательны х заводов, а потом его компаньоны ос
новали несколько заводов около Онежского озера. В основном эти 
заводы производили военную продукцию для вооружения армии: 
ядра, пушки, холодное оружие.

М ануфактуры  иностранцев были, по сущ еству, го
сударственными. Они работали на казну, а не на рынок. Государ
ство приглашало иностранцев и обеспечивало их всем необходи
мым для производства, чтобы получать нужные государству изде
лия. А за пределами этого государственного хозяйства промыш
ленность оставалась на стадии ремесла и кустарных промыслов.

§ 6 . О бразование 
всероссийского ры нка

В XVII в. начал склады ваться всероссийский рынок. До этого 
экономически ещ е сохранялась ф еодальная раздробленность: 
страна делилась на ряд районов (м ест ны х рынков), зам кнут ы х
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на себя, между кот оры м и не было ст абильны х т орговы х связей.
Слияние отдельных районов во всероссийский рынок озна

чало установление стабильного обмена товарами м еж ду отдель
ными районами. Но если районы обменивались товарами, значит, 
они специализировались на производстве определенных товаров 
для вывоза в другие районы: хлеб на хлеб не меняют.

Уже сказано о районной специализации промыслов. Но такая 
специализация началась и в сельском хозяйстве. Главными района
ми товарного производства хлеба становятся Среднее Поволжье и 
Верхнее Приднепровье, товарного производства льна и пеньки — 
районы Новгорода и Пскова.

Но связи м еж ду отдельными районами пока были слабыми, а 
это вело к огромной разнице в ценах на товары в разны х городах. 
Купцы наж ивались, используя именно эту разницу цен, покупа
ли товар в одном городе, перевозили в другой и продавали намно
го дороже, получая от торговых сделок до 100% прибыли и выше 
на вложенный капитал. Такие высокие прибы ли  характ ерны  для  
периода первоначального накопления капит ала.

Следствием слабости торговых связей было то, что главную 
роль в торговле играли ярмарки. Купец не мог объезж ать страну, 
закупая нужные ему для розничной торговли товары на местах их 
производства — это заняло бы несколько лет. На ярмарку, которая 
действовала в определенное время, съезж ались купцы из разных 
городов, и каждый привозил те товары, которые были дешевыми у 
него дома. В результате на ярм арке собирался полный ассорти
мент товаров из разных мест, и каждый купец, продав свои товары, 
мог закупить товары, нужные ему.

Крупнейшей ярмаркой в XVII в. была М акарьевская — у М а- 
карьевского монастыря близ Нижнего Новгорода. Сюда съ езж а
лись не только русские купцы, но и западноевропейские, и восточ
ные. Большую роль играла И рбитская ярм арка на Урале, которая 
связы вала европейскую часть страны с Сибирью и восточными 
рынками.

Внешняя торговля России в XV— XVI вв. была слабой. Ведь 
средневековая торговля была преимущественно морской, а Рос
сия не имела выхода к Балтийскому морю и поэтому была ф акти 
чески изолирована от Запада. Эта экономическая изоляция замед
ляла экономическое развитие страны. Поэтому важную роль для
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Слияние отдельных райо- России сыграла экспедиция Ченсле-
нов во всероссийский ры- Отправившись из Англии на по-
нок означало установление тт
стабильного обмена товара- иски северного прохода в Индию,
ми между ними и специали- Ченслер потерял два из трех судов
зацию районов на произ- своей экспедиции и вместо Индии в
водстве определенных това- 15 5 3 г. попал в Москву. Этим путем в
ров для торговли.

---------------------------------------- Россию за Ченслером потянулись
английские, а потом и голландские 

купцы, и торговля с Западом несколько оживилась. В 80-х гг. XVI в. 
на берегу Белого моря был основан город Архангельск, через кото
рый и шла теперь основная торговля с Западом.

Х озяйст венная от ст алост ь России, прот иворечие между 
цент рализованны м  уст ройст вом  государства и феодальным  
хозяйст вом  проявлялись в государст венны х финансах. Для со
держ ания государственного аппарата требовались большие день
ги. Они требовались и на содержание армии: в это время в России, 
кроме дворянского ополчения, уж е были и регулярны е полки 
“иноземного строя”, и стрелецкое войско, служба в которых оп
лачивалась деньгами, а не поместьями. Когда в стране господству
ет рыночная экономика, эти расходы успешно покрываю тся за 
счет налогов. Но Российское государство возникло на ф еодаль
ной основе, а нат уральное феодальное хозяйст во не давало дос
т ат очны х денеж ных ресурсов для облож ения налогами. Поэто
му П риказ большой казны (министерство финансов) вынужден 
был прибегать к особым способам покрытия государственных рас
ходов.

Одним из источников пополнения казны  были монополии и 
откупа. Торговля многими товарами — пенькой, поташом, водкой 
и др. — была государственной монополией. Купцы могли торго
вать этими товарами, только откупив у казны право торговли, взяв 
“откуп”, т. е. заплатив в казну определенную  сумму денег. Н а
пример, царской монополией было питейное дело и продаж а вод
ки. Естественно, она продавалась в 5 — 10 раз дороже ее заготови
тельной цены. Эту разницу и долж ен был заплатить откупщ ик 
для получения права торговли. Но, как оказалось, это обогащало 
не столько казну, сколько откупщиков, и питейные откупа стали 
одним из главных источников первоначального накопления к а 
питала в России.
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Ш ироко практиковались косвенные налоги, причем не всегда 
удачно. Так, в середине XVII в. налог на соль удвоил ее рыночную 
цену. В результате сгнили тысячи пудов дешевой рыбы, которой 
народ питался в посты. Произошло народное восстание, соляной 
бунт, и новый налог пришлось отменить.

Тогда правительство решило выпускать медные деньги с при
нудительным курсом. Но народ не признал их равными серебря
ным: при торговле за серебряный рубль давали 10 медных. П ро
изошло новое восстание — медный бунт. Начали его стрельцы, ко
торым медными деньгами выдали жалованье. И от медных денег 
пришлось отказаться. Они были изъяты  из обращения, причем каз
на платила по 5, а потом даж е по 1 копейке за медный рубль.

Таким образом, в экономике России в XVII в. возникли ка
питалистические элементы: начал формироваться всероссийский 
рынок, появились первые мануфактуры. Начался процесс пер
воначального накопления. Но капиталы накапливались у купцов 
в процессе неэквивалентной торговли, особенно в откупах. Второй 
стороны первоначального накопления — разорения крестьян и 
превращения их в наемных рабочих — не наблюдалось: крестьяне 
были прикреплены к земле и к своим помещикам.

INB

Первоначально общество франков состояло из родовых об
щин, больших семей, состоящих из кровных родственников, ве
дущих общее хозяйство.

На смену родовой общине пришла община сельская (мар
ка), где лишь земля оставалась в общей собственности, но и она 
делилась для пользования между членами общины. Дом, скот и 
остальное имущество находились в частной собственности, и каж 
дая семья вела собственное хозяйство.

Постепенно в обществе выделилась правящ ая военная вер
хушка, но это еще не было феодализмом. Феодализм начинается 
с возникновения феодального землевладения, однако класс фео
далов рождался как класс военных.

В основе феодальных отношений лежала феодальная соб
ственность на землю, которая заключалась в праве на получение 
фиксированной феодальной ренты с людей, живущих на этой зем
ле.
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Феодальные отношения предполагали наличие одновремен
но двух собственников земли: феодала, имеющего право на полу
чение ренты, и крестьянина, распоряжавшегося этой землей. Фе
одал не мог отобрать землю у крестьянина.

Все экономические отношения внутри феода были натураль
ными, в феодальной вотчине производилось все, что необходимо 
для внутреннего потребления и ничего, что требовалось бы в дру
гих феодах. Ничего не покупается со стороны и ничего не продает
ся на сторону. Это хозяйство приспособлено для изолированного 
существования. Из этого свойства феода проистекает феодальная 
раздробленность — закономерная политическая организация ф е
одализма.

По мере развития производительных сил главным направ
лением развития феодализма в сельском хозяйстве в Западной 
Европе стал рост товарного производства.

Постепенно феодальное хозяйство начинает терять свою зам
кнутость и натуральность, втягивается в торговлю, а значит, ста
новится все менее феодальным. Идет процесс постепенной лик
видации натуральных форм феодальной ренты, перевод их на 
деньги (коммутация).

С самого своего основания города противостояли феодалам: 
именно из городских бюргеров, из третьего сословия вырастала 
буржуазия, которая пришла на смену феодалам.

Великие географические открытия сыграли огромную роль 
в переходе от феодализма к капитализму. Они имели три основ
ные предпосылки:

1. Завоевание турками Византии привело к сокращению по
тока восточных товаров.

2. Недостаток золота как денежной массы.
3. Развитие науки и техники, прежде всего судостроения и 

навигации.
Основным парадоксом Великих географических открытий 

было то, что поток золота не обогатил Испанию и Португалию, а 
нанес удар их хозяйству, потому что в этих странах еще господ
ствовали феодальные отношения. Наоборот, революция цен уси
лила Англию и Нидерланды, в которых уже было развито товар
ное производство.

До нашествия монголов развитие Киевской Руси шло по тому 
же пути, что и другие европейские государства, а ее экономика и 
культура находились на высоком уровне. К концу монгольского 
ига она намного отставала от европейских стран.

Вследствие монгольского нашествия Русь не просто отстала 
в своем развитии, но и пошла по другому пути: в ее экономику 
оказались включены многие элементы азиатского способа про
изводства.
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Российское дворянство образовалось из военного сословия. 
Но дворяне не были собственниками земли, земля была в собствен
ности государства и использовалась им для содержания армии. 
Дворянство находилось на службе государства, и государство дер
жало дворян в экономическом подчинении посредством раздачи 
поместий.

В России не было цехов и купеческих гильдий, а во главе 
городов стояли администраторы, назначенные царем из числа знат
ных бояр.

Основной чертой привнесенного игом азиатского способа про
изводства явилось то, что крупное производство в России перво
начально было государственным.



ПЕРЕХОД ОТ ФЕОДАЛЬНОГО 
К КАШШШИСТИЧЕСКОгаУ 
ХОЗЯЙСТВУ

Глзвз 1
ПЕРЕХОД ОТ ФЕОДАЛИЗМА 
К КАПИТАЛИЗМУ В ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЕ 
(XVI—XVIII в в .)

§ 1. П ервоначальное накопление в Англии

XVI— XVII вв. в истории Европы — переходный период от 
феодализма к капитализму. Каковы главные черты, характерные 
для этого периода?

Во-первых, это период первоначального накопления, то есть 
период подготовки основных условий для развития капиталисти
ческого производства.

Во-вторых, это мануфактурный период, т. е. период господ
ства в промышленности еще не фабрики, а мануфактуры.

В большинстве ст ран Европы в это время еще сохраняю т ся  
феодальный ст рой и феодальный способ производства. Только две 
ст раны  вырвались вперед и развиваю т ся уже по капитаигисти- 
ческому п у т и  — А нглия  и Нидерланды. На их примере мы и рас
смотрим, что такое первоначальное накопление и мануфактурный 
период.

Итак, что такое первоначальное накопление? Это создание 
двух решающих условий, необходимых для развития капиталис
тического производства.

П ервое условие. Для развития производства необходимы ка
питалы, т. е. крупные суммы денег, достаточные для организации 
предприятия. Без капитала нет капиталиста. Поэтому одна ст о
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рона первоначального накопления  — накопление капит алов у  бу
дущ их капит алист ов. Именно у них. Крупные суммы денег, кото
рые накапливались у феодалов, тратились на их потребление, а не 
вкладывались в производство, не становились капиталом.

Второе условие. Д ля  развит ия капит алист ического произ
водства нуж ны рабочие, т . е. лю ди, кот орые не имею т  собствен
ного хозяйст ва и связанны х с ним  средств сущ ест вования, а по
этому вынуж дены наним ат ься к  капит алист ам .

Отсюда ясно, что этот процесс следует называть именно “пер
воначальное накопление”, а не “первоначальное накопление ка
питала”, как он именовался в учебниках политэкономии. Накопле
ние капитала — лиш ь одна сторона первоначального накопления.

Основной причиной разорения крестьян и превращ ения их в 
рабочих в Англии стало овцеводство, которое англичане считали 
столь важной частью своего хозяйства, что даж е спикер палаты  
общин английского парламента во врем я заседаний сидел на меш 
ке с шерстью. В результате  “революции цен” заним аться овце
водством стало особенно выгодно, потому что цены на ш ерсть вы
росли даж е больше, чем на другие товары. И наоборот, продол
ж ать феодальную эксплуатацию  крестьян стало совсем невыгод
но, потому что реальная величина фиксированной феодальной 
ренты резко уменьш илась. И вот английские обурж уазивш иеся 
феодалы, чтобы увеличить пастбища для овец, выгоняют зависи
мых крестьян из своих ф еодальны х владений, снося целы е де
ревни, превращ ая их в пастбища д ля  овец. Процесс этот получил 
название “огораживание”, потому что земли при этом огораж и
вались.

Казалось бы, феодалы сгоняли крестьян на “законном” осно
вании — сгоняли со своей земли. Однако по феодальным нормам 
феодал не имеет права отобрать землю у крестьянина, он может 
только получать с него ренту: крестьянин такой же собственник 
земли, как и сам феодал. Мы уж е отмечали, что феодальное право 
предусматривает двух собственников земли — крестьянина и ф ео
дала. Но английские феодалы к  эт ому времени уже рассмат рива
л и  свое право собст венност и на землю  не как феодальное, а как  
буржуазное, т . е. полное.

Сгонялись крестьяне с земли и другим способом. В Англии 
этого времени были уж е широко развиты  арендные отношения. 
В отличие от фиксированной ренты арендную плату можно было 
увеличитъ. И она повышалась до такой степени, что крестьяне- 
арендаторы разорялись.
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И так, масса крестьян о к аза 
лась без ж илья, без источников су
ществования. Этот процесс был в 
середине XVI в. дополнен секул я
ризацией церковных земель. Од
ним  из проявлений  перехода к  к а 
пит ализм у в сфере идеологии ст а
ло распрост ранение прот ест ан
т ского учен и я  в христ ианст ве  
в п р о т и в о в е с  к а т о л и ч е с к о м у . 
В А нглии  п об еду  над  к а т о л и 
чеством  одерж ала англиканская 
церковь, во главе которой встал 
король, порвавш ий отнош ения с 
рим ским  папой. П ри этом  было 
ликвидировано 650 монастырей, и 
тысячи монахов пополнили армию 
бродяг. При этом сгонялись с зем 

ли и те крестьяне, которые ее обрабатывали или в качестве арен 
даторов, или феодально-зависимых держателей. Наконец, король 
распустил частные военные дружины феодалов, и большое коли
чество бывших военных тож е оказалось на большой дороге. О т
метим, что и это было проявлением перехода к капитализму: это 
был удар по остаткам самостоятельности феодалов старой ф ор
мации. Дж ентри не имели дружин.

Теперь масса безработных и неимущ их людей скитались по 
дорогам Англии. Зачем  еще потребовались “законы о бродягах”? 
Чтобы загнать их на предприятия капиталистов? Р азве  эконо
мическая необходимость не была достаточно надеж ной для это
го? Дело в том, что “законы  о бродягах” издавались совсем не 
д ля  того, чтобы обеспечить капиталистов рабочей силой. Эти 
бездомные и не имею щ ие нужной квалиф икации люди не годи
лись в качестве рабочих тогдаш них мануф актур. Это были лю м
пены, промыш лявш ие ниществом, а то и грабеж ами, и обстанов
ка в Англии обострилась. Ж естокие законы  и были направлены  
против роста преступности. По этим законам  не иметь работы и 
хозяйства считалось преступлением . Такого человека следова
ло избивать плетьми, отрезать уши и клеймить раскаленным ж е 
лезом, а если он попадал в руки властей в третий  раз — даж е 
казнить. Л иш енные ж и л ья  и источников сущ ествования люди

Каковы главные черты, харак
терные для этого периода? 
Во-первых, это период первона
чального накопления, т. е. пе
риод подготовки основных ус
ловий для развития капиталис
тического производства. 
Во-вторых, это мануфактурный 
период, т. е. период господства 
в промышленности еще не фаб
рики, а мануфактуры. 
В-третьих, в большинстве стран 
Европы в это время еще сохра
няются феодальный строй и фе
одальный способ производства. 
Только две страны вырвались 
вперед и развиваются уже по ка
питалистическому пути — Анг
лия и Нидерланды.
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оказались, в сущности, в безвы - Так совершалась одна сторо-
ходном положении. на первоначального накопле-

Так совершалась одна сторо- ния в Ан™ : Разорение кре-
г  стьян и образование армии

на первоначального накопления в людей, которым в дальней-
Англии: разорение крестьян и об- шем предстояло стать рабо-
разование армии людей, которым в чими. Вторая сторона — на-
дальнейшем предстояло стать ра- копление капиталов. Законо-
c. мерность такова, что капита-бочими. ^лы первоначально накаплива-

Вторая сторона накопление лись не в производстве, а в
капиталов. Закономерность такова, сфере обращения и кредита.
что капиталы первоначально на- Накопленные в течение дли-
капливались не в производстве, а в тельного времени в торговле

и ростовщичестве капиталы 
сфере обращения и кредита. Н а- ПрИ перех0де к капитализму
копленные в течение длительного начинают переливаться в
времени в торговле и ростовщиче- промышленность. Еще один
стве капиталы при переходе к ка- важнейший источник накоп

ления капиталов — ограбле- питализму начинают переливать- ^J г  ние и эксплуатация колонии,
ся в промышленность. ------------------------------------------

Еще один важ нейший ист очник накопления капит алов — ог
рабление и  эксплуат ация колоний.

Для Англии именно колонии стали важнейш им источником 
накопления капиталов. Но, поскольку почти все колонии вначале 
принадлеж али Испании и Португалии, Англии приходилось дей
ствовать косвенным путем.

Во-первых, английские купцы вели контрабандную торгов
лю с этими колониями, наж ивая при этом значительные капиталы.

В о-вторы х, огромные к ап и тал ы  н аж и вал и сь  путем  ра
боторговли. Английские купцы везли за океан не только промыш
ленные товары, но и африканских негров-рабов. Испанцы, истре
бив в Америке значительную часть местного населения, были вы 
нуждены ввозить рабочую силу из Африки. Но сами они гнуш а
лись работорговлей. Это дело взяли на себя англичане. Основатель 
этого промысла Джон Гоукинс получил за это звание рыцаря, при
чем на его гербе был изображен негр в цепях. Работорговля была 
очень выгодным занятием, потому что в А ф рике негры или просто 
захваты вались в грабительских набегах, или покупались у мест
ных царьков за ром и безделушки. Прибыль в 100 процентов за один 
рейс считалась невысокой, а нередко достигала 300 и более про
центов.
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П рактиковалась так назы ваем ая “треугольная торговля”: из 
испанских колоний тропической Америки, где были плантации 
сахарного тростника, в колонии Северной Америки везли патоку. 
Здесь из нее делали  ром. Ром везли в А ф рику и обменивали на 
рабов. Рабов везли в А м ерику и история повторялась сначала. 
Иногда за один “треугольны й” рейс прибыль доходила до 1000%. 
Негры уклады вались на палубе или в трюмах, “как ряды книг на 
полках”. Около 30% негров погибало в пути. Заболевш ие вы бра
сывались за борт ещ е живыми, чтобы избеж ать “порчи” осталь
ного груза.

В -третьих, англичане промыш ляли пиратством, нападая на 
испанские корабли, которые ш ли из колоний с грузом золота и 
пряностей, на испанские приморские города в Америке, что счи
талось тогда выполнением патриотического долга. Для сн аряж е
ния пиратских экспедиций создавались акционерные компании, 
в которых принимали участие не только купцы, но и сановники, и 
даж е сама королева Елизавета. Пират Френсис Дрейк, совершив
ший второе в истории кругосветное плавание, стал адмиралом ко
ролевского флота. Короче говоря, пиратство тогда считалось впол
не легальным и почтенным занятием.

Итак, первое время посредством контрабанды, работорговли и 
пиратства англичане перехватывали у Испании часть награбленных 
в колониях богатств. Но этого Англии мало. Она стремится иметь 
свои колонии и начинает за них открытую войну с Испанией. В кон
це XVI в. был разгромлен испанский флот “Непобедимая армада”. 
Поражение “армады” в литературе (не английской) иногда тракту
ется как случайность: буря разметала испанские корабли, почему- 
то не тронув английские. В действительности поражение было след
ствием экономической отсталости Испании. Испанцы применяли ус
таревшую тактику абордажного боя, а англичане громили их суда 
из пушек.

После этого колониальная экспансия Англии разверты вается 
открыто. В начале XVII в. она захваты вает колонии в Америке, а в 
конце века английские компании начинают грабить Индию.

Важным источником накопления капиталов была и моно
польная торговля, которая позволяла перепродавать товар на
много дороже стоимости. Н апример, монопольное право на тор
говлю с Россией имела уж е упом янутая “М осковская компания” 
английских купцов. Они вывозили из России сало, воск, меха, лен, 
пеньку. Пенька для Англии имела особое значение: пеньковые
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канаты были необходимы для ра
стущего английского флота. По
этому в Холмогорах и в Вологде 
были созданы даж е английские 
предприятия по изготовлению  
канатов. И английский флот был 
оснащ ен русски м и  кан атам и .
П ерепродавая русские товары в 
Европе, английские купцы полу
чали, конечно, повышенную при
быль. Следует отметить, что в пе
риод первоначального накопле
ния сф ера накопления капиталов, в том числе торговля, обычно 
обеспечивала неэквивалентно высокую прибыль.

§ 2 . М ануфактурный п ер и од  
в Англии

Тем временем промышленность переходит на стадию ману
фактурного производства. М ануф акт ура  — капит алист ическое  
предприят ие, где уже есть разделение т руда, но т ехника  пока  
ручная, т . е. м ануф акт уру от личаю т  два признака:капит алис
тическая эксплуатация труда (рабочий работает на хозяина м а
нуф акт уры, получая заработную плат у) и  разделение труда (ра
бочий вы полняет  определенную операцию, а не готовит изделие с 
начала до конца).

Не нужно думать, что м ануф актурны е рабочие обязательно 
трудятся в помещении хозяина. Т акая м ануф актура, где произ
водство действительно ведется в мастерской владельца, назы ва
ется централизованной. Но рож дается мануфактурное производ
ство обычно в форме рассеянной мануфактуры, рабочие которой 
трудятся по своим домам. Именно рассеянная мануф актура гос
подствовала в это время в шерстяной промышленности Англии. 
Пряли и ткали шерсть рабочие на дому, и только окончательно тка
ни отделывались в мастерской хозяина. Рассеянная мануф актура 
иногда охватывала довольно крупные районы, изменяя даж е пей
заж  местности.

Следует оговориться, что капиталистическое производство 
начинается не с мануфактуры. Первой стадией капитализма в

Мануфактура — капиталистичес
кое предприятие, где уже есть 
разделение труда, но техника пока 
ручная, т. е. мануфактуру отлича
ют два признака: капиталистичес
кая эксплуатация труда (рабочий 
работает на хозяина мануфакту
ры, получая заработную плату) и 
разделение труда (рабочий вы
полняет определенную операцию, 
а не готовит изделие с начала до 
конца).
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промыш ленности считается простая капиталистическая коопе
рация, которая отличается от мануф актуры  лишь тем, что в ней 
нет разделения труда по операциям, а каж дый работник готовит 
изделие от начала до конца. Естественно, что простая кооперация 
еще чащ е бывает рассеянной, потому что ближе стоит к ремеслу.

К. Маркс писал, что в м ануф актуре “подчинение труда капи
талу было лиш ь формальным”, что “самый способ производства 
еще не обладал специфически капиталистическим характером ”.

Как это понимать? Средства производства, т. е. ремесленные ин
струменты в рассеянной мануфактуре принадлежали не капиталис
ту, а работнику, непосредственному производителю. Положение это
го работника отличалось от положения ремесленника лишь тем, что 
он работал не по заказу потребителя его товара, а по заказу мануфак
туриста. Но он работал столько, сколько считал нужным, для него 
еще не существовало “дисциплины наемного труда”. Очевидно, что 
бездомный бродяга рабочим рассеянной мануфактуры быть не мог.

Производственные затраты  хозяина мануфактуры в основном 
сводились к плате за сырье и за работу. Основной капитал даж е в 
централизованной м ануф актуре был невелик. Не было пока чет
кой границы м еж ду рабочим и капиталистом. Иногда тот ж е ткач 
мог по случаю купить большую партию пряж и и раздать ее для 
работы своим соседям.

Преимущество мануфактуры перед ремеслом заключалось в 
разделении труда. Здесь каждый рабочий выполнял только одну 
операцию, зато в этой операции он достигал наибольшей точности 
и бы строты , его д в и ж е н и я  стан ови л и сь  автом ати ч еск и м и . 
Производительность труда повышалась. Кроме того, разделение 
труда позволяло специализировать инструменты, приспособляя их 
именно для данной операции. Достаточно сказать, что в это время в 
одном только городе Бирмингеме изготавливалось 500 разновид
ностей молотков.

Однако не следует переоценивать значение этого преимущ е
ства. Во многих производствах, например в текстильном, разделе
ние производственного процесса на операции существовало изна
чально: пряли одни, а ткали другие. Пожалуй, большее значение 
имело то обстоятельство, что м ануф актура означала переход от 
индивидуального производства к массовому, ломала рамки це
ховы х ремесленных уставов.
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Технический прогресс на м ануф акт урной стадии ускорился  
и выражался не только в специализации инст рум ент ов, но и  в по
явлении м аш ин, приводим ы х в движение силой человека, рабочего 
скота или  падающей воды. Здесь нет противоречия: выше отмеча
лось, что м ануф актура — это производство без машин, а машины, 
оказывается, были. Дело в том, что машина без механического, па
рового двигателя формально еще не считается машиной.

Такие машины появились, например, в текстильной промыш
ленности. Это сам опрялка, которая п озволяла одновременно 
прясть и наматывать изготовленную нить, что, естественно, повы
шало производительность труда. На смену средневековому ткац
кому станку приш ел более сложный, который приводился в дви
жение педалями, освобождая руки ткача.

Большое значение в развитии техники имело появление вер- 
хнебойного водяного колеса. Вообще-то водяное колесо было и з
вестно с древности, но это было колесо нижнебойного типа. Оно 
устанавливалось в потоке текущ ей воды. Новое колесо приводи
лось в движение силой не текущ ей, а падающей воды и оно было 
гораздо сильнее. П равда, для него надо было построить плотину.

Это колесо совершило переворот в металлургии. До сих пор 
плавка м еталла велась в небольших печах — горнах с ручными 
мехами. В этих печах металл получался в виде тестообразной мас
сы, которую затем расковывали молотами. Теперь к мехам подклю
чили водяное колесо, дутье усилилось, повысилась температура в 
печи и оттуда потек ж идкий чугун.

Сначала не знали, что с ним делать, и называли “свинским 
ж елезом ”. Потом обнаружили, что если получать в доменных пе
чах чугун, а потом переделывать его на ж елезо, то м еталла можно 
получить больше и обойдется он дешевле, хотя производство и раз
делилось на две производственные операции.

К этому времени относится и революция в военной технике — 
появление огнестрельного оружия. Поскольку пули легко проби
вали рыцарские латы, ф еодальная ры царская конница потеряла 
прежнее значение. Потерпев поражение в экономике, феодалы тер
пят поражение и в военном деле.

Среди изобретений следует вы делить появление бумаги и 
книгопечатания. Д ля написания книги на пергаменте требова
лась кож а целого стада телят, а нуж ное д ля  этого количество



бумаги получалось из кучи тряпья. 
К нигопечатание позволяло ти р а ж и 
ровать бумаж ную  книгу, сделало ее 
деш евой, доступной ш ирокому кругу 
людей и способствовало распростра
нению знаний. Это был взрыв инфор
мации.

В Англии в мануф актурную  ста
дию переш ла преж де всего, как и сле

довало ожидать, ш ерстяная промышленность. Она охватила сна
чала сельские районы, потому что в городе ещ е действовали це
ховые ограничения, запрещ авш ие крупное производство. Кроме 
шерстяной, в XVI— XVII вв. стали развиваться и другие отрасли 
пром ы ш ленности: м етал л у р ги ч еск ая , угольная, суд острои 
тельная.

Развитию мануфактурного производства в Англии способ
ствовала торговая политика английского правительства — по
вышение импортных пошлин на промышленные товары. Цель 
этой политики была такова: добиться активного баланса внешней 
торговли и притока в страну золота и серебра, т. е. увеличения богат
ства страны. Если высокие пошлины препятствую т ввозу иност
ранных товаров, а свои товары вы возятся беспрепятственно, то в 
стране от разницы ввоза и вывоза накапливаются драгоценные ме
таллы, деньги.

С течением времени политика изменилась. Теперь целью ста
новится не накопление золота, а содействие развитию промыш
ленности. А метод остается прежним — повышение импортных 
пошлин. Ограничивая пошлинами ввоз иностранных товаров, пра
вительство создает относительный дефицит и повышение цен. Это 
ведет к повышению прибылей промышленников и ускоряет разви
тие промышленности.

Так, английское правительство повыш ает пошлины на ввоз 
ш ерстяных тканей и ограничивает вывоз шерсти. Одновременно 
поощ ряется потребление ш ерстяных тканей внутри страны. Был 
даж е закон, по которому хоронить покойников следовало только 
в ш ерстяных саванах. Ш ерсть английских овец, которая преж де 
вывозилась в другие страны, теперь перерабаты вается внутри 
страны.
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Именно в этом и заклю
чалась особая роль кре
дита в процессе первона
чального накопления ка
питала: банки аккумули
ровали капиталы, чтобы 
затем инвестировать их 
в производство.
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Капиталистические изменения в это врем я произош ли и в 
кредитной системе Англии. Первоначально роль банкиров в этой 
стране играли золотых дел м астера (ювелиры). Они принимали, 
как и банкиры-ростовщ ики континентальной Европы, м еталли
ческие деньги на хранение, а взамен вы давали банковские биле
ты — банкноты. Но, в отличие от практики банкиров других стран, 
здесь вы давался не один банкнот на всю сумму вклада, а несколь
ко — каж ды й банкнот на определенную сумму денег. И если в 
других странах расплачиваться векселями могли только богатые 
купцы — вкладчики банка, то в Англии пользоваться банкнотами 
и предъявлять их к оплате мог каж дый. Поэтому банкноты в об
ращении стали употребляться вместо звонкой монеты, стали пер
выми бумажными деньгами. Однако это имело и неудобства: зо
лотых дел мастер мог разориться и был не очень надеж ным га
рантом.

Но в конце XVII в., по особому разреш ению  правительства, 
учреж дается Английский банк. Он был акционерным, т. е. его пер
воначальный капитал был собран путем продажи акций.

Банк тоже принимал вклады на хранение и выдавал банкно
ты. Но, конечно, банкноты его были намного надежней банкнот зо
лотых дел мастеров и быстро вытеснили их. Однако основной ф ун
кцией Английского банка был не вы пуск банкнот, а торгово- 
промышленный кредит: банк давал займы тем капиталистам, ка
питалы которых были недостаточны для основания предприятия. 
Таким образом, банк способствовал накоплению капиталов. Сле
дует подчеркнуть, что торгово-промышленный кредит практико
вался лиш ь в Англии. На континенте к кредиту прибегали только 
феодалы (в том числе и аристократы, и сами короли), используя 
его не для производства, а для разны х других целей.

Именно в этом и заклю чалась особая роль кредита в процессе 
первоначального накопления капитала: банки аккумулировали 
капиталы, чтобы затем инвестировать их в производство.

П рям ы м  следствием  победы б у р ж у а зн ы х  отнош ений в 
хозяй стве  страны  была ан гли й ская  б у р ж у а зн а я  револю ция 
1648 г. Она имела свои особенности. Значительная часть феодалов 
оказалась на стороне революции. Поэтому революция завершилась 
соглашением меж ду бурж уазией и обуржуазивш имися ф еодала
ми. Главным актом буржуазной революции является решение
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аграрного вопроса. Главным, потому что основа феодального 
строя — феодальная собственность на землю. В Англии аграрный 
вопрос был решен в пользу феодалов — земля осталась их соб
ственностью.

Одним из первых действий английской революции стал “Н а
вигационный акт” — закон, по которому товары любой страны раз
решалось привозить в Англию только на английских судах или 
судах этой страны, а товары из английских колоний вывозить только 
на английских судах. Этот закон дал английской б урж уази и  
преимущества перед буржуазией других стран (в первую очередь, 
голландской) и в дальнейшем способствовал тому, что Англия ста
ла крупной морской державой.

§ 3 . Развитие капитализма 
в Голландии

Российский царь Петр I не случайно отправился учиться ве
дению хозяйства по-европейски не куда-нибудь, а в Амстердам. 
Тогда это была столица самой экономически развитой европейс
кой страны, страны, которая конкурировала с Англией.

Уже к началу XVI в. Нидерланды называли “страной горо
дов”, потому что почти половину населения составляли горожане.

Но по своему экономическому развитию  северная и ю ж ная 
части Нидерландов существенно различались. Наиболее р азви 
той была ю ж ная часть — Ф ландрия и Б рабант — стары й район 
суконной и полотняной промышленности. У же к началу XV I в. 
в этих отраслях преобладала капиталистическая мануфактура 
рассеянного типа. Она развивалась в сельской местности, пото
му что в городах ее развитие сдерж ивали цеховые ограничения. 
Кроме того, здесь развивалось производство мыла, стекла, ору
ж ия и ковров. Центром южной части Н идерландов был город А н
тверпен.

Северная часть Нидерландов — Голландия и Зеландия — от
ставала в экономическом развитии. Здесь были развиты  в основ
ном рыболовство и судостроение. Голландские рыбаки ловили се
ледку и снабжали этим “благочестивым” товаром католическую 
Европу на время постов.
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Однако север страны имел существенные преимущества, ко
торые создавали больше возможностей для дальнейшего разви
тия.

Если развитие мануф актур на юге тормозили цеховые регла
менты, то в Голландии цеха не получили полного развития, и усло
вия для развития м ануф актур были лучше. Поэтому хотя ману
фактурное производство здесь возникало позже, но развивалось 
оно быстрее: мануф актуристы  юга постепенно переселяю тся на 
север.

Север Н идерландов представлял исклю чение в эк о
номической истории — здесь практически не было феодализма: 
крестьяне Голландии никогда не находились в феодальной зави
симости. Одной из причин были природные условия: Голландия — 
болотистая страна, заливаемая морем. Феодалы не стремились зах
ватывать это заливаемое морем болото. А отсутствие феодалов уско
рило развитие производительных сил. Свободные крестьяне не толь
ко осушили болота, но и втрое увеличили территорию своей страны, 
строя дамбы и отвоевывая у моря большие площади земли— польде
ры. А когда в страну вторгался враг, голландцы разруш али плотины 
и топили вражеских солдат на своих полях.

В XVI в. сельское хозяйство севера Нидерландов уж е не было 
натуральным: вся продукция шла на продажу в город. Это был район 
товарного земледелия, который поставлял на рынок масло, сыр и 
пшеницу.

Эти обстоятельства сделали неизбежным перенесение эконо
мических центров Нидерландов с юга на север.

Но Нидерланды в XVI в. входили в состав испанских владе
ний, подчинялись испанскому королю. Сначала это было даж е вы
годно для Нидерландов, потому что, пользуясь отсталостью Испа
нии, Н идерланды наладили торговлю с испанскими колониями, 
получая огромные прибыли.

К середине XVI в. положение резко ухудшилось. Испанский 
король настолько увеличил налоги с ж ителей Нидерландов, что 
отсюда стало поступать в Испанию в 4 раза больше доходов, чем из 
всех заокеанских колоний. В Н идерланды проникла испанская 
инквизиция, сюда приехал герцог Альба, который казнил около 
20 тысяч голландцев и ввел новый торговый налог — алькабалу: 
десятая часть стоимости любого товара при его продаже перехо-
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Главную роль в Голландии дила в испанскую казну. Поскольку
играл не промышленный, а ТОвар часто перепродавался несколь-
торговыи капитал. Голлан- г  _
дия стала мировым цент- ко Ра з>пока шел к потребителю, аль-
ром торговли. Ей принад- кабала парализовала хозяйство стра-
лежало 60% мирового тор- ны.
гового флота. Она держа- ' Все это и вызвало бурЖуазную
лав своих руках не только _
торговлю по северным мо- 'революцию, кот ор ая проходило, в
рям, но и почти все морс- форме национально-освободит ель-
кие перевозки по Среди- ной войны прот ив господства Испа-
земному морю.___________  нии. Следует от м ет ит ь, чт о б ур 

ж уазная револю ция нередко имеет  
форму борьбы с внеш ним врагом. В Нидерландах роль феодальной 
верхушки, тормозившей экономическое развитие страны и угне
тавш ей местное население, играла испанская, колониальная, по 
сути дела, адм инистрация. Война длилась почти всю вторую  
половину XVI в. и закончилась образованием  на севере Н и
дерландов независимой буржуазной республики. Нидерландская 
республика (мы будем для упрощения называть ее просто Голлан
дией) испытывает после этого стремительный, хоть и короткий, 
экономический взлет. В южной части Нидерландов, которая впос
ледствии составила основу Бельгии, революция потерпела пора
жение, и господство Испании сохранилось.

Голландия начинает  акт ивную  колониальную  экспансию. 
В начале XVII в. голландцы захваты ваю т некоторые испанские и 
португальские колонии и создают свою колониальную империю. 
Эксплуатацией колоний занималась Ост-Индская компания, орга
низованная на акционерных началах. Эта компания стала “госу
дарством в государстве”: имела свои войска, чеканила монету, 
заклю чала договора с другими государствами.

Главными колониями этой компании стали Зондские острова 
(нынешняя Индонезия), а в окружаю щ их морях, в Индии, Индо
китае и Японии она имела опорные базы.

На островах компания создавала плантации пряностей: пер
ца, корицы, гвоздики, мускатного ореха. На плантациях применял
ся труд рабов, что, впрочем, в то время было явлением обычным. 
Для того чтобы пополнить состав рабов на плантациях острова Ява, 
компания захваты вала детей на острове Целебес. Похищенные 
выдерживались до определенного возраста в тайных “питомниках”,
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Накопленные в Голландии 
капиталы так и остались в 
сфере накопления, в торгов
ле, не перелились в промыш
ленность, и поэтому Голлан
дия потерпела поражение в 
соревновании с Англией, по
теряла свое лидерство.

прибыль. Мало того, часть пряностей, уж е доставленных в Ам
стердам, сжигалась тут ж е в порту, чтобы не допустить падения 
цен.

Пряности продавались в Европе в 8 -10  раз дороже, чем обхо
дились компании, но доходы акционеров были не столь велики, как 
можно было ожидать: в колониях приходилось содерж ать целую 
армию и огромный ш тат чиновников. Средний дивиденд на акции 
составлял около 20% годовых.

После победы буржуазной революции в хозяйстве собственно 
Голландии, кроме судостроения и рыболовства, развивается тек
стильная промышленность (шелковая, суконная и полотняная): 
сюда стали усиленно перемещ аться мануф актуристы  из южной 
части Нидерландов, оставшейся под испанским господством. Р а з 
вивается здесь такж е табачная и сахарная промышленность на ко
лониальном сырье.

Но главную роль в Голландии играл не промышленный, а тор
говый капитал. Голландия стала мировым центром торговли. Ей при
надлеж ало 60% мирового торгового флота. Она контролировала 
большую часть торговых перевозок на Северном и Средиземном 
морях.

Вино производилось в основном во Ф ранции и Испании, но 
главные винные склады были в Г олландии и торговала вином Г ол
ландия. Лес в основном заготавливался в Прибалтийских странах, 
но главные лесные склады находились в Голландии и обеспечива
ла Европу лесом Голландия. В Голландии ежегодно строилось до 
тысячи судов, хотя всю продукцию страны можно было вывезти на 
ста судах. Голландия стала мировым торговым посредником, все 
страны торговали через Голландию на голландских судах.

Голландия стала самой богатой страной, страной-банкиром. 
В Голландии было больше денег, чем во всей остальной Европе.

а потом отп равлял и сь  на п л а н 
тации.

Чтобы поддерживать на высо
ком уровне цены на пряности, гол
ландцы безжалостно уничтожали 
часть массивов этих растений и ос
тавляли только такую часть, кото
рая обеспечивала максимальную
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Амстердамский банк стал общеевропейским центром кредита и 
давал займы всем государствам.

В Амстердаме рождается и первая в мире фондовая биржа, 
т. е. биржа, где торговали уже не товарами, а ценными бумагами — 
акциями, облигациями государственных займов. Сначала эти бу
маги продавались на товарной бирже, а потом фондовая биржа вы
делилась в самостоятельный орган.

Но с начала XVIII в. Голландия постепенно теряет мировое 
значение. Это объяснялось тем, что ее торговое господство не соот
ветствовало промышленному потенциалу.

Текстильная промышленность, которая в Голландии занима
ла ведущее место, зависела от иностранного сырья, например ш ер
стяная — от английской шерсти. Когда Англия стала перерабаты
вать всю шерсть сама, голландские мануфактуры остались без ра
боты. В XVIII в. особое значение в хозяйстве приобретает тяж елая 
промышленность, но для ее развития в Голландии не было ни ж е 
лезной руды, ни каменного угля. Но главное — Голландия перево
зила на своих судах чужие товары, и когда владельцы этих товаров 
стали их перевозить сами, построив собственные торговые суда, 
голландцам перевозить стало нечего.

Короче говоря, накопленные в Г олландии капиталы так и ос
тались в сфере накопления, в торговле, не перелились в промыш
ленность, и поэтому Голландия потерпела поражение в соревнова
нии с Англией, потеряла свое лидерство.



Глава 2
МАНУФАКТУРНЫЙ ПЕРИОД В РОССИИ

§ 1. К репостная м ануф актура

П ервая четверть XVIII в. в России — период реформ Петра I. 
Целью этих реформ была ликвидация экономической отсталости 
России, развитие промышленности. Политику содействия развитию 
отечественной промышленности принято называть протекциониз
мом. Это обычная экономическая политика государств на началь
ном этапе капиталистического развития.

Но в России эту бурж уазную  политику проводило ф еодаль
ное государство, что сущ ественно услож няло ее социально-эко
номический характер. Р азвивая  промышленность, государство 
содействовало развитию  бурж уазной экономики. Однако, буду
чи феодальным, оно совсем не стремилось ускорить переход стра
ны к капитализм у, поэтому старалось подчинить бурж уазны е 
явления интересам феодалов, сделать так, чтобы феодальное об
щество их усвоило и переварило. Р езультатом  такой политики 
были сложные, полуфеодальные, полукапит алист ические явле
ния, т акие, как  крепост ная м ануф акт ура.

Естественным путем мануф актурное производство ещ е не 
развивалось, потому что для этого не созрели экономические ус
ловия, — первоначальное накопление делало только первые шаги. 
Экономическая политика Петра I была направлена на преодоление 
недостаточности первоначального накопления.

На первой стадии мануфактурного производства, когда пре
обладала рассеянная м ануф актура, больших капиталов не требо
валось. Но в Западной Европе рассеянная мануфактура рожда
лась естественным путем из простого товарного производства. 
А в России мануфактура “внедрялась” в хозяйство страны по 
инициативе государства сразу в централизованной форме. Для 
нее требовались довольно крупные капиталы. Основной капитал 
текстильной м ануф актуры  составлял от 50 до 150 тыс. руб., ме
таллургического горного завода — намного больше. Купцов, имев
ших столь значительны е капиталы , в России насчитывалось не 
более трех десятков, но и они не стремились вклады вать капита
лы в новое рискованное дело.
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Недостаток капиталов преодолевался тремя путями.
Во-первых, путем строительства казенны х предприятий на 

государственные деньги. Лишь в последние годы царствования 
Петра появились частные мануфактуры , а часть казенных была 
передана в частные руки.

Во-вторых, вы явление и  мобилизация частных капиталов 
насильственными административными мерами. Если отдельные 
капиталы были недостаточны для основания мануфактуры, груп
пу купцов заставляли объединяться в “кумпанство” и вместе стро
ить мануфактуру. Например, в 1720 г. для налаж ивания суконной 
мануфактуры в Москве П етр предписал объединить в компанию 
14 человек из разных городов, и для организации дела они были 
доставлены на место под конвоем солдат, причем содержание кон
воя была поставлено им ж е в счет.

Капитал, который скрывался от властей, не использовался в 
хозяйстве, объявлялся тунеядным. Был издан указ: если кто-то 
будет скрывать капитал, а об этом узнают и донесут, то доносчик 
получает треть этих денег, а остальные конфискуются государ
ством.

Указ применялся на деле так. В селе Дединове жили братья 
Шустовы, люди смирные, которые никакими промыслами не зани
мались и жили в свое удовольствие. Сосед донес, что это богачи, 
унаследовавшие от дедов огромное состояние. Явились с обыском. 
Под полом было обнаружено 4 пуда золота, частью в монетах, 
и 106 пудов серебряных денег. Все это было отобрано.

В-третьих, государство прибегало к  экономическим мерам  
стимулирования, старалось заинтересовать будущих м ануф ак
туристов. Если человек строил м ануф актуру, ему бесплатно от
водилась земля. Если для производства были нужны дрова или 
древесный уголь, бесплатно отводился и лес. Чтобы обеспечить 
сырьем горные заводы, в России была провозглашена “горная сво
бода”: каждому жителю  страны разреш алось искать руду на ч у 
ж их землях, в том числе и на помещичьих. Если помещик сам не 
позаботился о разработке руды на своей земле, “то принужден 
будет терпеть, что другие в его зем лях руду и минералы искать и 
копать и переделы вать будут, дабы под землею втуне не оста
лось”.

Для строительства м ануф актур государство давало ссуды и 
субсидии. П рельщ аясь возможностью получить лишние деньги,
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лю ди охотн ее  вк л ю ч ал и сь  в 
промыш ленное предприним а
тельство. Ссуда обычно погаша
лась поставкой в казну готовой 
продукции.

Часто в качестве поощ ри
т ельны х мер применялась пере
дача казенных мануф акт ур в ча
ст ны е р у к и , к о т о р а я  ст ала  
широко практ иковат ься в кон
це царст вования Петра. Но т акая  передача чаще всего была  
принудит ельной. Казенные м ануф акт уры  обычно были убы т оч
ны м и и  передавались в част ные руки , когда приходили  в полны й  
упадок. “Буде волею не похотят, хотя в неволю”, — писал П етр по 
поводу передачи в частные руки полотняного завода. И только в 
некоторых случаях такая передача действительно стала стиму
лом: так тульский кузнец Никита Демидов, получив по собствен
ной просьбе на Урале завод от казны, сам построил еще 10 заводов.

Стимулирующую роль играло преобразование армии и строи
тельство флота. Эти действия открыли рынок для мануфактур.

Но капиталы все ж е в России были: они накапливались у куп
цов за счет неэквивалентной торговли.

Х уж е было со второй стороной первоначального накопле
ния — образованием слоя свободных рабочих. Подавляющую мас
су населения составляли крестьяне, которые были “крепки” зем 
ле и помещикам.

Первоначально П етр I исходил из того, что м ануф актура бу
дет использовать наемный труд, потому что именно так было в З а 
падной Европе, с которой он брал пример. И пока мануф актуры  
насчитывались единицами, “охотников” поступить на работу хва
тало. Но этот контингент, набранный из городских низов, был ско
ро исчерпан. На мануфактуры стали посылать “винных девок и баб”, 
военнопленных, солдат. А затем пришлось обеспечивать промыш
ленность крепостным трудом.

Переломом стал знаменитый указ 1721 г. о дозволении “для 
размножения заводов, к тем заводам деревни покупать невозбран
но”, т. е. покупать крепостных крестьян, чтобы превращ ать их в 
крепостных рабочих. Этот указ относился к купцам: дворяне и без 
того имели право покупать крепостных и произвольно использо

Именно крепостное право ста
ло тем инструментом, который 
позволил приспособить капита
листическую  м ануф актуру к 
феодальному строю. Крепост
ная мануфактура была проявле
нием “второго издания крепос
тничества” — крупным товар
ным производством с использо
ванием крепостного труда.
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вать их труд. Но это уравнивало купцов с дворянами, чего допускать 
не следовало, поэтому права купцов-мануфактуристов были огра
ничены. Крепостные и сама мануфактура становились не собствен
ностью купца, а лишь его условным владением — посессией. 
Ю ридически  собственником  такой  м ан у ф ак ту р ы  считалось 
государство. Крепостные рабочие считались прикрепленными не 
к хозяину, а к мануфактуре, и он не имел права их продать или 
использовать их труд вне мануфактуры. А все законы, издававш и
еся для казенных мануфактур, автоматически распространялись 
на посессионные. Государство устанавливало для них объем про
изводства, нормы выработки, заработную плату.

Итак, при Петре I было положено начало “крепостной ману
ф актуре”, оригинальной российской форме промышленности с 
использованием принудительного, крепостного труда.

Однако следует оговориться, что не все российские м ануф ак
туры были крепостными. Существовало четыре вида мануфак
тур: казенные, посессионные, вотчинные (принадлежавшие дво
рянам на праве полной собственности) и купеческие. Крепостны
ми были первые три вида, рабочие которых были прикреплены к 
предприятиям и выполняли “обязательные” работы.

К казенным и посессионным предприятиям, кроме того, при
писывались государственные крестьяне. Этих приписных крес
тьян не следует путать с крепостными рабочими. Приписные ос
тавались крестьянам и, только государственные подати зам еня
лись д ля  них отработкой величины этих податей на вспомога
тельны х работах при м ануф актурах . Они являлись на опреде
ленный срок к м ануф актурам , рубили лес, вы ж игали уголь, пе
ревозили грузы  на своих лош адях, а затем  уходили обратно в 
свои деревни.

М ануфактуры четвертого вида назывались купеческими не 
потому, что принадлеж али купцам. Ведь купцам принадлеж али и 
посессионные, а купеческая могла быть собственностью крестья
нина или д аж е  дворянина. Купеческими принято называть  
мануфактуры с наемными рабочими. Правда, основной контин
гент наемных составляли все ж е крепостные, но не крепостные 
мануфактуриста, а помещичьи крестьяне, отпущенные на оброк. 
По отношению к м ануф актуристу они были наемными и эксплуа
тировались капиталистическими методами. Такие мануфактуры 
принято считать капиталистическими.
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Но и крепостную мануфактуру мы не можем считать феодаль
ной. Хозяин такой м ануф актуры  вкладывал в производство капи
тал, который подразделялся на основной и оборотный: деньги тра
тились на строительство, на ремонт оборудования, на сырье и ма
териалы, на плату рабочим. Доход м ануф актурист получал не в 
виде феодальной ренты, а в виде прибыли, т. е. разницы меж ду про
изводственными затратам и и выручкой от продажи продукции. 
Крепостной рабочий существовал за счет платы за свой труд. М а
нуфактурист должен был обеспечивать рабочих, тем более что это 
были его собственные рабочие.

Таким образом, производственные отношения в крепостной 
м ануф актуре в основе своей были капиталистическими. Но они 
были облечены в ф еодально-крепостническую  форму. К репост
ной рабочий не добровольно, а принудительно продавал свой труд 
и не мог сменить хозяина. При избы тке рабочих на одном пред
приятии на другом их могло не хватать. Предприниматель-капита
лист был одновременно помещиком, имел в собственности не толь
ко предприятие, но землю и рабочих. И российские экономисты 
того времени писали, что в России к основному “недвиж им ому” 
капиталу следует относить не только предприятие, но и землю, и 
крепостных.

Следует подчеркнуть, что именно крепостное право стало тем 
инструментом, который позволил приспособить капиталистичес
кую мануф актуру к феодальному строю. В сущности, крепостная 
м ануф актура была проявлением “второго издания крепостниче
ства” — крупным товарным производством с использованием 
крепостного труда.

По мере развития капиталистических явлений в экономике 
усиливалось крепостничество, чтобы приспособить эти явления к 
феодальным порядкам.

В р е зу л ь т а т е  р а зв и т и я  крепостной  м ан у ф ак ту р ы  п ро 
исходило сращ ивание мануф актуристов с феодалами. М ануф ак
туристы  получаю т дворянские звания: наследники купца-ору- 
ж ейника Демидова становятся князьям и, наследники крестьян 
Строгановых — баронами. А помещики начинаю т вклю чаться в 
промышленное предпринимательство, заводя мануфактуры в сво
их имениях.

М ануфактурное производство в XVIII в. выдвигает Россию в 
число передовых стран по развитию промышленности. Д остиже
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ния промышленности отразились на экспорте. Если в XVII в. Рос
сия вывозила почти исключительно сырье и сельскохозяйствен
ную продукцию, то в 1726 г. 52% экспорта составляла продукция 
мануфактур, первые места среди которой занимали ж елезо и па
русина.

Наиболее интенсивно развивались металлургическая и тек 
стильная промыш ленность. Непосредственным толчком к разви
тию металлургии, к строительству горных заводов Урала (“заво
дами” назывались мануфактуры) была война со Ш вецией. Для из
готовления оруж ия потребовалось много металла, а металл Россия 
импортировала именно из Ш веции. Пришлось даж е переливать 
церковные колокола на пушки. Но к концу царствования Петра I 
Россия не только перестала зависеть от импорта металла, но даж е 
начала в больших количествах вывозить его в Англию. На экспорт 
шло до 80% производимого в стране металла, и столько ж е его вып
лавлялось на Урале.

Значительны х успехов достигло и текстильное производ
ство. Только при П етре I было построено около 30 текстильны х 
м ануф актур. П равда, П етр не дож дался вы полнения своей це
ли — “не покупать мундира заморского”, — но Россия п ракти 
чески обеспечивала Европу парусиной —  “двигателем ” тогдаш 
него ф лота.

Кроме металлургической и текстильной промышленности, 
успешно развивались пороховое, кораблестроительное, стеколь
ное, бумажное производство. Правда, производство одежды и обу
ви, мебели и сельскохозяйственных орудий, а такж е других по
требительских товаров оставалось пока на уровне кустарно-ремес- 
ленного производства.

Успехи российской м ануф акт уры  объяснялись ее приспособ
ленностью к  крепостничеству. В крепостной мануфакт уре были  
сравнительно низкие зат рат ы  на оплат у труда, но особенно низ
кие — на сырье и  топливо. Хозяин металлургического предприятия 
в Англии должен был покупать руду и уголь у хозяина земли — 
лендлорда, а для уральского заводчика затраты  на сырье и топливо 
сводились к расходам на их заготовку. Поэтому российское железо 
даже в Лондоне оказывалось намного дешевле английского, а Анг
лия облагала российское железо пошлинами, почти вдвое повышав
шими его цену.
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§ 2 . Государство и пром ы ш ленность

Если первой особенностью мануфактурного периода в Рос
сии была крепостная мануфактура, то второй — власть государ
ства над промышленностью. При П етре не только казенные, но и 
частные мануф актуры  строились по инициативе государства, не
редко принудительными мерами. Петр объяснял: “Наши люди ни 
во что сами не войдут, еже не приневолены будут”. А государствен
ной власти он говорил, что “управление должна иметь, как мать 
над дитятем, пока совершенство придет”. Ключевский назвал это 
“казенно-парниковым воспитанием промышленности”.

Спраш ивается, стоило ли создавать м ануф актуры  искусст
венно, мерами государственного принуждения, не лучш е ли было 
предоставить промышленности развиваться естественным путем, 
в соответствии с экономическими законами, как оно развивалось в 
Западной Европе?

Но там, во-первых, не стояла задача догнать, ликвидировать 
отставание. А перед Россией стояла именно эта задача. Надо было 
немедленно создать мануфактурную промышленность, потому что 
ждать, когда она возникнет сама, значило закрепить отставание. 
Надо было обеспечить армию и флот всем необходимым: ведь пет
ровские мануф актуры  предназначались в основном именно для 
этого — металлургические для производства вооружения, тек
стильные для производства парусов и обмундирования.

Во-вторых, на Западе было сильное, свободное бюргерство, 
которое и рождало предпринимателей, а крестьянские промыслы, 
скованные крепостничеством, не были подобны бюргерский, бур
ж уазной промышленности. Зато здесь были уж е традиции госу
дарствен н ого  п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а , а к р еп о стн и ч ество  
обеспечивало условия для административного, принудительного 
“внедрения” мануфактур. Цель была достигнута: за короткий срок 
Россия перешла к стадии мануфактурного производства.

В Западной Европе прогрессивные преобразования происхо
дили постепенно, по мере экономического развития. Совершенство
вание производства, развитие рынка требовали определенных пра
вовых гарантий для предпринимателя, а такж е инициативных, за 
интересованных работников. Поэтому экономический прогресс 
сопровождался расш ирением прав и свобод личности, закреп 
ленных законодательно.
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В промышленности сложи- В России прогрессивные рефор-
лись уникальные отношения, мы проводились сверху, репрессив-
Основную часть мануфактур ной государственной машиной, и ук-
в результате петровских ре- репляли государство, сопровождаясь 
форм составили казенные и г  Z %т
посессионные, т. е. фор- подавлением общества. Дело в том,
мально тоже принадлежав- что за основу этих реформ принима
й те  государству. Подавляю- лись интересы не общества, а госу- 
щая часть мануфактурной дарства в условиях соперничества с
продукции поступала в рас- и СТранами. Петр проводил
поряжение государства, по- , *
этому и цены на нее опреде- свои Реформы для того, чтобы укре-
лялись не рынком, а были пить Российское государство. Было 
“указными”, т. е. устанавли- необходимо ликвидировать экономи- 
вались государственными ческое отставание страны. 
указами.___________________  Но усиление деспотии вызыва

ло экономический застой, замедляло развитие, и через некоторое вре
мя опять появлялась необходимость в проведении новых реформ. Раз
витие шло импульсивно, циклами, и эта цикличность также состав
ляла одну из особенностей экономического развития России.

А что означали петровские преобразования для населения, 
показывает следующее соотношение: подати за время царствова
ния Петра выросли в три раза, а население уменьшилось на 20%.

В промыш ленност и сложилась уникальная сит уация. Основ
ную  часть м ануф акт ур в результат е пет ровских реформ соста
вили казенные и посессионные, т . е. формально тоже принадле
жавшие государству. Подавляющая часть м ануф акт урной про
дукции  пост упала в распоряж ение государства, поэт ому и цены  
на нее определялись не рынком, а были “указны м и”, т . е. уст анав
ливались государственными указами.

Государство в это время управляло не только казенными и 
посессионными, но и всеми остальными мануфактурами. Оно дава
ло предприятиям государственные “наряды ”, даж е если продук
ция не предназначалась для казны; а если мануфактурист не справ
лялся с этими производственными заданиями, отбирало у него ма
нуф актуру и передавало другому “завододерж ателю ”. Само это 
слово “завододерж атель” показывает, что частная собственность 
на промышленное предприятие не признавалась.

Реш аю щ ую  роль в хозяйстве стала играть бю рократи
ческая верхушка, которую Ключевский охарактеризовал, как “ли
шенную всякого социального облика кучу физических лиц разнооб
разного происхождения, объединенных только чино-производством”.
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Но административная регламентация не могла заменить рын
ка. Она делала невозможной конкуренцию, а тем самым — и совер
шенствование производства. Предприниматель был заинтересован 
в том, чтобы получить выгодный казенный заказ, монополию на 
производство определенной продукции, высокую указную цену на 
свои изделия; получить от государства землю, лес, а такж е разно
го рода привилегии. В этой ситуации не было необходимости в со
вершенствовании производства, достаточно было иметь связи в 
правительстве и уметь подкупать чиновников. Это вело к появле
нию мануфактур, которые числились только на бумаге. В первую 
очередь административная регламентация действовала на казен
ных предприятиях, которые уж е к концу царствования Петра при
шли в такой упадок, что пришлось спешно передавать их в част
ную собственность.

После смерти Петра I начался длительный застой м ануф ак
турной промышленности, который сменился новым подъемом лишь 
при Екатерине II, Екатерина писала: “Никаких дел, касаю щ ихся 
до торговли и фабрик, не можно завести принуждением, а деш е
визна родится только от великого числа продавцов и вольного 
умножения товара”. Она издала ряд законов, ограничивающих го
сударственную регламентацию. Было запрещ ено покупать к м а
нуф актурам  крепостных, а следовательно, основывать новые по
сессионные предприятия. Если преж де мануф актуры  могли уч 
реж дать только по специальному государственному разрешению , 
то теперь этого не требовалось.

Были приняты меры для расш ирения “среднего сословия”, 
т. е. городского торгово-промышленного населения. По экономи
ческим учебникам Екатерины это среднее сословие должно было 
стать основой процветания хозяйства. Екатерина писала одной из 
своих заграничных корреспонденток: “Еще раз, мадам, обещаю вам 
третье сословие ввести; но как ж е трудно его будет создать”.

Правда, полностью одолеть административную систему Е ка
терина не могла. Остались ранее учреж денны е казенные и посес
сионные предприятия. Развитие металлургической, ш ерстяной и 
некоторых других отраслей по-преж нему определялось казенной 
регламентацией, Но в целом развитие производства ускорилось. 
Число м ануф актур за царствование Екатерины выросло с 980 до 
3200, а экспорт — с 13 до 57 млн руб.
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§ 3 . Развитие сельского хозяйства

В сельском хозяйстве таких крупных преобразований, как в 
промышленности, не проводилось, так как они неизбежно затро
нули бы монополию дворян-помещиков на владение крепостными, 
и дворянское государство не могло пойти на такую меру. Для дости
ж ения основной цели — укрепления мощи государства — прове
дения реформы сельского хозяйства не требовалось.

Петр I стремился по-своему возвысить и укрепить дво
рянство, сделать дворян подлинно служилым сословием — со
словием служащ их государства. П етр добивался, чтобы дворя
не считали государственную  служ бу своим почетным правом, 
умели править страной и начальствовать над войсками. А так 
как теперь для этого требовались определенны е знания, обяза
тельной повинностью дворян стала учеба: до 15 лет дворянин 
долж ен был учиться, а затем  вы полнять регулярную  государ
ственную службу.

Поскольку дворяне нередко уклонялись от службы, П етр и з
дает в 1714 г. указ “О единонаследии”. Согласно этому указу, поме
стья должны были передаваться по наследству только одному из 
сыновей. Этот единственный наследник освобождался от службы, 
чтобы заниматься хозяйством, а остальные должны были служить. 
Петр исходил из того, что пока дворянин имеет постоянный доход, 
служить он не будет. Вторая цель этого указа — не допускать дроб
ления помещичьих земель и обеднения помещиков.

О днако этот у к а з  о гран и чи вал  п р ав а  пом ещ иков р а с 
поряж аться землей, и в 1730 г. он был отменен. Более того, в 1762 г. 
“Манифестом о вольности дворянской” обязательная служба для 
дворян была отменена. Теперь дворянство стало узаконенным па
разитическим сословием.

Увеличилась и власть помещиков над крепостными. Во вто
рой половине XVIII в. крестьянам было запрещ ено ж аловаться на 
своих господ. Д аж е если жалоба была справедлива, жалобщ ика 
следовало бить кнутом и отправлять на каторгу. Екатерина II ввела 
крепостное право на Украине, крестьяне которой были до этого 
свободными.

Правительство Петра I принимало некоторые меры для улуч
шения сельского хозяйства. Была сделана попытка заменить при 
уборке урож ая серпы косами, так как уборка косами значительно
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производительнее, чем уборка серпами. Для этого было разослано 
несколько тысяч кос по разным губерниям. И з-за  границы выпи
сывались лучшие породы скота, например мериносовые овцы, уст
раивались “овчарные заводы”. Однако эти меры не оставили боль
шого следа в сельском хозяйстве.

Основными изменениями здесь были естественные процес
сы — увеличение товарности производства и усиление эксплуа
тации крестьян.

Русское дворянство стало усиленно перенимать быт европей
ской аристократии. Но для того, чтобы строить дворцы по запад
ным образцам, заказы вать модные одеж ду и мебель, нужны были 
деньги, а их можно было получить лишь путем усиления эксплуа
тации крестьян и продажи прибавочного продукта.

Усиление эксплуатации вело к географическому разделению  
барщины и оброка, потому что в одних условиях выгоднее увели
чить барщину, в других — оброк. Барщ ина начинает все более пре
обладать в южной черноземной полосе. Так как здесь нет крупных 
промыш ленных центров, потребляю щ их массу сельскохозяй 
ственных продуктов, крестьянам некуда сбывать свои продукты, 
некуда наниматься на заработки. Не получили здесь распростране
ния и промыслы. Поэтому увеличить денежный оброк было почти 
невозможно. И помещики расш иряли свою запашку, производя на 
продажу пшеницу, а следовательно, увеличивая барщину.

В нечерноземной полосе зем ля была бедной. Крестьяне здесь 
издавна дополняли доход от земли неземледельческими промыс
лами. Здесь помещики увеличивали денеж ный оброк, отбирая и 
часть неземледельческих доходов крестьян, а с развитием  ману
фактурного производства отпускали наниматься на мануфактуры 
для заработков.

Увеличение барщины означало увеличение посевных пло
щадей, зато оброк давал больше возможностей крестьянской ини
циативе. При оброке крестьянин был меньше связан в своих дей
ствиях, мог заниматься торговым и промышленным предпринима
тельством. В оброчных имениях усиливается расслоение кресть
ян. Некоторые крепостные графа Ш ереметева имели по 600—700 
крепостных. Они покупали крепостных иногда целыми деревня
ми, на имя своего помещика. Помещики поощряли такую инициа
тиву и не покушались на собственность своих крепостных: они уве
личивали оброк с разбогатевшего крестьянина.
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Еще большую экономическую самостоятельность имели государ
ственные крестьяне и некоторые другие представители сельского на
селения, которые не находились в личной зависимости от помещиков. 
Они должны были лишь платить государственные подати и выполнять 
строго регламентированные государственные повинности.

§ 4 . Торговля и ф инансы

Внутренний рынок России увеличивался с ростом мануфак
турного производства и товарности помещичьего хозяйства. М а
нуфактуры не только продавали основную часть своей продукции 
государству, но и приобретали массу товаров на рынке: ж елезо для 
оборудования, необходим ы е д л я  п рои зводства  м атер и ал ы , 
продовольствие для рабочих (крепостные рабочие не занимались 
“хлебопашеством”). Поэтому, например, на Уральские заводы из 
разных районов страны везли хлеб, рыбу, ткани, гнали табуны ло
шадей — главный вид заводского транспорта.

Другим фактором увеличения внутреннего рынка был рост 
товарности помещичьего хозяйства. Помещики увеличивали эк
сплуатацию крестьян именно для того, чтобы получить деньги для 
покупок. Увеличение феодальной ренты означало не только уве
личение продаваемой массы сельскохозяйственной продукции, но 
и увеличение покупок других товаров.

Под особым покровительством государства находилась вне
шняя торговля. Именно для ее расш ирения велась Северная вой
на, в результате которой Россия получила выход к Балтийскому 
морю. Чтобы ускорить торговое освоение нового пути, Петр строит 
новый город, Петербург, и объявляет его столицей, которая, в сущ 
ности, была перенесена на границу государства. В новую столицу 
были принудительно переселены богатые архангельские купцы, 
знатные вельможи обязаны были здесь строить дворцы, а торговля 
через этот порт получила льготы.

Но для нас важ нее качественные изменения внешней торгов
ли. Во-первых, как уж е сказано, на ведущее место в экспорте выш
ли промышленные товары. Во-вторых, торговля получила актив
ный баланс: экспорт превысил импорт. Разница ввоза и вывоза в 
виде иностранных монет оставалась в России.
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П реобразования п ет- В XVIII в. в значительной степени
ровского периода -  созда- У сил иям и государства в России
^ „ рождается сложное переплетение
ние регулярной армии, стро- феодальных и капиталистических
ительство флота, мануфак- элементов в экономике. Этот сим-
тур — требовали огромных биоз обеспечил дальнейший рост фе-
денежных затрат. Поэтому одально-крепостнического хозяй

ства, усилил государство, повысил 
правит ельст во искало все значение России в международных
новые способы пополнения  делах. Однако в дальнейшем проти-
казны. Сначала использова- воречия между развивавшимся ка
лись традиционные методы питалистическим производством и

крепостничеством привели к кризи- 
увеличения косвенных нало- ^  феодально-крепостнической си
гов. В 1704 г. была введена стемы.
сп ец и ал ьн ая  д олж ность 
“прибыльщиков”, обязан
ностью которых было изыскание новых доходов для казны. Были 
введены налоги на ульи, на продажу огурцов. Был введен налог на 
бороды, причем дворянин должен был платить за бороду 60 р. в год, 
купец 1-й гильдии — 100 р.; крестьянин у себя в деревне носил боро
ду даром, но при въезде в город и при выезде из него платил за нее по 
копейке.

Прямым налогом с населения до 1724 г. была подворная подать, 
т. е. сбор определенной суммы денег с каждого двора. Однако с увели
чением этой подати количество дворов стало сокращаться: сыновья, 
чтобы не платить отдельной подати, не отделяли теперь свои хозяйства 
от хозяйства отца, а иногда и соседи объединялись в один двор.

В 1724 г. после переписи населения — “ревизии” — подворная 
подать вместе с большей частью косвенных налогов была заменена 
подушной податью, т. е. сбором определенной суммы денег с к аж 
дой души мужского пола. С помещичьих крестьян брали по 74 коп. 
в год (около 10 руб. золотом на деньги начала XX в.), с государ
ственных крестьян — по 1 руб. 14 коп., с посадских людей — по 1 
руб. 20 коп. Переход к подушной подати сразу  повысил государ
ственный доход на 35%.

Подушная подать осталась главной статьей государственных 
доходов и в конце XVIII в. составляла 34% этих доходов. На втором 
месте стоял “питейный доход”, который давал 29% доходов казны.

Но расходы государства росли быстрее доходов, увеличивая 
дефицит бюджета. Чтобы покрыть дефицит, государство стало
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печатать бумажные ассигнации. А поскольку их обмен на звонкую 
монету скоро был прекращ ен, усиленный выпуск ассигнаций вы з
вал инфляцию. К концу века  за бумажный рубль давали только 
50 металлических копеек.

Итак, в XVIII в., в значительной степени усилиями государ
ства, в России рож дается сложное переплетение феодальных и ка
питалистических элем ентов в экономике. Этот симбиоз обеспечил 
дальнейший рост феодально-крепостнического хозяйства, усилил 
государство, повысил значение России в международных делах. 
Однако в дальнейшем противоречия меж ду развивавш имся капи
талистическим производством и крепостничеством привели к кри
зису ф еодально-крепостнической системы.

§ 5 . К ризис ф еодально-крепостнической  
систем ы

Кризисом феодально-крепостнической системы мы назы
ваем прогрессивный по своему содержанию процесс — переход 
от феодально-крепостнического хозяйства к капиталистическо
му. Капитализм рож дается в недрах феодального хозяйства, но его 
свободному развитию препятствует феодальная оболочка. Проис
ходит борьба меж ду феодальным и капиталистическим в экономи
ке, которая, конечно, кончается победой капиталистического хо
зяйства.

Но если бы дело исчерпывалось прогрессивным поступатель
ным движением, слово “кри зи с” было бы неуместным. Кризисом 
было столкновение двух систем, острейш ая борьба м еж ду ними. 
Тормозя развитие бурж уазны х элементов в хозяйстве, ф еодаль
ная оболочка тормозила развитие всего хозяйства страны.

Кризис феодальио-крепостннческой системы  
в сельском хозяйстве

1. С 20-х гг. X IX  в. в России усиленно -росли сельскохозяйствен
ные общества, появилась обширная агрономическая литература. 
Все новое в сельском хозяйстве, что появляется за границей, в Рос
сии обсуждается и пропагандируется. Здесь испытываются новин
ки европейской сельскохозяйственной техники. В ряде городов
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появляются сельскохозяйственные выставки. Некоторые помещи
ки вводят научные севообороты, разводят породистый скот, уст
раивают в именьях мастерские по изготовлению машин. В тамбов
ском имении помещика Гагарина действовала паровая машина, ко
торая молотила, веяла и сортировала по 200 копен пшеницы в день.

Но новая техника оставалась делом энтузиастов. Один поме
щик писал: “Если весь хлеб обмолотился с осени, то что ж е будут 
делать крестьяне и их жены зимой? М олотильная машина стоит 
денег, требует ремонта и содерж ания лошадей, а работа крестьян 
ничего не стоит”. Именно то обстоятельство, что работа крепост
ных ничего не стоила помещику, и делало невыгодным применение 
машин.

2. Сельское хозяйст во из нат урального, каким  ему положено 
быть п р и  “чист ом ” феодализме, ст ановит ся все более т овар
ным. В середине XIX в. товарность земледелия достигла 18%.

Но рост товарности означал увеличение ренты. При натураль
ном хозяйстве рента была ограничена естественными пределами 
потребления феодала и его челяди. А для продажи требуется боль
ше продукции, чем для своего потребления: теперь дополнитель
ная продукция давала деньги. Втянувшись в товарно-денежные 
отношения, помещики настолько увеличивают эксплуатацию  
крестьян, что выводят ее за рамки феодализма.

На черноземном юге барщина иногда увеличивается настоль
ко, что не оставляет крестьянину времени для работы в своем хо
зяйстве. Тогда помещик переводит крестьян на “месячину”, т. е. 
принимает на себя их содержание, выдавая ежемесячно продукты 
питания. Поскольку крестьянин в этом случае уж е не ведет хозяй
ства, то такая эксплуатация уж е не может считаться феодальной. 
Это уродливая, смешанная полуфеодальная-полукапиталистичес- 
кая  форма.

В северных районах страны, где преобладал оброк, помещики 
увеличивали его. За первую половину XIX в. средний размер обро
ка вырос в 2—3 раза. Такого роста крестьянское хозяйство обеспе
чить не могло. И  теперь крестьяне все чащ е занимались промыс
лами, нанимались в промышленность, и оброк платили не столько 
из доходов от сельского хозяйства, сколько из неземледельчес
кого заработка. Но вычет из промышленного заработка не может 
считаться феодальной рентой.
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Кризисом феодально-крепо- Однако такое усиление эксп-
стнической системымы назы- луатации крестьян не давало поме-
ваем прогрессивный по свое-
му содержанию процесс — пе- щ икам  нужного экономического
реход от феодально-крепост- эффекта. Крепостной труд на бар-
ническогоккапиталистичес- щине был непроизводительны м:
кому хозяйству.____________  крестьянин не был заинтересован

в результатах этого труда. Как пи
сал один помещик, на барщине “крестьянин выходит на работу как 
можно позже, работает как можно меньше и отдыхает как можно 
больше”. По подсчетам статистиков того времени, наемный т руд  в 
сельском хозяйст ве был в 6 раз производительнее крепостного. 
И  поэтому помещичьи имения без крепостных в черноземной по
лосе при продаже оценивались дороже, чем с крепостными.

Оброк тож е не стимулировал развития сельского хозяйства. 
Поскольку рента в России не была регламентирована, крестьянин 
знал, что с увеличением его доходов помещик увеличит оброк и 
дополнительный доход будет снимать оброком.

3. Видя недост ат ки барщ ины  и оброка, пом ещ ики начали  
прим енят ь и наемный т руд. В степях юга России, где помещики 
увеличивали товарное производство пшеницы, своих крепостных 
им для этого уж е не хватало. И ко времени ж атвы  тянулись сотни 
тысяч крестьян с косами из северных губерний наниматься для 
уборки урожая. Наем теперь был постоянным явлением и в других 
губерниях, причем часто приобретал уродливые полуфеодальные 
формы. Например, теперь зажиточные крестьяне уж е сами не хо
дили на барщину, а нанимали вместо себя других. Иногда помещик 
собирал со своих крепостных оброк деньгами, а на эти деньги нани
мал их ж е в качестве наемных рабочих.

Рост наемного труда тормозил недостаток наемных рабочих в 
условиях крепостничества. Поэтому и рождались такие смеш ан
ные, уродливые формы найма.

4. Развитие товарно-денеж ных от нош ений подрывало м о
нополию дворян на землю. Если прежде иметь землю в собственно
сти могли только дворяне, то в начале XIX в. было разреш ено зем
левладение недворян. С 1801 г. допускалась свободная торговля 
землей без крепостных. Зем ля стала товаром. Имения разоряв
шихся помещиков начали скупать купцы и разбогатевшие государ
ственные крестьяне.



В таких капиталистических, В таких капиталистических,
по существу, явлениях, как рожде- п0 существу, явлениях, как

J J I г- рождение новой техники,
ние новой техники, рост товарное- рост товарности, наемный
ти, наемный труд, непомещ ичье труд, непомещичьеземлевла-
землевладение, и вы раж ался про- дение, и выражался прогресс
гресс в сельском хозяйстве. Но их в сельском хозяйстве. Но их
г  развитие тормозила фео-

развитие торм озила ф еодально- дально-крепостническая си-
крепостническая система, и поэто- стема, и поэтому прогрессив-
му прогрессивные явления получа- ные явления получали урод-
ли уродливую  полуф еодальную  форм*0 полУФеодальнУю
форму.  ■-------------------------------
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В эти х  у с л о в и я х  наиболее 
дальновидная часть дворянства начинает понимать, что крепост
ное право тормозит развитие хозяйства России. Наиболее ради
кально выступили против крепостничества дворянские револю
ционеры — декабристы. Но не только они. Если заглянуть в ж у р 
налы 30-40-х  годов, создается впечатление, что необходимость 
ликвидации крепостного права была очевидна для всех — об этом 
писали открыто.

Уже в первые годы XIX в. в письменных столах крупнейш их 
сановников леж али заготовленные проекты ликвидации крепост
ного права. Все лишь ж дали сигнала со стороны царя, чтобы пред
ставить эти проекта на конкурс. Свой проект был даж е у реакцио
нера Аракчеева. Правда, Аракчеев составил свой проект по прика
занию царя.

Кризис крепостной промышленности
Противоречия между старым и новым в промышленности про

являлись сильнее, чем в сельском хозяйстве, — крупное произ
водство в форме мануф актуры не соответствовало феодализму.

В первой половине X IX  в. в Р оссии начинается п ро
мышленный переворот. Об этом свидетельствует, например, рост 
импорта машин. Если в начале столетия за год ввозилось машин на 
80 тыс. руб., то в 50-х гг. — на 8 млн руб. Возникло машиностроение. 
В 1860 г. в одном только Петербурге действовало 15 машинострои
тельных предприятий.

Паровой двигатель в России был сконструирован Ползуновым
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М ануфактура еще могла еще в 1763 г. Но паровые двигатели,
быть крепостной, но крепо- как и вообще машины, в России не
стная фабрика была уже не
возможна. Машины оказа- вытеснили ручного труда, не охва-
лись несовместимы с крепо- тили всю промыш ленность. Про-
стным трудом. мышленный переворот затормози

ла ф еодальн о-креп остническ ая  
система, и закончиться он мог только после ликвидации крепос
тного права.

Как уже сказано, наша промышленность, приспособленная к 
условиям феодализма, приняла форму крепостной мануфактуры. Эта 
приспособленность в XVIII в. обеспечила ее подъем, но в первой поло
вине XIX в. по той ж е причине она начинает испытывать депрессию.

1. П роизводит ельност ь крепост ного  т р у д а  бы ла зн а 
чит ельно ниже производительност и наемного. По подсчетам ста
тистиков того времени, наемный рабочий в разных отраслях про
мышленности давал в 2, 3 и 4 раза больше продукции, чем крепос
тной. Это должно было стимулировать внедрение машин, потому 
что машина не только повышает производительность труда, но и 
подчиняет рабочего своему темпу. Как известно, при машинном 
производстве скорость процесса определяет машина, а не рабочий.

2. Крепост ной т руд  делал невыгодным применение маш ин. 
Ставя машину, заменяющую сколько-то рабочих, заводчик не мог 
их уволить, потому что они были его собственностью. Поэтому ма
шина не сокращала, а только увеличивала производственные зат
раты. Н ачавш аяся на крепостных предприятиях техническая р е
волюция лишь повышала стоимость продукции.

3. Крепостное право заставляло хозяина содержать (за счет  
производства) безработных, т . е. резервная армия т руда была не 
за воротами предприятия,, а на его содержании. Заработная плата 
крепостных рабочих обычно состояла из двух частей: денежная, 
“задельная” плата, которая выдавалась непосредственно за рабо
ту, и “провиант”, т. е. бесплатный паек, который выдавался всем 
членам семей рабочих, числивш ихся при предприятии, в том чис
ле и семей крепостных безработных. Так, на казенных и посесси
онных заводах каждому взрослому полагалось в месяц 2 пуда муки, 
ребенку или подростку — 1 пуд.

А между тем число крепостных работников постепенно увели
чивалось путем естественного прироста. На уральских горных заво-
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дах к середине XIX в. уж е до трети Таким образом, крепост-
всех рабочих оказались лиш ними, ничество затормозило в
„ _ России промышленный
безработными, пустыми хлебоедами , переворот и развитие про-
как называли их заводчики. Не заня- мышленности, причем в
тые в производстве мастеровые зани- большей степени развитие
мались своими промыслами и торгов- тех отраслей, в которых
лей. Поэтому именно на уральских за- господствовал крепостной

J ^  труд,
водах оказались центры сундучных, ---------------------------------------
подносных и иных промыслов.

Некоторые хозяева заводов пытались лишних мастеровых 
посадить на землю, но безуспешно: мастеровые были уж е потом
ственными рабочими, считали свое положение выш е положения 
крестьян и отвыкли от “хлебопаш ества”. Когда заводчик Л азарев, 
хозяин четырех уральских заводов, в начале XIX в. попытался по
садить лишних мастеровых на землю, они подняли бунт, и попытку 
пришлось оставить. После этого было решено уговорить их пересе
литься в деревню добровольно. По заводам, при которых было не
сколько тысяч мастеровых, было объявлено, что согласившимся 
переселиться в деревню будет дана крупная денеж ная сумма, им 
помогут обзавестись хозяйствами и на несколько лет освободят от 
повинностей. Уговаривали 10 лет. В результате наш елся один ж е 
лающий переселиться в деревню, но лиш ь в качестве деревенско
го кузнеца.

М ануфактура еще могла быть крепостной, но крепостная ф аб
рика была уж е невозможна. Машины оказались несовместимыми с 
крепостным трудом.

4. Крепост ничест во т ормозило развит ие и  т ой част и про 
м ы ш ленност и, в кот орой крепост ной т р уд  не прим енялся. Оно 
повышало ст оимост ь рабочей силы. Свободных рабочих не хва 
тало. К тому ж е контингент наемных рабочих составляли в основ
ном оброчные крестьяне, но они могли быть только сезонными, при
чем преимущественно неквалифицированными рабочими.

5. Крепост ничество сужало внут ренний  рынок. Оно закреп
ляло такой порядок, при котором подавляющую массу населения 
составляли крестьяне, прикрепленные к земле. А крестьяне вели 
натуральное хозяйство и покупали очень мало промышленных из
делий. Они сами ткали полотно и готовили из него одежду. Они 
мало покупали ж елезны х изделий: деревенские кузнецы пере
ковывали сломанные ж елезные изделия на новые. Так, крепостное
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право затормозило развитие русской промышленности. Европейс
кие страны, в которых заканчивался промышленный переворот, 
обгоняли Россию.

Но разные отрасли крепостничество тормозило в разной сте
пени. Относительно успеш но развивалось хлопчатобум аж ное 
производство. Переворот здесь начался уж е в первые годы XIX в., 
в 1805 г. возникла первая фабрика (казенная Александровская ма
нуфактура), а к середине века переворот в прядильном производ
стве уж е закончился. Хлопчатобумажное производство за первую 
половину XIX в. выросло в 50 раз, и Россия не только обеспечивала 
себя хлопчатобумажными тканями, но и вывозила их в страны 
Ближнего Востока.

Дело в том, что в хлопчатобумажной промышленности крепо
стной труд вообще не применялся. Набирать силу эта отрасль ста
ла тогда, когда уж е не допускалось открытие новых посессионных 
мануфактур. Помещики хлопчатобумажных предприятий не з а 
водили, потому что новая отрасль работала на импортном сырье 
(следовательно, нельзя это сырье было получить в своем имении), 
не работала на казну (следовательно, никаких привилегий не дава
ла). Наемный труд и работа на широкий народный рынок ускоряли 
развитие отрасли.

Сильнее всего кр и зи с  ф еодально-крепост нической сист е
м ы  зат ронул горно-м ет аллургическую  промы ш ленност ь. Если 
во второй половине XVIII в. Россия занимала первое место в мире 
по производству ж елеза, то на рубеж е X IX  в. ее догнала Англия, 
а к началу 60-х гг. Россия производила в 10 раз меньш е ж ел еза , 
чем Англия. Почему? К репостнический труд  здесь сохранялся 
до 1861 г. Горные заводы было невозможно обеспечить наемным 
трудом. Если текстильная промыш ленность располагалась в гу
стонаселенном центре, то м еталлургия развивалась на месте 
рудных месторождений. На У рале было сконцентрировано 80% 
российской металлургии. Там продолж алась колонизация, зем 
ли было много, и крестьянам  незачем  было наниматься в рабо
чие. Да и не годились эти крестьяне д ля  работ на заводах. Рабо
та в м еталлургическом  производстве требовала высокой к в а
лификации, выучки с детских лет, а сезонные рабочие, конечно, 
такой квалиф икации иметь не могли.

Вторая причина застоя — особый контроль и покровитель
ство государства. Эта отрасль вы полняла государственные з а 
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казы  и подчинялась административном у управлению . От кон
куренции с заграницей государство защ ищ ало ее пошлинами, ко
торые были вдвое выше цен металла. Если предприятие терпело 
убытки, государство поддерж ивало его субсидиями. “С истема
тическая правительственная поддерж ка несостоятельных заво 
дов развратила этот промысел”, — писал в то время академик Б е 
зобразов.

Поэтому и состав уральских заводчиков был особым. П ред
приимчивых основателей заводов сменили их потомки, для кото
рых заводы были лишь источником доходов.

Хозяйство заводов оказывалось в руках управляю щ их и при
казчиков; процветали воровство, взяточничество, приписки.

Таким образом, крепостничество затормозило промыш лен
ный переворот и развитие промышленности в России, причем в 
большей степени развитие тех отраслей, в которых господствовал 
крепостной труд.

§ 6 . Транспорт, торговля, ф инансы

Р азвитие внутренней торговли в России сдерж ивалось со
стоянием транспорта. Основными видами его были речной (спла
вом или бурлакам и вверх по реке) и гужевой. Но по р еке товары  
можно было перевозить только летом, а сухим путем —  преим у
щественно зимой, на санях. Летом грунтовы е дороги часто с та 
новились непроезж ими. Скорость передвиж ения грузов была 
очень мала. Довести барку с кладью  с низовьев Волги до П е
тербурга можно было за  две навигации: за  первое лето суда до
ходили только до Ры бинска и здесь зимовали. П оэтому и оборот 
капитала был замедленным: товары  в дороге значительно доро
жали. Н азрела  острая необходимость в промыш ленном перево
роте на транспорте.

Технический переворот на транспорте проходил успеш нее, 
чем в промышленности, потому что транспорт был сферой наем 
ного труда. В 1813 г. на заводе Б ерда в П етербурге был построен 
первый пароход. К 1860 г. только по Волге и ее притокам ходило 
около 350 пароходов, и основная часть грузов перевозилась паро
вой тягой.
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Скорость передвижения В 1837 г. начала действовать
грузов была очень мала. То- первая  ж ел езн ая  дорога — Ц арс-
вары в дороге значительно ^
дорожали. Назрела острая косельская, соединивш ая П етер-
необходимость в промыш- бург с Ц арским  Селом. Эта дорога
ленном перевороте на была построена, в сущ ности, как
транспорте._______________  увесел и тел ьн ы й  аттракц и он  для

столичной публики, поэтому на па
ровозе был установлен органчик, игравш ий популярны е м ело
дии. Но дорогой заинтересовались и деловы е люди, потому что, 
как писали газеты, выписанные из Англии паровозы “ходили при 
18 градусах мороза, в бурю, в дож дь и уж асную  м етель, и кроме 
пассаж иров, перевозим ы  были лош ади, овцы, свиньи, строевой, 
дровяной лес и разны е эки п аж и ”. До этого сущ ествовало п ред 
ставление, что в России ж елезн ы е дороги смогут действовать 
только летом: зимой рельсы  утонут в снегу.

В 40-е годы строится первая дорога хозяйственного значения— 
Николаевская — между Петербургом и Москвой. К моменту ликви
дации крепостного права в России действовало 1,5 тыс. км железных 
дорог, тогда как в Англии в это время было уж е 15 тыс. км.

С развитием  транспорта, а следовательно, и экономических 
связей, во внутренней торговле России первой половины XIX  в. 
происходят качественные сдвиги.

1. П адает купеческая прибыль. П реж де купечество получало 
неэквивалентно высокие прибыли именно из-за  слабых торговых 
связей и гигантской разницы цен в разны х городах. Теперь тор
говые связи растут, становятся все более стабильными, и разница 
цен все более уменьшается. К тому ж е в процессе имущественного 
расслоения деревни появляется мощный слой “торгующих крес
тьян”, которые конкурирую т с купцами, сбивая цены. В связи  со 
всем этим купеческая прибыль падает. Продавать товары намного 
дороже стоимости уж е невозможно.

Неэквивалентно высокие прибыли были характерны  для пе
риода первоначального накопления, и падение прибыли свидетель
ствовало, что этот период заканчивается. Теперь для увеличения 
прибыли надо было вклю чаться в производство. И в первой поло
вине XIX в. купеческие капиталы переливаются в промышленность. 
В середине века свыше 90% купцов 1-й гильдии, т. е. богатейших 
купцов России, владело промышленными предприятиями.
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2. Т еряю т свое значение ярм арки . В середине столетия ч е 
рез ярм арки  проходило меньше 10% внутреннего товарооборота 
страны. Теперь купец через своих комиссионеров закуп ает  то
вары на месте производства и доставляет потребителям , минуя 
ярм арку, чтобы получить торговую прибыль полностью. Ведь 
при ярмарочной торговле прибыль делится м еж ду двумя купца
ми: тем, который доставил товар на ярм арку, и тем, который при
вез его с ярм арки  на место потребления. Когда прибы ль до
стигала 50-100%  на капитал, ее можно было делить м еж ду д ву 
мя контрагентами, но когда она падала до 7-9% , это уж е теряло  
смысл.

Правда, крупнейшие ярмарки Нижегородская (бывшая М ака- 
рьевская) и Ирбитская увеличивали обороты. Но характер торговли 
на этих ярмарках существенно изменился — теперь это были, в сущ
ности, временные товарные биржи, где заключались предваритель
ные торговые сделки без товаров. “За одним обедом или чаем, — 
писал экономист Безобразов о Нижегородской ярмарке, — прини
маются важнейш ие решения, заключаются миллионные сделки, 
самое выполнение которых будет вовсе не на ярмарке, а у  себя дома, 
или, скорее всего, в Москве”.

Внеш няя торговля по-своему отразила кризис феодально- 
крепостнической системы: в экспорте резко сократилась доля про
мышленных товаров (железа, парусины). Главной статьей экспор
та, составив его третью часть, стал хлеб. Россия господствовала на 
европейском хлебном рынке (только в 50-х гг. с ней начинают конку
рировать США).

Пока в мировой промышленности господствовала м ануф ак
тура, продукция, производимая в России дешевым крепостным 
трудом, легко завоевывала заграничные рынки. Но теперь эта про
дукция уж е не могла конкурировать с фабричной продукцией З а 
пада. К тому ж е внутренний рынок быстро расш ирялся и поглощал 
все больше промышленных товаров.

Прогрессивными были изменения в составе импорта. Если в 
XVIII в . ввозились в основном потребительские товары — предме
ты роскоши, ткани и т. п., то теперь на первое место выдвинулся 
хлопок, на второе — машины, т. е. товары производственного по
требления. Это изменение состава импорта отраж ало рост рос
сийской промышленности.
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§ 7 . Ликвидация крепостного права

Непосредственным толчком к ликвидации крепостного пра
ва послужили острые проявления кризиса феодально-крепост
нической системы. Банкротство крепостнических методов хозяй
ствования в условиях развития рыночных отношений выражалось 
в разорении помещиков. К моменту крестьянской реформы в банк 
было уж е заложено 2 /3  помещичьих имений, и с каждым годом все 
больше поместий банки продавали с аукциона.

Экономическая отсталость государства привела к поражению 
в Крымской войне. Во время обороны Севастополя оказалось, что 
наши руж ья и пушки хуж е иностранных и по скорострельности, и 
по дальности стрельбы. У России был парусный флот — и его при
шлось затопить у входа в севастопольскую гавань, потому что у 
французов и англичан был паровой флот.

А ликвидация экономической отсталости была невозможна 
без ликвидации крепостничества. В 1857 г. был открыт С екрет
ный комитет по крестьянским делам, который начал готовить р е
форму.

Литовскому генерал-губернатору Назимову было поручено 
решить с дворянами Литвы вопрос об освобождении крестьян. Н а
зимов вернулся и сообщил, что литовские дворяне не только не 
ж елаю т освобождать крестьян, но, наоборот, просят увеличить 
число барщинных дней. Тогда в ответ литовским дворянам был на
правлен рескрипт императора. В рескрипте значилось, что царь 
доволен желанием  литовских дворян улучшить положение крес
тьян и позволяет им образовать комитет для выработки проекта 
реформы. Одновременно рескрипты были отправлены и в другие 
губернии. Во всех заклю чался один и тот ж е вопрос: не пожелают 
ли помещики других губерний того, чего ж елали литовские. Но и 
там большинство помещиков выступили против освобождения кре
стьян. Тогда и им было отвечено, как литовским: царь доволен их 
решением освободить крестьян и позволяет для этого организо
вать специальные комитеты. Так правительство очень деликатно 
заставило помещиков выбрать наиболее удобные для себя вариан
ты освобождения крестьян.

И в 1858 г. повсеместно были открыты комитеты для выработ
ки условий освобождения крестьян. В комитетах развернулась
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борьба меж ду двумя лагерями помещиков —  либералами, т. е. сто
ронниками освобождения крестьян, и крепостниками, противни
ками реформы.

Лагерь крепостников составляли самые мелкие и самые круп
ные помещики. Мелкопоместные составляли 40% всех помещиков, 
но владели только 3% крепостных. У каждого из них было всего 
несколько семей крепостных, и он мог прокормиться за их счет, но 
после их освобождения он не имел средств для перестройки хо
зяйства на капиталистический лад. Крупнейш ие помещики, вла
дельцы огромных вотчин, составляли 3% помещиков, но владели 
половиной крепостных. Они не занимались и не хотели заниматься 
хозяйством, и при этом тысячи крепостных обеспечивали им дос
таточный доход для роскошной ж изни за границей или в столице, 
даже при плохом хозяйствовании.

Помещики “средней руки” составляли немногим больше по
ловины всех помещиков и владели почти половиной крестьян. Они 
могли, а многие и хотели перевести хозяйства на капиталистичес
кие рельсы, и именно из представителей этой группы состоял л а 
герь либералов. Но меж ду этими средними помещиками тоже были 
разногласия. Помещики нечерноземной полосы соглашались ос
вободить крестьян с землей, но требовали очень большой выкуп. 
Помещики черноземной полосы были готовы довольствоваться не 
столь большим выкупом, но не хотели отдавать крестьянам землю. 
В результате был выработан компромиссный вариант, который ус
траивал все слои помещиков.

Процесс освобождения крестьян согласно “П оложению” от 
19 февраля 1861 г. проходил в два этапа. На первом крестьяне 
объявлялись лично свободными, но зем ля оставалась собствен
ностью помещиков. За  пользование своими прежними наделами 
крестьяне должны были по-преж нем у нести феодальные повин
ности. В этом новом состоянии они назы вались уж е не крепост
ными, а “временнообязанными”. После выработки уставны х гра
мот, в которых определялись условия вы купа земли, начинался 
второй этап освобождения: крестьяне вы купали свою землю у 
помещиков.

Освобождая крестьян, помещики отрезали от земли, которая 
была в их пользовании, значительную часть для себя. Органы по 
выработке условий реформы нашли, что оставить прежние разм е
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ры крестьянского землевладения будет несправедливо: соотноше
ния крестьянских и помещичьих угодий в разных имениях были 
разными. Установить “справедливый” размер надела — невоз
можно: в разных регионах потребности крестьянского хозяйства в 
земле различны.

Поэтому для каждой губернии были установлены “высш ие” и 
“низшие” наделы, т. е. высшие и низшие пределы допустимого кре
стьянского надела, внутри которых вопрос должен был реш аться 
соглашением крестьян с помещиком. Высшие наделы по разным 
губерниям колебались от 3 до 7 десятин на душ у мужского пола, 
низшие — от 1 до 2 десятин. Если прежние наделы крестьян были 
больше высшей нормы, помещик мог отрезать эти излишки в свою 
пользу, если меньше низшей, прирезать крестьянам недостающую 
землю.

Казалось бы, такое решение земельного вопроса вполне спра
ведливо. Высший надел был установлен, действительно исходя из 
потребностей крестьянского хозяйства. Для его определения спе
циалисты по губерниям вы являли эти реальные потребности. Н из
ший ж е надел исходил из реальных возможностей дать крестья
нам землю, не ущ емляя интересов помещиков, и был настолько мал, 
что крестьянин не мог прокормиться с такого надела. Поэтому по
мещики во многих случаях могли отрезать часть крестьянской зем
ли в свою пользу, прирезка ж е крестьянам помещичьей земли была 
явлением исключительным.

В пользу помещиков была ещ е одна норма: у  помещика дол
жно было остаться не менее 1 /3  всей зем ли поместья. Если ока
зывалось меньше, помещик мог отрезать недостающую землю  у 
крестьян, даж е если они получали меньш е низш ей нормы. Л е
сов крестьянам  отводить не полагалось. Если раньш е они ходи
ли в ближ айш ий лес по грибы, ягоды, за  хворостом, то теперь 
д л я  этого надо было п окупать специальны е “б и леты ” у по
мещика.

При условии добровольного соглашения разреш алось выде
лять крестьянам “дарственные” или “четвертны е” наделы — на
делы в размере четверти высшего надела, но зато бесплатно, без 
временнообязанного состояния и выкупа.

Все земли, которые помещики отрезали от крестьянских на
делов, стали назы ваться “отрезкам и”. В черноземных губерниях
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отрезки составили 26% дореформенной крестьянской земли, в не
черноземных —  10%. О трезки были нуж ны  не только для того, 
чтобы увеличить зем ельны е владения помещиков. О тобрав у 
крестьян часть земли, помещики обеспечили свои хозяйства д а 
ровой рабочей силой. Поскольку крестьянам  земли теперь не хва
тало, они были вы нуждены арендовать ее у помещика. А расп ла
чиваться за аренду приходилось своим трудом, “отрабаты вать” 
арендную плату  в хозяйстве помещ ика. “О трезки” породили  
“отработки”.

П оскольку  п р еж д е  вся зем л я  пом естья  сч и тал ась  соб
ственностью помещика, крестьяне должны были выкупить у него 
свои наделы. Но вы купная сумма — сумма, которую крестьяне 
должны были заплатить за землю, — определялась отнюдь не 
рыночной ценой земли, а капитализацией  оброка из 6% годовых. 
Годовой оброк, а точнее, вся ф еодальная рента, принимался за 6% 
с капитала, который теперь и должен был получить с крестьян 
помещик. Например, если годовой оброк составлял 12 руб., кре
стьянин должен был заплатить в качестве выкупа 200%. В резуль
тате происходила капитализация оброка, потому что, будучи вло- 
женны в ценные бумаги с 6%-ным доходом, эти деньги давали по
мещ ику такой ж е  доход, какой преж де он получал в виде оброка. 
Для помещика ф еодальная рента превращ алась в капиталисти
ческий процент.

Но при чем здесь оброк? Ведь крестьяне выкупали землю! 
В том-то и дело, что практически они вы купали и свои души, точ
нее, свои рабочие руки. В ы купная  сумма намного превыш ала р ы 
ночную  ст оимост ь земли.

С разу  всю выкупную сумму крестьяне внести не могли. П о
требовалась помощь государства. Государство платило помещ и
кам 80% выкупной суммы облигациями государственного займа, 
приносившими 6% годовых. Конечно, эти облигации можно было 
продать, получив выкуп деньгами. О стальные 20% должны были 
заплатить помещ икам сами крестьяне. И, конечно, они долж ны  
были погасить свой долг государству ежегодными вы купными 
платеж ами. Но с каж ды м  годом долг увеличивался на 6%, поэто
му вы купны е платеж и погаш али преж де всего эти проценты. 
А поскольку эти 6% преж де охваты вали все ф еодальны е повин
ности крестьян, то оказывалось, что платеж и  были больше этих
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повинностей. С крестьян  не снималась при этом и обязанность 
платить подати государству. И сумма всех платеж ей часто пре
вы ш ала доходност ь крест ьянского  хозяйст ва.

Чтобы заплатить платежи, чтобы за недоимки не увели со двора 
корову или лошадь, крестьянин был вынужден просить ссуду у 
помещика, а потом отрабатывать эту ссуду в помещичьем хозяй
стве. Таким образом, не только отрезки, но и выкупные платеж и 
порождали отработки.

Крестьянская реформа была юридическим актом, обозначив
шим хронологическую границу между феодализмом и капита
лизмом в России. За этой реформой в 60-х годах последовали дру
гие, в результате которых Россия встала на путь буржуазного раз
вития.



Глава 3  
ОСОБЕННОСТИ ФЕОДАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ЯПОНИИ 
И ЕГО РАЗЛОЖЕНИЕ

В этой главе речь пойдет об особенностях экономического раз
вития стран Азии на примере Японии.

В период феодализма в Я п о н и и  верховны м  собст венником  
зем ли сч и т а лся  им перат ор  (т енно  и л и  м икадо), а такж е его 
вассалы  — к н я зь я  (дайме). Я пония д ели лась  на ф еодальны е 
княж ества, причем  каж дое кн яж ество  было сам остоятельны м  
государством — имело свое войско, собирало пош лины на гра
ницах. Таким  образом, в Японии была ф еод ал ьн ая  разд роб 
ленность.

Император лишь номинально считался главой Японии. Реаль
ная власть была сосредоточена в руках сегуна — военного прави
теля или главнокомандующего. В XVII в. должность сегуна захва
тили князья из рода Токугава, и поэтому период истории с XVII в. 
до буржуазной революции принято назы вать периодом сегуната 
Токутава.

В ер хуш к у  японского общества сост авляли самураи  — воен
нослужащие. Следует подчеркнуть, что в Японии, кроме самура
ев, к военной служ бе никто не допускался; представителям д ру
гих сословий под страхом смерти запрещ алось брать в руки ору
жие.

Европейские феодалы были военным сословием. Но самураи 
не были помещиками, не имели земельных владений с крестьяна
ми. За службу они получали “рисовый паек” — натуральную пла
ту рисом. Этот рис государство получало от крестьян в форме во
енного налога, т. е. налога на содержание самурайской армии. Если 
исходить из того, что в Японии все-таки был феодализм, этот на
лог можно рассм атривать как “централизованную ” ренту, по
скольку за счет его и сущ ествовало правящ ее сословие. По зако
ну, в качест ве налога крест ьяне долж ны бы ли от дават ь 40% 
урожая, но практ ически  у н и х  забиралось до 50—70% урожая.

Поскольку не было помещиков, то не было и барщины. Но была 
государственная трудовая повинность, общественные работы, свой
ственные азиатскому способу производства: крестьяне строили 
каналы, дороги, перевозили различны е грузы и т. д.
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Население Японии дели- Население Японии делилось на
лось на четыре сословия. четыре сословия: самураи, крестья-
самураи, крестьяне, ремес- „
ленники и купцы. Переход не> Ремесленники и купцы. Переход
из одного сословия в дру- из одного сословия в другое был ка-
гое был категорически был тегорически запрещ ен законом. Зам-
запрещен законом. Замк- ость сословий> характерная для
нутость сословии, харак-
терная для феодализма феодализма вообще, здесь была дове-
вообще, здесь была дове- дена до такой степени, что закон дик-
дена до такой степени, что товал быт каждого сословия, вплоть
закон диктовал быт каж- ОДежды и пищи,
дого сословия, вплоть до
одежды и пищи. Например, крестьянам запрещ а-

--------------------------------------  лось есть рис, а носить они могли
только  о д еж ду  из хлопка и льна. 

Ш елковую одежду могли носить только самураи. Перед самураями 
все остальные были бесправны. Самурай, по закону, мог убить про
столюдина только для того, чтобы “испытать новое оруж ие”.

При этом сословия ремесленников и купцов занимали оф и
циально более низкое положение, чем крестьяне. Торговля и р е 
месло считались занятиями унизительными. Естественно, торгов
л я  и ремесло в связи  с этим развивались медленно, и даж е насе
ление городов состояло преимущественно из самураев. Так, в на
чале XVIII в. самураи составляли 3 /4  горожан, а ремесленники и 
купцы — только 1 /4.

Натуральность хозяйства, характерная для европейского ф е
одализма, здесь закреплялась тем, что и налоги и жалованье саму
раям были натуральными. И на внутреннем рынке Японии широко  
практ иковался нат уральны й обмен, причем  в качестве м ерила  
ст оимост и тоже использовался рис.

Разложение феодализма началось с конца XVII в. Оно проявля
лось в разрушении сословной структуры и развитии ростовщичества. 
В Японии другие сферы предпринимательства давали слишком мало 
возможностей. Развитию внутренней торговли препятствовала край
няя узость внутреннего рынка, а внешняя была и вообще запрещена. 
А слабость торговли, отсутствие рынка тормозили развитие промыш
ленности. Р ост овщ ичест во  в э т и х  у с л о в и я х  п о лу ч и л о  
гипертрофированно уродливое развитие. Прежде всего в кабалу к 
ростовщикам попадали крестьяне, которые закладывали в обеспече
ние долга земельные участки. Что было незаконно, потому что земля
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не была собственностью крестьян. Когда крестьянин не мог вернуть 
долге процентами, ростовщик, опять-таки в обход закона, становился 
владельцем его земли. Крестьянин продолжал вести на этой земле 
хозяйство, платить налог государству, но теперь он должен был пла
тить арендную  п л ату  вл ад ел ьц у  зем ли. Э тих незаконны х 
землевладельцев называли дзинуси. К середине XIX в. во владение 
дзинуси перешла 1/3 обрабатываемой земли, а третья часть крестьян 
оказалась в положении кабальных арендаторов.

Но в кабалу к ростовщикам попадали и самураи. Причиной 
этого была натуральная форма их жалованья: для удовлетворения 
своих потребностей самураю нужны были деньги, а не только рис. 
Деньги можно было получить у ростовщиков. В XVIII в. появилась 
специальная гильдия ростовщиков, которые занимались скупкой 
у самураев их квитанций на рисовые пайки. По некот оры м  под
счетам, к  середине X IX  в. в р у ка х  ростовщ иков оказалось уже 
7 /8  национального богатства Японии.

Конечно, при этом самое низш ее сословие (а ростовщики от
носились к сословию купцов) ф актически уж е не занимало низ
шей ступеньки социальной лестницы. П ользуясь кабальной зави
симостью феодалов, они ней часть самураев оказалась без работы. 
Такие “безработные” самураи (ронины) не получали рисового пай
ка, а ж или в городах, занимаясь ремеслом и торговлей, что законом 
категорически запрещалось.

В этом несоответствии реальной ж изни и закона и проявля
лось разлож ение феодализма. Проникновению капиталистичес
ких отношений в страну препятствовала политика насильствен
ной изоляции Японии от остального мира, которую сегуны прово
дили с XVII в. Целью этой политики было законсервировать сущ е
ствующий строй, не допустить иностранного влияния, которое мо
ж ет подорвать основы сложившихся отношений. Политика заклю 
чалась в том, что японцам запрещ алось посещать другие страны и 
даж е строить суда, пригодные для морских путешествий. Иност
ранные суда в японские гавани не допускались. Исключение было 
сделано лиш ь для купцов Голландии и Китая, но ограниченное: в 
одну из гаваней Японии в течение года разрешалось прибытие двух 
голландских судов и нескольких китайских, причем торговать и 
даж е контактировать иностранцы могли не с населением, а только 
с государственными чиновниками.
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Изоляция действительно тормозила проникновение в Япо
нию капиталистических порядков, но тем самым она тормозила 
и экономическое развитие Японии. Результатом стал хозяйствен
ный застой Японии с конца XVII в. до революции 1868 г. Более 
полутора веков посевная площадь, годовое производство риса и 
даж е численность населения оставались на одном уровне.

Правда, в это время все ж е рождалось и делало первые шаги 
мануфактурное производство. М ануфактуры здесь возникали дву
мя путями.

В условиях натурального хозяйства крестьяне были вы нуж 
дены готовить ремесленные изделия у себя дома. Со временем по
являлся скупщик и рождалась рассеянная мануфактура, в основ
ном по производству шелковых и хлопчатобумажных тканей. Н е
которые князья организовывали фарфоровые и металлургические 
мануфактуры. Известно, что на таких м ануф актурах работали в 
качестве рабочих даж е самураи.

NB

Кризисом феодально-крепостнической системы мы называем 
прогрессивный по своему содержанию процесс — переход 
от феодально-крепостнического к капиталистическому хозяйству.

Основные черты переходного периода от феодализма к ка
питализму:

1. Это период первоначального накопления, то есть период 
подготовки основных условий для развития капиталистического 
производства.

2. Это мануфактурный период, период господства в про
мышленности не фабрик, а мануфактур.

3. В большинстве стран Европы в это время еще сохраняются 
феодальный строй и способ производства. Только две страны вырва
лись вперед и развиваются уже по капиталистическому пути — 
это Англия и Нидерланды.

Эпоха первоначального накопления капитала имела следу
ющие особенности:

1. Разорение крестьян и образование армии людей, которым 
в дальнейшем предстояло стать рабочими.

2. Накопление капиталов первоначально в сфере обращения 
и кредита, а не в промышленности.
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3. Накопленные в течение длительного времени в торговле и 
ростовщичестве капиталы при переходе к капитализму начина
ют инвестироваться в промышленность.

4. Важным источником накопления капитала были ограбле
ние и эксплуатация колоний.

Мануфактура — это капиталистическое предприятие с при
менением не техники, а ручного труда. Ее отличали:

1. Капиталистическая эксплуатация труда, когда рабочий 
работает на хозяина мануфактуры, получая заработную плату.

2. Разделение труда, при котором рабочий выполняет лишь 
определенную операцию, а не изготавливает все изделие от нача
ла и до конца.

В Голландии главную роль играл не промышленный, а тор
говый капитал. Голландия стала мировым центром торговли, ей 
принадлежало 60% мирового торгового флота. Она держала в ру
ках практически все морские перевозки.

В Голландии накопленные капиталы так и остались в сфере 
накопления, в торговле, и не перелились в промышленность. По
этому Голландия потерпела поражение в соревновании с Англи
ей и потеряла лидерство.

В XVII в. в России, в значительной степени усилиями госу
дарства, рождается симбиоз феодальных и капиталистических от
ношений в экономике. Это обеспечило дальнейший рост феодально- 
крепостнического хозяйства, усилило государство, повысило меж
дународный престиж. Однако противоречия между развивавшимся 
капиталистическим производством и крепостничеством привели к 
кризису феодально-крепостнической системы.

Именно крепостное право стало инструментом, который по
зволил приспособить капиталистическую мануфактуру к фео
дальному строю. Крепостная мануфактура была “вторым изда
нием крепостничества”, крупным товарным производством с ис
пользованием крепостного труда.

Уникальной особенностью России было то, что в результате 
петровских реформ основную часть мануфактур составляли ка
зенные и посессионные, принадлежащие государству. Основная 
часть продукции поступала в казну, а цены на нее устанавлива
лись государственными указами.

М ануфактура еще могла быть крепостной, но крепостная 
фабрика была невозможна. Применение машин несовместимо с 
крепостным трудом.

Прогресс в сельском хозяйстве вы раж ался в капиталис
тических, по существу, явлениях. Но их развитие тормозила ф е
одально-крепостническая государственная система, поэтому 
прогрессивные явления получали уродливую форму.

Крепостничество затормозило в России промышленный пе
реворот.



РАЗДЕЛ IV
РАЗВИТИЕ МИРОВОГО
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

Глава 1
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 
в  А н т и и  и  е г о  п о с л е д с т в и я

§ 1. Промыш ленный п ереворот

М ануфактурный способ— это переходный период, когда капи
талистическое хозяйство “сосуществовало” с феодальным, будучи 
еще не в силах его победить. Только со второй половины XVIII в. капи
тализм одерживает решительную победу, причем рост производства 
с этого времени резко ускоряется. В чем заключались преимущества 
капитализма, которые сделали неизбежной смену способов произ
водства?

1. Феодалы не лю били и не ум ели занимат ься хозяйством. По 
п рои схож д ен и ю  это военное сословие. П р о ф е с си я  ф е о д а 
ла — военное дело. Хозяйство для них — только источник доходов, 
которые они тратят на свое потребление.

Буржуа — хозяйст венник по профессии. Для него хозяйство — 
главное, и хозяйству он посвящает не только всю свою энергию, но и 
деньги, т. е. полученную от хозяйства прибыль он старается вло
жить обратно в хозяйство, чтобы увеличить свой капитал.

2. При феодализме технический прогресс был крайне мед
ленным, потому что классический феодализм — это натуральное 
хозяйство, а при натуральном хозяйстве нет стимулов к техничес
кому прогрессу. Крестьянину незачем производить продукции боль
ше, чем требуется для себя и для феодала, а в ремесле этот про
гресс был под запретом. При капитализме ж е появляется сильный
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стимул технического прогресса — конкуренция. Если капиталист 
вводит новую технику, он получает дополнительную прибыль. При 
этом техническая перестройка одного предприятия становится 
обязательной и для других: кто отстает в техническом отношении, 
тот разоряется.

3. Для феодализма было характерно мелкое производст-во — 
ремесленник в городе, крестьянин в деревне. Производственной 
единицей в сельском хозяйстве было хозяйство крестьянина, а не 
феодала. Даже если крестьянин работал на барщине, на господском 
поле, он имел свои орудия труда. Феодал в принципе не вкладывал в 
производство капитал, не покупал производственного оборудования.

Капитализм обобществляет производство, заменяет эти мел
кие семейные хозяйственные ячейки крупными предприятиями. 
А крупное производство давало возможность применять машины.

4. При феодализме крестьянин имел свое хозяйство и был 
экономически независим от феодала. Его можно было только вне
экономическим принуждением, силой заставить работать на ф ео
дала или отдавать ему часть своей продукции. Капиталисту не надо 
заставлять работать на него. Рабочий ум рет от голода, если не бу
дет работать. Рабочий сам ищ ет себе хозяина и встает в очередь, 
если работы не хватает. О таком положении рабовладелец или ф е 
одал могли только мечтать.

Эти преимущества капиталистического способа производства 
не только обеспечили его победу, но и вы звали ускорение темпов 
технического и экономического прогресса.

Почему капитализм побеждает только со второй половины 
XVIII в.? Потому что только с этого времени начинается промыш
ленный переворот — переход от мануф актуры  к фабрике, от руч 
ного труда к машинам. М ануфактура с ее ручным трудом ещ е не 
может использовать все преимущ ества капитализма, преимущ е
ства крупного производства перед мелким.

Но пром ы ш ленны й переворот  — это не т олько переворот  в 
т ехнике, он сопровождается изм енениям и и  в общ ест венных о т 
нош ениях. Увеличивая производит ельност ь т руда, т . е. количе
ство продукции  т руда на занят ого работ ника, м аш ины  увели 
чиваю т  величину лиш ь прибавочного продукт а, а необходимы й  
продукт  остается прежним. Если п р и  переходе к  маш инам  рабо
чий производит  в 10 раз больше продукции, чем производил преж 
де , то его зарплат а, расходы на его содержание не увеличиваю т ся



140 Глава 1. Промышленный переворот в Англии и его последствия

Но промышленный переворот — в 20 раз. П ром ы ш ленны й пере- 
это не только переворот в техни- m  завершаегп формирование
ке, он сопровождается изменени- . _ г ,
ями и в общественных отношени- двух классов буржуазного обще-
ях. Увеличивая производитель- ства — бурж уазии и рабочего 
ность труда, т. е. количество про- класса.
дукции труда на занятого работ- Е сл и  на м а н у ф а к т у р ной
ника, машины увеличивают вели
чину лишь прибавочного продук- стадии производства рабочий
та, а необходимый продукт оста- еще мог надеяться стать хозяи- 
ется прежним. Если при перехо- ном, то завести оснащенную ма- 
де к машинам рабочий произво- шинами фабрику на свои сбере- 
дит в 10 раз больше продукции, _
чем производил прежде, то его ж е н и я  Рабочии * в но не мог. 
зарплата, расходы на его содержа- М ежду рабочим и капиталистом 
ние не увеличиваются в 10 раз. вырастает стена.
Промышленный переворот завер- g  разны х странах перево-
шает формирование двух классов
буржуазного общества -  буржу- Рот пР°исходил в разное время, 
азии и рабочего класса. н0 раньше всего он произошел в

Англии. Началось с новой тогда 
отрасли промышленности — хлопчатобумажной. Хлопчатобумаж
ное производство с древности было развито в Индии. Оттуда ткани 
из хлопка привозили в Англию, и народ их охотно раскупал, пото
му что они были относительно дешевыми. Английские промыш
ленники попытались наладить хлопчатобумажное производство у 
себя дома, но оказались не в состоянии конкурировать с индийски
ми ткачами, ткани которых были и лучше, и дешевле. Перед хозя
евами английских хлопчатобумажных мануф актур встала задача 
усовершенствовать производство, чтобы снизить стоимость про
дукции. Эта задача и была выполнена в результате серии изобре
тений.

Как известно, текстильное производство, в том числе и хлоп
чатобумажное, состоит из двух операций: сначала прядильщ ики 
готовят пряж у, а потом ткачи ткут из этой пряж и ткань. В каждом 
из этих процессов были поочередно сделаны изобретения.

Началось с того, что в 30-х гг. XVIII в. Кэй усовершенствовал 
ткацкий станок — изобрел “летучий челнок”, который ударами 
ракеток перебрасывался с одной стороны станка на другую. Рань
ше это приходилось делать вручную, и ширина ткани ограничива
лась длиной рук рабочего. Теперь можно было ткать более широ
кие ткани и делать это гораздо быстрее.
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Изобретение Кэя значительно ускорило работу ткачей, но те 
перь им стало не хватать пряжи. Недостаток пряжи вызвал ее вздо
рожание. Возникла диспропорция м еж ду двумя операциями.

После этого в результате трех изобретений (Харгревса, Хайса 
и Кромптона) в 60-70-х  гг. XVIII в. была создана прядильная м а
шина, которая настолько повысила производительность труда пря
дильщиков, что вызвала обратное несоответствие — ткачи не ус
певали перерабатывать изготовленную пряжу.

Эта диспропорция была устранена изобретением в 80-х гг. 
XVIII в. ткацкого станка Картрайта, который повысил производи
тельность труда ткачей в 40 раз.

Плоды изобретений для изобретателей оказывались горьки
ми. Так Кэю, изобретателю  “летучего челнока”, промышленники 
отказались платить, а ткачи-ремесленники, которые боялись из- 
за новшества потерять работу, разгромили его дом. Х аргревсу, 
изобретателю прялки “Д ж енни”, такж е пришлось спасаться бег
ством — его дом тож е был разгромлен. “М ю ль-маш ина” Кромп
тона вызвала у промышленников большой интерес. Они подсылали 
своих агентов, чтобы раскры ть секрет машины; один из них даж е 
пробил стену, чтобы подглядывать. У Кромптона не было денег, 
чтобы взять патент на свое изобретение. Он передал свое изобре
тение на общее пользование промыш ленникам, предполагая, что 
благодарные капиталисты  вознаградят изобретателя. Те ж е со
брали по подписке мизерную сумму. Ч ерез некоторое время Кром
птон изобрел ещ е одну машину, но после некоторых колебаний ее 
уничтожил.

С изобретением прядильных и ткацких станков переворот 
хлопчатобумажной промышленности ещ е не закончился. Дело в 
том, что машина состоит из двух частей: рабочей машины (маши
ны-орудия), которая непосредственно обрабатывает материал, и 
двигателя, который приводит в движение эту рабочую машину. 
Промышленная революция началась с машины-орудия. Если до 
этого рабочий мог работать только одним веретеном, то машина 
могла вращ ать много веретен, вследствие чего увеличилась произ
водительность труда. Поэтому машины мануфактурного периода 
были только “половинами” машин.

Если прежде рабочий сам двигал орудие труда, то теперь, когда 
материал обрабатывала машина, осталось только приводить в дви
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жение эту рабочую машину. Но человек — слишком несовершен
ный двигатель: он слаб и нуж дается в большом расходе на свое 
содержание. Чтобы приводить в движение прядильные и ткацкие 
станки, требовалась более деш евая и мощная сила. Сначала при
бегли к паллиативу, используя силу рабочего скота или падающей 
воды. Первые машины не случайно назывались “мюль-машинами” 
(т. е. приводились в движение мулами), “ватерными машинами” 
(действующими от водяного колеса). Но лош адь нуж дается в от
дыхе, водяное колесо может работать только часть года, причем 
его действие зависит от уровня воды в пруду, кроме того, для того 
чтобы оно работало, необходимо строить плотину на реке.

Полностью использовать преимущества машинного производ
ства оказалось возможным только с появлением парового двигате
ля, и поэтому изобретение парового двигателя считается цент
ральным событием промышленного переворота.

П ервые паровые машины появились ещ е в XVII в., но их на
значение было узким — это были, в сущности, паровые насосы для 
откачки воды из шахт. У ниверсальный паровой двигатель, кот о
ры й можно было прим енят ь в разны х от раслях пром ы ш леннос
т и  и на транспорт е, сконст руировал лондонский университ ет 
ский м еханик  Джеме У ат т  в 1782 г. Так как он не был членом це
ховой корпорации механиков, городские власти не могли ему р аз
решить заниматься изобретательством. Свою работу он мог выпол
нить только в университетских лабораториях, потому что универ
ситеты пользовались автоно-мией и были неподвластны городу.

История паровой машины лишний раз доказывает, что про
мышленный переворот — не просто цепь изобретений. Русский 
механик Ползунов изобрел свою паровую машину раньше Уатта, 
но в России того времени она оказалась не нужна и о ней забыли, 
как забыли, очевидно, и обо многих других “несвоевременных” 
изобретениях.

Нет необходимости прослеживать промышленный переворот 
во всех отраслях промышленности. В металлургии, например, он 
отличался значительными особенностями. Некоторые процессы 
здесь были механизированы и до промышленного переворота (ме
ханические молоты, механическое дутье в домне), а другие и после 
переворота долго оставались ручными — засыпка шихты в печь, 
разливка чугуна или стали. Дело в том, что металлургия относится 
не к механическим, а к химическим производствам, и основные
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производственные процессы здесь не зависят от скорости движ е
ний рабочего, т. е. механических движений: пока плавка чугуна не 
закончена, он должен оставаться в печи. Поэтому механизация та 
ких химических производств невозможна. Можно механизировать 
лишь вспомогательные работы, но их механизация не ускоряет про
изводственного процесса. П ром ы ш ленны м  переворотом в т а к и х  
производствах счит ает ся изменение т ехнологии, которое по
зволяло увеличит ь и удеш евит ь вы пуск продукции.

Для английской металлургии это означало переход от древес
ного угля к каменному. Ко времени переворота леса в Англии были 
уже вырублены, угля не хватало, поэтому металлургия находи
лась в упадке; Англия была вынуждена ввозить металл из других 
стран, в основном из России.

В 30-х годах XVIII в. Дерби открыл способ выплавки чугуна на 
каменном угле, а в 80-х годах другой английский металлург Корт — 
способ переплавки этого чугуна на ж елезо такж е на каменном угле 
(пудлингование). Поскольку каменного угля в Англии было доста
точно, английская металлургия быстро выш ла на первое место в 
мире.

Промышленная революция проходила как цепная реакция. 
Изобретения влекли за собой другие изобретения. Переворот на
чался с легкой промышленности, но в ходе него создавался рынок 
для тяжелой. Так, для изготовления массы машин для легкой про
мышленности требовалось много металла, а это вызвало переворот 
в металлургии; спрос на машины нельзя было удовлетворить, и з
готовляя их в кустарны х мастерских с ручным трудом, и это вы з
вало переворот в машиностроении — рождение машиностроитель
ных заводов; но возросшую массу товаров уж е невозможно было 
перевозить на лошадях и парусных судах, поэтому произошли боль
шие изменения на транспорте.

Первый в мире пароход был построен в Англии механиком 
Саймингтоном в 80-е гг. XVIII в. Однако власти запретили его ис
пользовать, заявив, что волна от парохода разруш ает берега. Вто
рично пароход был изобретен Фултоном в Америке в 1807 г, И толь
ко после этого в Англии стали строить пароходы.

В 1825 г. была пущена в ход первая ж елезная дорога. Ж ел ез
ные дороги не сразу завоевали признание. Сначала рельсы делали 
из чугуна, и они ломались под тяж елы ми паровозами. Существова
ло мнение, что гладкие колеса будут скользить по гладким рель
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сам, и поэтому на колесах и рельсах делали зубья. Владельцы 
дилижансов, которые боялись конкуренции ж елезны х дорог, вели 
против них агитацию.

Английская промышленность развивалась быстрыми темпа
ми. Причина этого ускорения заклю чалась не только в том, что ма
шины позволяли производить больше продукции. Увеличение ко
личества продукции без увеличения рынка сбыта привело бы толь
ко к кризису перепроизводства. Пришлось бы останавливать заво
ды и уничтожать лишнюю продукцию. Действительная причина 
ускорения роста производства заклю чалась в том, что благодаря 
машинам стоимость продукции понизилась, вследствие чего рас
ш ирился рынок сбыта. Себестоимость хлопчатобумажной пряж и 
в ходе переворота упала в 12 раз! Хлопчатобумажные ткани стали 
настолько дешевле, что даж е беднейшие слои населения, наибо
лее многочисленные, могли их покупать. Таким образом, промыш
ленный переворот, снизивший цены на товары широкого потреб
ления, был выгоден трудящимся.

Но это лиш ь одно социальное последствие переворота. 
В то ж е время переворот в текстильной промышленности разорил 
ткачей-ремесленников в Англии. Это был мучительный процесс. 
Первое время рабочие мануф актур пытались конкурировать с ма
шиной. Они были вынуждены соглашаться на удлинение рабочего 
дня и снижение зарплаты. Но со временем машина настолько уде
ш евляла производство, что дальнейш ее сопротивление станови
лось невозможным.

Английские фабрики обрекли на гибель такж е миллионы ин
дийских ткачей, потому что английские ткани быстро завоевали и 
индийский рынок. Если разоренный английский ткач мог стать 
фабричным рабочим, то в Индии фабрик не строили.

М ашинное производство уже не требовало маст ерст ва от  
рабочего. Работа приобретала характ ер прост ейш их движений. 
С такой работой могли справиться женщины и дети, труд которых 
обходился капиталисту гораздо деш евле. Поэтому теперь в про
мышленности стал широко применяться женский и детский труд. 
Поскольку родители сначала не хотели отдавать детей на ф абри
ку, первые партии детей поступали из приютов и сиротских домов. 
Благотворители оптом, по нескольку сотен, сдавали детей на ф аб
рику за крупные суммы денег.
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Переход к машинам не привел к безработице, так как растущей 
промышленности требовалось все больше рабочей силы. Но конку
ренция дешевого женского и детского т руда, а также т о обст оя
тельство, чт о работа при маш ине не требовала прежнего мас
терства, вели к  снижению заработной плат ы. В начале XIX в. на 
свой дневной заработок английский ткач мог купить 2,5 кг хлеба. На 
такие деньги нельзя было прокормить семью. Поэтому значитель
ная часть рабочих оказалась на содержании церковных приходов.

В Англии того времени был обычай содержать бедняков за счет 
приходов. Если рабочий не мог своим трудом прокормить семью, то 
недостающие деньги он получал от прихода. Поскольку в годы 
промышленного переворота число бедняков стало катастрофичес
ки увеличиваться, был введен специальный налог на бедных, вели
чина которого скоро достигла 8 млн ф. ст. Чтобы сократить выдачу 
пособий по бедности, были организованы “работные дома”, где бед
няков намеренно содержали в тяж елы х условиях и заставляли вы
полнять нелепую и ненужную работу — бить камни или распле
тать канаты. И бедняки уж е боялись попасть в “работный дом”.

§ 2 . Экономический подъем  
Англии в XIX в.

Итак, в результате промышленного переворота промышлен
ность резко ускорила выпуск продукции. В середине X IX в. А нглия  
производила половину мировой пром ы ш ленной продукции. Ее на
зывали теперь “фабрикой м ира”, потому что она снабж ала своей 
продукцией все страны. Поскольку английские товары были д е
шевле товаров других стран, где еще господствовала мануфактура, 
они легко вытесняли их с мирового рынка.

С ростом промышленности растет и население городов, так 
как промышленные предприятия, в отличие от мануфактур, нахо
дились в городах.

В сельском хозяйстве в 1850 г. было занято только 30% населе
ния, ав1871г. — 14%. Но это совсем не означало упадка сельского 
хозяйства Англии. Наоборот, оно становится в это время самым ра
циональным, самым продуктивным в мире. Здесь не осталось крес
тьянских натуральных хозяйств, были только фермеры. С ростом 
городов повысился спрос на молоко, мясо, овощи — и теперь про-
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В это время Англия стала и са- изводство именно этих продуктов
мой крупной колониальной стало самым выгодным в сельском
державой. С середины XIX в.
она окончательно закрепи- хозяйстве и оттеснило овцевод-
лась в Индии, захватила Ка- ство. Но крупные землевладельцы
наду, подчинила ряд террито- не могли сами заниматься произ-
рий в Африке и, наконец, пре- водством этих продуктов — в от
вратила в свою колонию це-
лый континент -  Австралию. личие от овцеводства оно требовало

------------------------------------------  хозяйственны х забот и личного
участия хозяина. К тому ж е молоч

ная или овощная ферма не требовала много земли, а владения лен
длордов были большими, но часто разбросанными по разным час
тям Англии. Поэтому для ленд-лордов было проще сдавать землю 
в аренду.

С р а зв и т и ем  к а п и та л и зм а  а р е н д н а я  п л а та  вы р о сл а  в 
5—10 раз. Большинство арендаторов, те, которые вели традиционное 
натуральное хозяйство, уж е не могли платить такую высокую пла
ту и разорялись. Оставались те, которые применяли минеральные 
удобрения, использовали сельскохозяйственные машины, передо
вую агротехнику, разводили породистый скот, короче говоря, пе
реходили к рациональному товарному производству и получали 
значительную прибыль. Зем ля теперь приносила достаточный до
ход, если фермер вкладывал капитал в хозяйство. В начале XIX в. 
считалось, что для ведения фермы нужно вложить капитал из рас
чета 5 фунтов стерлингов на акр (0,4 га), а в середине века эта циф 
ра выросла до 10-12 фунтов.

Немногочисленные крестьяне, сохранивш ие собственную 
землю, не стали фермерами: рост арендной платы не позволял им 
переходить к рациональному товарному производству. Так и полу
чилось, что в Англии сельскими капиталистами, фермерами, ст а
л и  не собст венники земли, а арендаторы.

В результате перехода к капитализму продуктивность сель
ского хозяйства Англии стала значительно выше, чем в других 
странах. Урожайность зерновых в середине XIX в. здесь была выше, 
чем во Франции, в 2 раза, а продуктивность мясного животновод
ства — выше в 2,5 раза.

В это время Англия стала и самой крупной колониальной дер
жавой. С середины XIX в. она окончательно закрепилась в Индии, 
захватила Канаду, подчинила ряд территорий в А фрике и, нако
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нец, превратила в свою колонию целый континент — Австралию.
Если преж де для Англии, как и для других стран, колонии 

были источником накопления капиталов, то после промышленного 
переворота их значение и характер их эксплуатации меняется. 
Колонии ст ановят ся ист очником  сы рья и  ры нком  сбыта, аг
рарным придат ком  м ет рополии. Примером может служ ить Ав
стралия. Грабить эту страну, как испанцы грабили ацтеков и ин
ков, было невозможно: у  австралийских аборигенов не было ника
ких богатств. Не было здесь и пряностей, которые можно было бы 
продать в Европе в несколько раз дороже. Англичане стали созда
вать там огромные скотоводческие хозяйства, разводя главным 
образом овец, и превратили Австралию в источник сырья для анг
лийской шерстяной промышленности. Сюда переместилось теперь 
овцеводство из Англии.

В источник хлопка, сырья для хлопчатобумажной промыш
ленности, превратили Индию. Хлопок там стал вытеснять тради
ционные продовольственные культуры, и в Индии не стало хватать 
продовольствия. Вывозя сельскохозяйственное сырье, англичане 
сбывали в колонии свои промышленные товары, не допуская р а з 
вития там собственной промышленности.

Английские колонии можно разделит ь на два т ипа: пересе
ленческие и  непереселенческие. П ереселенческие колонии — это 
те, основное население которых составили переселенцы из Англии 
и других стран Европы, так как местное население колоний было 
частью вытеснено, частью истреблено, а иногда изначально было 
не слишком велико. К таким колониям относились Канада, А встра
лия, Ю ж но-А фриканский Союз — территории в относительно 
умеренном климате. В таких колониях довольно быстро развива
ется бурж уазная экономика. У бурж уазии таких колоний, т. е. “сво
ей” ж е английской буржуазии, только переселивш ейся на новое 
место, возникли противоречия с английским правительством. Анг
лия, опасаясь потерять эти колонии, как она уж е потеряла колони
альные владения в Северной Америке, ставшие самостоятельным 
государством (США), шла на уступки местной буржуазии, предо
ставляя права самоуправления.

Н епереселенческие колонии, т. е. такие, основную массу на
селения которых составляли коренные ж ители, подобными льго
тами не пользовались. Англия там старалась законсервировать
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феодальные порядки и не допускать экономического развития. Но 
и в таких колониях с переходом к новому характеру эксплуатации 
некоторые, особенно жестокие порядки периода первоначального 
накопления прекращ аются. В 30-е гг. XIX в. было отменено рабов
ладение.

А нглия  этого времени стала не т олько “фабрикой м и р а ” и  
крупнейш ей колониальной державой, но и “владычицей м орей”. 
В середине X IX  в. ей принадлежало 60% мирового торгового флота. 
Она теперь так ж е господствовала в мировой торговле, как два сто
летия до этого господствовала Голландия. Впрочем, Англии не гро
зила судьба Голландии, потому что она перевозила в основном то
вары, так или иначе имеющие отношение к ее хозяйству. А в связи 
с этим изменилась торговая политика английского правительства. 
В 40-е гг. XIX в. оно переходит к политике свободной торговли, то 
есть снижает или совсем отменяет торговые пошлины. Теперь, ког
да английские товары завоевывают иностранные рынки, главной 
задачей стало не защ ищ ать для них внутренний рынок Англии, а 
обеспечивать их экспансию на внешние рынки. Заклю чая торго
вый договор с другим государством, А нглия  демонстративно от 
м еняет  пош лины  на т овары  этого государства, но т ребует , 
чтобы и это государство от менило пош лины  на английские т о 
вары, пуст ило и х  на свой рынок.

Итак, мы проследили, как особенности английского феодализ
ма, раннее втягивание хозяйства в товарно-денежные отношения 
привели к тому, что капитализм здесь возник раньше, чем в других 
странах, и стал ускоренно развиваться. В период расцвета капита
лизма Англия становится самой экономически развитой страной 
мира. Поскольку основные процессы развития буржуазного хозяй
ства мы проследили на примере Англии, в других странах мы бу
дем рассматривать лиш ь особенности этих процессов.



Глава 2  
РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА ВО ФРАНЦИИ

§ 1. П ервоначальное накопление

В период первоначального накопления Ф ранция вступает аг
рарной страной: 90% ее населения было занято в сельском хозяй
стве. Следует оговориться, что это не было особенностью Ф ран
ции: при феодализме всегда доминирует сельское хозяйство, про
мышленность становится главной отраслью производства лишь в 
результате промышленного переворота. Ф ранцузские крестьяне в 
это время были уж е лично свободными, но за  пользование землей 
платили феодальную ренту в форме денежного оброка. Поскольку 
феодальная рента была переведена на деньги, собственного хозяй
ства феодалы уж е практически не вели.

Н атуральное крестьянское хозяйство — это низкий уровень 
техники. Нередко крестьяне обрабатывали землю даж е мотыгами 
из-за отсутствия рабочего скота. Кроме трехполья практиковалась 
еще более архаичная двухпольная система севооборотов. У рожай
ность зерновых во Франции была вдвое ниже, чем в Англии, хотя 
природные условия земледелия здесь были лучше. Частыми были 
неурожайные годы.

С середины XVIII в. по примеру Англии во Франции началось 
у вл еч ен и е  сел ь ск о х о зя й ст в е н н о й  н ау ко й , но, в о тл и ч и е  
от Англии, оно осталось лишь модным поветрием правящ ей вер
хушки. Крестьяне же, как и прежде, боролись с гусеницами зак 
линаниями и отлучали от церкви животных, портивших овощи.

Во второй половине XVIII в. появился картофель, который стал 
основной пищей. Первое время крестьяне относились к нему недо
верчиво, и власти его усиленно пропагандировали: король и его 
министры приказывали ежедневно готовить себе блюда из карто
феля.

О сновным источником  первоначального  н ако п л ен и я  во 
Ф ранции стало ростовщичество. В первую очередь в кабалу к ро
стовщикам попадали крестьяне. Происходило это в процессе ком 
мутации, когда натуральная рента заменялась денежной.

Крестьянину трудно превратить свой натуральный продукт 
в деньги: он не купец, он не знает рыночной конъюнктуры. Ему
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приходится продавать свой товар за полцены перекупщику. Рано 
или поздно, чтобы заплатить ренту деньгами, ему приходится об
ращ аться за ссудой к ростовщику, попадая к нему в кабалу. Т е
перь дополнительно к феодальной ренте и государственным на
логам крестьянин долж ен был платить ростовщ ику проценты за 
ссуду.

Конечно, это касалось не всех крестьян. Революция цен уси
лила их расслоение. Н екоторая, наиболее предприимчивая часть 
крестьян быстро приспособилась к условиям рыночной экономи
ки, успешно переходя к товарному производству и превращ аясь в 
фермеров.

Особой формой ростовщичества были государственные дол
ги. Ф ранцузским королям, содержавшим самый пышный двор в 
Европе, постоянно не хватало денег, и они делали займы у банки
ров, а до возвращ ения долга вы плачивали высокие проценты. 
В период первоначального накопления ссудный процент был очень 
высоким. Сначала займы делались просто у банкиров, а потом ста
ли распространяться облигации государственного займа среди бо
гатых людей, в основном среди нарождавш ейся в это время бур
жуазии. Человек, который покупал эти облигации на крупную сум
му, получал надежный источник дохода.

Особенно неприятно на положении народа отражались займы 
в форме откупов: правительство получало у финансистов необхо
димую сумму денег, а вместо возвращения долга с процентами пре
доставляло собирать ее в форме налога с какой-либо местности. 
При этом величина налога существенно увеличивалась, и при его 
сборе допускались всякого рода злоупотребления.

Государст во покры вало свои расходы  такж е продаж ей  
долж ностей в чиновничьем  аппарат е и арм ии. За  деньги, на
пример, продавались оф ицерские патенты . П окупатель д ол ж 
ности, конечно, не отличался высокой компетентностью , а р ас 
сматривал свое полож ение как источник доходов в виде ж ал о 
ванья и взяток.

К концу XVIII в. государственный долг увеличился настоль
ко, что казна была вынуждена объявить о своем банкротстве.

Итак, если английская бурж уазия накапливала капиталы пу
тем грабежа заокеанских колоний, то ф ранцузская — путем рос
товщической эксплуатации своих, французских крестьян.



§ 1. Первоначальное накопление 151

Р о сто в щ и ч еск и й  х а р а к т е р  Ростовщический характер
первоначального накопления имел первоначального накопле-

ния имел существенные не
существенные недостатки, тормо- досхатки, тормозивш ие
зившие развитие промышленности. развитие промышленности.

1) Рост овщ ичест во не вело к  Ростовщичество не вело к
массовому разорению крест ьян  и  массовому разорению кре-
превращению и х  в рабочих. Ростов- р Х ч и х ^  рГс т оГщ и
щик не заинтересован в разорении ств0 имел0 тенденцию рож-
крестьянина, потому что он при этом дать не промышленников, а
теряет источник дохода. Более того, рантье, людей, живущих на
ростовщичество тормозит разоре- Д°Х°Д с денных бумаг.

Ростовщ ичество сужало 
ние крестьян. В чем вы раж ается ра- внутренний рынок.
зорение крестьянина? В том, что он ----------------------------------------
теряет средства для продолжения
производства: нет зерна для посева, пала лошадь. В этом случае он 
может взять ссуду у ростовщика, купить необходимые средства и 
продолжать вести крестьянское хозяйство. Ф ранцузские крестья
не — в кабале у ростовщиков, но остаются крестьянами. Эта сторо
на первоначального накопления во Ф ранции проявлялась очень 
слабо.

2) В сфере ростовщичества капит алы  накапливались от но
сительно медленно и далеко не всегда переходили в сферу про и з
водства. Ростовщичество имело т енденцию  рождать не про 
м ыш ленников, а рант ье, людей, ж ивущ их на доход с ценны х б у
маг. Это не требовало хозяйственных забот и знаний, но обеспечи
вало твердый доход.

3) Наконец, ростовщичество сужало внут ренний  рынок. Ро
стовщичество отнимало у крестьян ту часть дохода, которая могла 
использоваться для покупки товаров. Крестьяне почти ничего не 
покупали. А без покупателей, без рынка промышленность разви
ваться не может. Основными покупат елям и в стране оказывались 
не крестьяне, а дворяне и бурж уазия — состоятельные слои обще
ства. Это и определило специализацию мануф акт ур во Ф ранции  — 
производство предметов роскоши. Первыми здесь стали развивать
ся мануфактуры по производству зеркал, фарфора, шелка, бархата.

Другие отрасли промышленности — металлургия, текстиль
ная — действовали только под покровительством государства. Как 
и в других странах, государство здесь устанавливало высокие по
шлины на ввоз промышленных товаров, помогало мануф актурис-
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Итак, первоначальное там денеж ными субсидиями. Активно
накопление во Фран- проводить такую политику начал Коль-
ции было однобоким: gep — генеральный контролер финансов
капиталы накаплива- „ , . ттт
лись в значительной ПРИ Людовике XIV, известный нам по ро-
степени через ростов- манам Дюма. Методы проведения эконо-
щичество, но крестья- мической политики, как, впрочем, и в
не не становились рабо- других странах в то время, часто имели
чими « ;________________  неэкономический характер. Вот лиш ь

один эпизод борьбы за создание ф ран
цузской промышленности. Сначала в Европе лишь одна Венеция 
владела секретом изготовления зеркал. Этот секрет считался го
сударственной тайной, и его разглашение каралось смертью. Ф ран
цузы выкрали несколько рабочих зеркальной мануфактуры. Во 
Франции им предложили большие деньги, и они наладили зеркаль
ное производство. Ч ерез некоторое время рабочие-венецианцы на
чали один за другим умирать от отравления: венецианские власти 
добрались-таки до них, но секрет производства зеркал уж е пере
стал быть секретом.

В целом мануфактурное производство во Франции развивалось 
при усиленной поддержке государства, в значительной степени за 
счет государственных субсидий. Это означало дополнительные по
боры с крестьян. И, несмотря на государственную поддержку, до кон
ца XVIII в., до буржуазной революции, мануфактуры не стали ре
шающей силой в промышленности — преобладало цеховое ремесло.

Итак, первоначальное накопление во Франции было однобо
ким: капиталы накапливались, в значительной степени через рос
товщичество, но крестьяне не становились рабочими.

§ 2 . Э коном ические преобразования  
Великой ф ранцузской револю ции

И зучение революций не является предметом экономической 
истории, поэтому мы рассматриваем только социально-экономи
ческие преобразования, которые отражались на дальнейшем р аз
витии хозяйства переживш их революцию стран. Б урж уазная ре
волюция во Франции была не первой, ей предшествовали револю
ции в Англии и Голландии, но именно ф ранцузскую  революцию 
принято называть Великой. Почему?
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Потому что она была первой народной, демократической ре
волюцией, ее главную активную силу составляла не бурж уазия, а 
низы города и деревни. Поэтому революция не закончилась комп
ромиссом меж ду бурж уазией и феодалами, как в Англии или Г ер- 
мании, а полностью ликвидировала господство феодалов.

В отличие от Англии земельны й вопрос в ходе этой револю 
ции был реш ен в пользу крестьян. Револю ция ликвидировала 
феодальную зависимость крестьян и феодальные повинности без 
выкупа, упразднила феодальную ренту. Даже документы, ф икси
ровавшие права феодалов, подлеж али сожжению, и их хранение 
каралось пятилетней каторгой. Земельные участки, которые были 
в пользовании крестьян, объясняют храбрость ф ранцузских сол
дат, с которыми Наполеон завоевал почти всю Европу: им было что 
защищать. Мало того, земли феодалов-эмигрантов, которые были 
в их пользовании, делились на части и продавались крестьянам  в 
рассрочку. Естественно, эти земли раскупила заж иточная часть 
крестьян.

Наиболее сложным и противоречивы м  периодом этой ре
волюции была диктатура якобинцев, когда, по выражению ф ран
цузского историка, революцию “занесло”. Она выш ла за рамки 
буржуазной революции, приняла крайние формы, начался террор, 
поглотивший и самих основателей этой диктатуры  во главе с 
Робеспьером. Чтобы понять, почему это произошло, нужно учи
тывать три составляющие этой диктатуры.

1) И дейны м и руководит елями движ ения якобинцев, к а к  и  
р ево лю ц и и  в  целом , бы ли  интеллигенты, в  основном  дворянско
го происхож дения .^дохновленные идеями ф ранцузских просве
тителей, особенно Руссо и М онтескье, они не считали себя пред
ставителями ни буржуазии, ни какого-либо другого класса. Они 
стремились построить республику на принципах полного равен
ства, без богатых и бедных. Естественно, эта утопия совершенно не 
соответствовала задачам буржуазной революции, но была знаме
нем, под которым шел народ в эту революцию.

2) О дной и з  дейст вую щ их с и л  р е во лю ц и и  стало крестьян
ство, которое составляло подавляющую часть населения Франции. 
Оно хотело и добилось ликвидации господства феодалов. Но ведь 
само крестьянство — класс феодального общества, и сохранение 
этого класса, как мы дальш е увидим, тож е не соответствовало за 
дачам буржуазной революции.
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3) Главной движ ущ ей силой револю ции был городской плебс.
В его состав входили рабочие мануфактур, подмастерья, ремеслен
ники, лавочники. Они горячо поддерживали принцип равенства. Они 
были против богачей вообще — и дворян, и буржуазии. Был принят 
ряд законов, получивш их название законов “всеобщ его м ак 
симума”. Этими законами вводилась реквизиция излишков хлеба у 
богатых людей, устанавливались твердые цены на продовольствие и 
распределение этого продовольствия по нормам. Было даж е пред
писано выпекать хлеб только одного сорта — “хлеб равенства” — из 
смеси ржаной и пшеничной муки. Законы всеобщего максимума были 
направлены против буржуазии. Но ведь революция была бурж уаз
ной. Когда якобинцы стали издавать декреты о конфискации соб
ственности врагов революции и передаче ее неимущим патриотам, 
они, естественно, так и остались на бумаге.

Якобинцы не могли повернуть буржуазную  революцию про
тив буржуазии. Они растерялись. Оказалось, что свою диктатуру 
они могли поддерживать только силой, страхом, террором. И тер 
рор из средства защ иты революции превратился в способ заста
вить народ принять те социальные ценности, в которые верили сами 
якобинцы. Террор становился самоцелью.

На заверш ающ ем этапе революции к власти приходит Напо
леон. Конечно, сам он не считал себя представителем бурж уазии, 
но объективно его правительство действовало в соответствии с ин
тересами крупной буржуазии. Наполеоновские войны были война
ми за источники сырья и рынки сбыта, за экономическое господ
ство Франции в Европе.

Главным соперником Франции Наполеон считал Англию. Что
бы сокрушить экономическое господство Англии, Наполеон объяв
ляет континентальную блокаду, т. е. запрещ ает торговлю меж ду 
Англией и континентом. Замысел был таким: отобрать у Англии 
европейские рынки, подорвав этим ее промышленность, и полу
чить эти рынки для французской промышленности.

Но Наполеон переоценил возможности французской промыш
ленности. Она была слишком слаба, чтобы соперничать с английс
кой. Она не только не могла дать нужное Европе количество това
ров, но и сама не могла обойтись без Англии. Ф ранцузская про
мышленность стала ощущать нехватку хлопка, сахарного трост
ника и другого сырья, которое поступало через Англию из ан 
глийских колоний. Н ачавш ийся было промышленный переворот
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затормозился, потому что во Ф ранции ещ е не научились произво
дить машины (их выписывали из Англии). Короче говоря, конти
нентальная блокада больше повредила самой Франции, чем Анг
лии. К тому ж е непрерывные войны обескровили страну. Часть бур
жуазии перестала поддерживать Наполеона, и это подготовило его 
падение.

К власти  возвращ ается королевская династия Бурбонов. 
О них принято говорить, что они ничему не научились, однако это 
утверждение нельзя назвать справедливым: Бурбоны не пытались 
восстановить феодальные отношения, вернуть феодалам их зем 
ли. Зем ля осталась в собственности крестьян, а дворяне получили 
только частичное денежное возмещение убытков. Таким образом, 
реставрация Бурбонов не означала реставрации феодализма. Ос
новные достижения буржуазной революции сохранились.

§ 3 . О собенности эконом ического развития  
Ф ранции в 1 8 1 3 — 1 8 7 0  гг.

Итак, ф ранцузская бурж уазная революция ликвидировала 
феодальные отношения и самым радикальным образом разреш ила 
аграрный вопрос. Логично было ожидать успешного капиталисти
ческого развития сельского хозяйства. Однако этого не происхо
дит. И в XIX в. сельское хозяйство Франции развивается медленно 
и отстает от английского. Чем это объяснялось?

Во-первы х, избавив крестьян от феодалов, револю ция не 
избавила их  от ростовщиков. По подсчетам К. М аркса, в 1840 г. 
треть стоимости продукции французского зем леделия уш ла на 
уплату процентов только по ипотечному кредиту, т. е. по ссудам 
под залог земли, а еще треть доходов крестьян уходила на уплату 
государственных налогов. Для сравнения: ф еодальная рента крес
тьян в XV III в. составляла 10-20%  стоимости урожая. Ростовщ и
ческие проценты по-прежнему истощали крестьянское хозяйство.

Во-вторых, развитие сельского хозяйства тормозила р а з 
дробленность крестьянских хозяйств. П ередавая землю, собствен
ником которой он стал по наследству, крестьянин делил ее м еж ду 
сыновьями. Участок земли каждого сына оказывался, естествен
но, меньше, чем имел отец. Происходило парцеллирование земли
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(от слова “п арц елл а” — часть), 
дробление ее на мелкие части.

В середине XIX в. свыше 70% 
крестьян Франции владели учас
тками меньше 2 гектаров. Таким 
образом, во Ф ранции преоблада
ю щ им оставалось натуральное 
крестьянское хозяйство, соответ
ствую щ ее феодальному способу 
производства.

Правда, в то же время 40% зем
ли принадлежало крупным собственникам, из которых каждый имел 
более 40 гектаров. Это были фермеры-капиталисты, применявшие 
машины, удобрения, многопольные севообороты, нанимавшие рабо
чих. Такими фермерами стали богатые крестьяне, скупившие земли 
эмигрантов во время революции. В крупных фермеров Превращались 
и те дворяне, которые сохранили свои домениальные земли.

О бщ ие итоги р а зв и т и я  сельского хо зяй ств а  Ф ранции  с 
1812 г. по 1870 г. отражаю т этот неоднородный характер зем левла
дения. В целом сельскохозяйственное производство выросло. Сбор 
пшеницы за это время увеличился вдвое, но по ее урожайности 
Ф ранция занимала лиш ь 11-е место в мире. Как уж е говорилось, 
урожайность зерновых и продуктивность животноводства во Ф ран
ции в середине XIX в. были вдвое ниже, чем в Англии.

В то ж е время резко увеличилось производство сахарной свек
лы, которая во время континентальной блокады заменила ф ранцуз
ским сахарозаводчикам импортный сахарный тростник. Быстро раз
вивались такие отрасли, как шелководство, обеспечивающее сырь
ем шелковую промышленность, и разведение мериносовых овец (во 
время войны Наполеон перегнал оттуда во Францию стада мерино
сов). Короче говоря, наиболее высокими т емпами развивалось про
изводство сельскохозяйственного сырья для промыгиленности.

Однако причины, которые тормозили развитие промышлен
ности до революции, сохранились. Крестьяне сохраняли связь с 
землей. Разорялась и уходила в город лиш ь небольшая их часть. 
Они по-прежнему покупали мало промышленных товаров, потому 
что вели натуральное хозяйство, да к тому ж е часть доходов отда
вали ростовщикам, поэтому внутренний рынок рос очень медлен
но. Ростовщичество, как и прежде, отвлекало капиталы от про-

Но в одном отношении Ф ран
ция вырвалась вперед — по 
развитию кредитной,банков
ской системы. В этом сказался 
ростовщ и ческий  характер  
французского капитализма. 
Если французская буржуазия 
слабо вкладывала капиталы в 
промышленность, то собирать 
капиталы, концентрируя их в 
банках, она умела.
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мышленности. И м елком у крес- Дело в том, что революция ук-
т ъянскому сельскому хозяйст ву  репила мелкую крестьянскую

собственность, а натуральный 
соответствовали мелкие распы- характер крестьянского хо
ленны е м а с т е р с к и е  в п р о -  зяйства ограничивал развитие
мыш ленност и. К тому ж е Ф ран- крупного капиталистического
ция специализировалась на про- производства, содействуя ис

пользованию капиталов в сфе- изводстве модных товаров, пред- ~   ̂ ^^ г ре кредита. Типичнои для
метов роскоши, а это производ- французского капитала стано-
ство не могло стать крупны м и вится фигура рантье, челове-
механизированным по самой сво- ка, не занимающегося пред-
ей природе. М еханизируется мае- принимательской деятельнос

тью, а живущего на доход с совое производство, а модные то- ценных бумаг
вары тем и ценились, что произ- --------------------------------------------
водились индивидуально, с боль
шой затратой живого труда. Ф ранция могла рассчитывать на уве
личение экспорта только таких товаров, которые не конкурирова
ли с английскими, а именно галантерейных товаров.

Поэтому и пром ы ш ленны й переворот  во Ф ранции проходил  
от носит ельно вяло. Он начался во втором—третьем десятилети
ях XIX в. и закончился в 60-х годах. В основном он происходил 
путем импорта машин из Англии. Собственных изобретений во 
Франции было сравнительно немного. И з них следует отметить 
изобретения металлурга Мартена, в том числе мартеновскую печь 
для выплавки стали. До середины столетия переворот происходил 
в основном в текстильной промышленности, а в 50-60-х  годах рас
пространился на тяжелую .

Ход промышленного переворота отраж аю т следующие циф 
ры. Почти за 40 лет (с 1812 г. по 1850 г.) промышленное производ
ство выросло всего вдвое. Зато к 1870 г., т. е. за 20 лет, производство 
выросло втрое, но и эти показатели невысоки. В середине XIX  в. 
Ф ранция еще сохраняла 2-е место в мире по объему промышлен
ного производства, но к 1871 г. она была отброшена на 4-е место — 
после Англии, СШ А и Германии. Впрочем, по другим сведениям 
только на 3-е: Германия еще оставалась позади.

К 1870 г. во Франции на промышленное предприятие в сред
нем приходилось 1,7 рабочего. Удивительный показатель! Он сви
детельствует о том, что даж е в это время здесь преобладали мел
кие ремесленные мастерские, а не крупные фабрично-заводские 
предприятия.
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Но в одном отношении Ф ранция вы рвалась вперед — по р аз
витию кредитной, банковской системы. В этом сказался ростов
щический характер французского капитализма. Если ф ранцузс
кая бурж уазия слабо вкладывала капиталы в промышленность, то 
собирать капиталы, концентрируя их в банках, она умела.

Происходил процесс слияния банковского капитала с промыш
ленным и образование финансового капитала.

Ф ранция становится международным банкиром, мировым ро
стовщиком.

Банкиры сами организуют промышленные акционерные ком
пании, организуют строительство каналов и ж елезны х дорог.

Центром ф ранцузской банковской системы стал акционер
ный французский банк, основанный в 1800 г. при личном участии 
Наполеона. Этот банк был эмиссионным, т. е. имел право выпускать 
бумажные деньги. Созданный лишь немногим позже Английского, 
он выполнял те ж е функции, что и Английский банк.

Н о о со б ен н о стью  Ф р а н ц и и  б ы л а  д е я т е л ь н о с т ь  к о м 
мерческих акционерных банков, не связанных с государством. Эти 
банки не только открывают кредит промышленникам и торговцам, 
содействуя экономическому развитию страны, но и активно вме
ш иваю тся в хозяйственную  жизнь. П оскольку промышленное 
предпринимательство отстает от накопления капиталов в банках, 
банкиры  сами создают пром ы ш ленны е акционерные компании, 
организую т  ст роит ельст во каналов и  ж елезных дорог. Именно 
они организовали строительство Суэцкого и Панамского каналов, 
строительство последнего привело к международному скандалу.

Среди этих банков следует особо отметить банк “Креди Моби- 
лье”, который просуществовал всего 15 лет, но за это время успел 
проложить ряд ж елезны х дорог и каналов, создать ряд промыш
ленных фирм, а такж е банки “Сосьете Ж енераль” и “Лионский 
К редит”, существующие до настоящего времени.

Таким образом, во Франции раньше, чем в других странах, 
начинается процесс слияния банковского капитала с промышлен
ным и образования финансового капитала.

Поскольку капиталы  все ж е не находят достаточного приме
нения внутри страны, банки начинают вывозить капиталы, давать 
в долг за границу. Ф ранция становится международным банки
ром, мировым ростовщ иком.
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В связи с этим необходимо остановиться на деятельности бан
кирского дома Ротшильдов, который до сих пор играет важную роль 
в экономике Европы. Этот банк имел отделения во Франции, Анг
лии, Австрии, Германии и Италии. Во главе каждого отделения сто
ял один из братьев Ротш ильдов. Б лагодаря  меж дународному 
характеру банка каждое из этих государств могло оформить заем 
у Ротшильдов как внутренний. А это очень существенно: при внут
реннем займе проценты по долгу не идут за границу, страна не бед
неет.

Банк Ротшильдов добился небывалого могущества. Говорили, 
что мать пятеры х братьев в своем салоне могла гарантировать мир 
в Европе: война не состоится, если братья откаж утся открыть во
енные кредиты враждующим государствам. Говорили, что любому 
европейскому министру финансов, если он не добился располож е
ния Ротшильдов, следует “закрыть свою лавочку”: все его начина
ния не будут иметь успеха.

Итак, мы обнаруживаем удивительное несоответствие между 
радикальным характером  ф ранцузской революции и довольно 
скромными последствиями. Можно было ожидать, что, сбросив 
власть феодалов, Ф ранция в ближайш ие десятилетия обгонит все 
страны, а она занимала среднее положение.

Дело в том, что революция укрепила мелкую крестьянскую 
собственность, а натуральный характер  крестьянского хозяйства 
ограничивал развитие крупного капиталистического производства, 
содействуя использованию капиталов в сф ере кредита. Типичной 
для французского капитала становится ф игура рантье, человека, 
не занимающегося предпринимательской деятельностью, а ж иву
щего на доход с ценных бумаг.

Радикальный характер ф ранцузской революции, ее направ
ленность на защ иту низов населения, оказывается, менее соответ
ствовала задачам  развития буржуазного производства, чем комп
ромисс м еж ду бурж уазией и феодалами в Англии и Германии, на
правленный против этих низов.



Глава 3 
РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В ГЕРМАНИИ

§ 1. XVII век: 
причины эконом ической отсталости

В Германии развитие капитализма началось позже, чем в дру
гих странах Европы. К началу XIX в. это была экономически отста
лая страна, 80% ее населения было занято в сельском хозяйстве, в 
котором сохранялись феодальные отношения. В промышленности 
господствовали ремесло и мануфактура. В чем заклю чались при
чины этого отставания?

Одной из причин была сохранивш аяся ф еодальная раздроб
ленность. Как говорили немцы, у них было столько государств, 
сколько дней в году, а в действительности еще больше. Раздроб
ленность разобщ ала хозяйство страны, потому что каждое госу
дарство имело свои деньги и устанавливало пошлины на своих гра
ницах. Ф еодальная раздробленность препятствовала развитию 
торговли, установлению экономических связей м еж ду разными 
частями страны, т. е. образованию единого германского рынка, а 
тем самым — и экономическому развитию вообще.

Экономическое развитие здесь затормозило и уж е упоминав
ш ееся “второе издание крепостничества”.

Наконец, Великие географические открытия вы звали пере
мещение мировых торговых путей, что “выключило” Германию из 
мировой торговли. Если раньш е через Германию по Рейну шел ве
ликий торговый путь с юга на север Европы, то теперь он утратил 
прежнее общеевропейское значение. Если раньше города севера 
Г ермании были объединены в Ганзейский союз, который держ ал в 
руках всю торговлю по северу Европы, то теперь этот союз прекра
тил существование. К тому ж е Германия потеряла эти северные 
портовые города: она потерпела поражение в Тридцатилетней вой
не, и эти города вместе с устьями германских рек у нее отобрали 
страны-победительницы. Германия оказалась вообще отрезанной  
от  м орских дорог.

А когда в других странах начался промышленный переворот, 
импорт дешевой фабричной продукции стал подрывать германс



§ 2. Прусский путь развития капитализма в сельском хозяйстве 161

кое ремесло и мануфактурное производство. Мануфактуры в Гер
мании (так же, как в России) были приспособлены к условиям кре
постничества . З д е с ь  бы ли к р е п о с т н ы е  м а н у ф а к т у р ы  с 
принудительным трудом. Хозяином такой мануфактуры был поме
щик, а работали на ней его крепостные. Были здесь такж е рассеян
ные мануф актуры  купцов. В качестве рабочих на таких мануф ак
турах такж е использовались крепостные, которые работали у себя 
по домам, а полученной от мануфактуриста заработной платой пла
тили оброк своему помещику. В целом мануфактурное производство 
было развито слабо. В Европе тогда говорили, что немецкие деньги 
можно проигрывать лишь французскими картами во французские 
кошельки и что ни один немец не мог написать письмо, не купив 
предварительно у голландца лист бумаги.

Города сохраняли средневековый характ ер. По словам немец
кого историка В. Зомбарта, немецкий горожанин был домоседом. 
Работал он в том ж е доме, где и ж ил, хождение по магазинам не 
было в обычае. Не было еще городского транспорта. По вечерам 
бюргеры усаживались перед домом для отдыха и беседы, в воскре
сенье шли на прогулку за городские ворота.

Итак, наступил XIX век, в Англии уж е заверш ался промыш
ленный переворот, а в Германии даж е процесс первоначального 
накопления еще не вступил в полную силу.

§ 2 . П русский путь развития капитализма 
в сельском  хозяй стве

П ервоначальное накопление в Германии в основном проис
ходило уж е в X IX  в. и было связано с ликвидацией крепостного 
права. Толчок к ликвидации крепостного права дали наполеоновс
кие войны. Войны Наполеона были завоевательными и несправед
ливыми, но разница между феодально-крепостнической Германи- 
ей и сохранившей основные завоевания революции Францией была 
столь велика, что даж е эти завоевательные войны стали благом для 
Г ермании. Западные земли Германии в результате завоевания были 
на несколько лет присоединены Францией, и на этих землях Напо
леон отменил крепостное право. Крестьяне были освобождены с 
землей по французскому образцу.
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Это и послужило стимулом для освобождения крестьян в ос
тальной Германии. Процесс освобождения продолжался долго — 
с 1807 г. по 1850 г., потому что в разные годы принимались законы по 
освобождению разли чн ы х  категорий крестьян  в германских 
государствах. По этим законам крестьяне при освобождении дол
жны были отдать часть своей земли помещикам и в качестве вы ку
па заплатить им сумму, которая раз в 20 превыш ала величину го
довой ренты.

В результате происходила капит ализация рент ы , пот ому  
чт о для помещ ика феодальная рент а превращ алась в доход с ка 
питала: положив выкуп в банк, помещик продолжал бы получать в 
виде процентов такой ж е доход, какой он раньш е получал в виде 
оброка с крестьян.

В результате такого “освобождения” часть крестьян лиш и
лась земли, часть сохранила ее настолько мало, что не могла с нее 
прокормиться и была вынуждена идти на заработки. Достаточно 
сказать, что, например, в Пруссии половина крестьян получила 
участки земли меньше 1 га. Конечно, эти крестьяне были вы нуж 
дены продолжать работать на помещиков в качестве сельскохозяй
ственных рабочих. Таким путем прош ла одна сторона первона
чального накопления — разорение крестьян и превращ ение их в 
наемных рабочих.

Другая сторона — накопление капиталов — тож е была свя
зана с реформой. В ы купная операция дала в руки юнкеров (так 
назывались германские помещ ики) огромную сумму денег. Часть 
этих денег была положена в банки, часть пошла на покупку акций 
промышленных предприятий. В обоих случаях эти деньги инвести
ровались в промышленность. Конечно, как и в других странах, часть 
капиталов накапливалась в торговле и ростовщичестве. Но особен
ность накопления капиталов в Германии заклю чалась именно в 
ограблении крестьян при их освобождении.

Часть юнкерских капиталов была инвестирована в сельское 
хозяйство. Ю нкера превращ али свои поместья в крупные капи
талистические хозяйства с наемным трудом. Дело в том, что подав
ляю щ ая часть земли после освобождения крестьян осталась в соб
ственности юнкеров. В это время 30% сельских хозяев Германии 
владели 90% земли, а на долю остальных 70% сельских хозяев ос
тавалось только 10%. Очевидно, мелкие крестьянские натураль-
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ные х о зя й ст в а , зан и м ав ш и е  И так, развитие капитализм а в
только десяту ю  часть  зем ли , сельском  хозяйстве Германии

происходило путем превращения 
не играли в экономике страны  феодальных поместий в крупные
сущ ественной роли. капиталистические хозяйства,

И так, развитие кап и та- путем превращения помещиков в
лизма в сельском  хозяйстве 
Германии происходило путем

сельских капиталистов, а кресть
ян — в наемных рабочих. При этом 
и эксплуататоры, и эксплуатируе-

превращения феодальных по- мые оставались на своих местах,
местий в крупные капиталис- менялась лишь форма эксплуата

ции.тические хозяйства путем пре
вращения помещ иков в сель
ских капиталистов, а крестьян — в наемных рабочих. При этом и 
эксплуататоры, и эксплуатируемые оставались на своих местах, 
менялась лиш ь форма эксплуатации. В. И. Ленин назвал это прус
ским путем развития капитализма в сельском хозяйстве.

Почему прусским, а не германским? Потому что единого гер
манского государства пока не было, а крупнейшим из германских 
государств была Пруссия. Кроме того, в западны х зем лях Герма
нии, как уж е говорилось, крестьяне были освобождены с землей и 
без выкупа, и капитализм в сельском хозяйстве там развивался не 
прусским путем.

Конечно, прусский путь был наиболее мучительным и соци
ально несправедливым для крестьян. Небольшие участки земли, 
которые не обеспечивали жизнь крестьянина, привязы вали его к 
прежнему господину, позволяли эксплуатировать труд крестья
нина полуфеодальными методами. Такие “батраки с наделом” со
ставляли самую бесправную часть населения Германии. Но для 
развития сельского хозяйства этот путь оказался вполне благо
приятным, потому что еще в период “второго издания крепостни
чества” юнкера переходили к крупному товарному производству. 
Росла культура земледелия. Ю нкера переходили от средневеко
вого трехполья к научным многопольным севооборотам. Началось 
широкое применение искусственных удобрений, тем более что Гер
мания богата сырьем для таких удобрений — залеж ами калийных 
солей и фосфатами. На полях появилось много сельскохозяйствен
ных машин; культиваторов, сеялок, жаток. Растет урожайность.

Особенно большие достижения у немцев были в производстве 
технических культур. По сбору картоф еля и сахарной свеклы в
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50~60-х гг. XIX в. Германия выходит на первое место в мире. Поме
щики на месте перерабатываю т часть этой продукции, устраивая 
свеклосахарные, винокуренные и пивоваренные заводы. Особого 
размаха достигло винокурение. Выяснилось, что гнать спирт мож
но не только из зерна, но и из картошки. Картофельный спирт, ес
тественно, оказался намного дешевле хлебного и находил широ
кий сбыт не только в Германии, но и за ее пределами. Его стали 
широко применять для фальсификации рома, коньяков и вин.

Прусский путь развития капитализм а в сельском хозяйстве 
сохранял господство юнкеров, реакционной группы населения уже 
в силу того, что они были заинтересованы в сохранении определен
ных пережитков феодализма. Кроме того, юнкера были военной 
кастой: именно в их руках была армия. В Германии профессия во
енного, офицера, считалась особенно престижной. Ю нкерство ста
ло реакционной силой, налож ивш ей отпечаток на политику Г ер
мании в последующее время.

§ 3 . Промыш ленный п ереворот

Как уж е сказано, к началу XIX в. промышленный переворот в 
Г ермании еще не начался. И в первые десятилетия XIX в. положе
ние почти не менялось. Первый паровой двигатель появился в Гер
мании в 1788 г., а второй — только в 1822 г. Правда, во втором деся
тилетии XIX в. началось некоторое оживление в промышленности: 
континентальная блокада сократила импорт дешевых английских 
товаров, и их производство пришлось налаживать в Германии. Имен
но в это время появились первые фабрики.

И з-за  феодальной раздробленности отдельные районы Гер
мании существенно различались по своему экономическому раз
витию. Так, если в западной Германии развивалась угольная, ме
таллургическая и текстильная промышленность, то в восточной была 
только полотняная, да и та на стадии рассеянной мануфактуры.

Начало промышленного переворота можно отнести к 30-м го
дам XIX в., но в это время он затронул лишь текстильную промыш
ленность и лишь в некоторых из германских государств. До сере
дины X IX  в. переворот не вы ш ел из начальной стадии. П реобла
дало пока ремесло.
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Это объяснялось тем, что и в первой половине XIX  в. сохра
нялись причины, которые тормозили развитие производства: со
хранялась феодальная раздробленность; продолжалось освобож
дение крестьян; Германия оставалась в стороне от мировых тор
говых путей.

Но к середине века в Германии происходят события, которые 
частично устраняю т препятствия.

В 1833 г. был образован Таможенный союз, который сначала 
объединил только часть германских государств, а затем к нему при
соединились и другие. Пошлины были ликвидированы. Тамож ен
ный союз стал первым шагом к слиянию германских государств в 
единое экономическое целое.

В 1848 г. произошла бурж уазная революция. Перед этой рево
люцией стояли обычные задачи буржуазной революции — ликви
дировать остатки феодальных отношений и политическое господ
ство феодалов. Бы ла и не совсем обычная задача — объединить 
Германию  в одно государство , л и к ви д и р о в ать  ф еод альн ую  
раздробленность. Ведь обычно ф ео д ал ьн ая  раздробленность 
кончается задолго до буржуазной революции.

Револю ция закончилась компромиссным соглашением м еж 
ду феодалами и буржуазией. В результате этого компромисса зем 
ля осталась в собственности юнкеров, политическую власть р а з 
делили феодалы и бурж уазия, феодальные отношения постепен
но ликвидировались. Объединение Германии пока не состоялось. 
Но все ж е революция несколько расчистила путь для дальнейшего 
экономического развития.

Но главным стимулом развития промышленности и промыш
ленного переворота было, конечно, освобождение крестьян, кото
рое в основном заверш илось именно к середине века.

Промышленный переворот в Германии развернулся в 50—60-е 
гг. Но даж е к 1870 г. фабрика не вытеснила мануфактуру и ремесло. 
Из всех людей, заняты х в это время в промышленности, лиш ь по
ловину составляли рабочие, а половину — ремесленники. Дело в 
том, что Германия все еще не была объединена в одно государство, 
и в ее составе наряду с экономически развитыми государствами 
сохранялись отсталые аграрные. Заверш ение промышленного пе
реворота могло произойти и произошло только после окончатель
ного объединения Германии.
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Промышленный переворот в Германии, ее индустриализация, 
т. е. создание фабрично-заводской промышленности, имели свои 
особенности.

П ервая особенность заключалось в том, что если в других стра
нах переворот начинался с легкой промышленности, то в Германии 
в годы переворота развивались главным образом тяж елая промыш
ленность, а легкая отставала. За период с 1850 по 1870 г. промыш
ленное производство Германии выросло на 49%, но добыча ка
менного угля — в 5 раз, а выплавка чугуна — в 7 раз. Хотя перево
рот в текстильной промышленности начался в 30-х годах, но и в 
1870 г. в этой отрасли еще господствовала рассеянная м ануф акту
ра. Чем объяснялся этот опережающий рост тяж елой промышлен
ности? Тем, что главными стимулами развития промыш леннос
ти в Германии были строительство ж елезны х дорог и военные 
потребности.

В середине XIX в. в Г ермании началось ускоренное строитель
ство ж елезны х дорог, причем строило эти дороги в основном госу
дарство, а не частные предприниматели. Строительство железных 
дорог имело не только экономические, но и стратегические цели.

Германия, как отмечалось, к этому времени оказалась в сто
роне от мировых торговых путей. Но ж елезны е дороги изменили 
эту ситуацию: Германия, занимаю щ ая цент ральное положение в 
Европе, оказалась в цент ре европейской железнодорожной сети. 
Соседним государствам стало выгодно перевозить товары через ее 
территорию. И Германия вновь оказалась в центре европейской 
торговли.

Строительство ж елезны х дорог к тому ж е сближало отдель
ные германские государства, способствовало развитию торговли 
между ними и ускоряло их объединение.

Более того, строительство ж елезны х дорог создавало огром
ный спрос на металл, уголь, паровозы, вагоны, т. е. стимулировало 
р а зв и т и е  гл авн ы х  о тр асл ей  т я ж е л о й  п ром ы ш л ен н о 
сти — металлургической, угольной, машиностроительной.

С т имулом развит ия тяж елой пром ы ш ленност и были и во
енные уст рем ления П руссии. Пруссия стремилась объединить 
Германию, т. е. присоединить остальные германские государства. 
Для этого была нужна передовая военная техника. Поэтому веду
щее место в прусской промышленности заняли военные предпри-
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ятия, на первое место среди которых В Германии толчком к раз-
выдвинулись артиллерийские заво- ВИТИЮ капитализма стала

 ̂ г  ^  реформа по освобождению
ды Круппа. В деревне еще господ- крестьян, которая обезземе-
ствовали ф еодалы , в текстильной лила их, ограбила и обеспе-
промышленности преобладали руч- чила сильные позиции по-
ные станки, а у Круппа изготовле- мещиков-юнкеров в новом

буржуазном обществе, 
нибм пушек занимались 7 тыс. рябо- Нужно отметить, что боль-
чих. Его заводы занимали первое ме- шую роль в хозяйстве Гер-
сто среди военных заводов мира. Все мании играло государство.
страны заказы вал и  себе пуш ки у Государство строило же-

^ J J лезные дороги, с помощью
Круппа. государства создавалась в

Второй особенностью  индуст- Пруссии военная промыш-
риализации Германии было то обсто- ленность._________________
ятельство, что Германия была ст ра
ной молодого капит ализма. Германские заводы строились на пол
века позж е английских и, естественно, оборудовались новейшей 
по тому времени техникой, приобретенной в Англии. Техническое 
же оснащение английских заводов к этому времени уж е морально 
устарело. Но обновить его было сложно, так  как сначала нужно 
было избавиться от старого оборудования. Впрочем, у  немцев было 
немало и своих изобретений. Здесь, например, открыли методы про
изводства анилиновых красок, изобрели динамомашину, а в резуль
тате этих открытий химическая и электротехническая промыш
ленность Германии быстро вышли на первое место в мире.

И так, по техническому уровню своей промышленности Гер
мания вы рвалась вперед, причем этому теперь способствовала и 
иностранная конкуренция. Если на начальном этапе развития к а 
питализма иностранная конкуренция заглуш ала промышленность, 
то, когда промышленный переворот вступил в полную силу, та ж е 
иностранная конкуренция делала доброе дело. Она позволяла вы
живать только передовым, наиболее совершенным предприятиям. 
И немецкие заводы строились на базе новейшей техники: они дол
жны были выпускать продукцию лучш е и дешевле, чем в Англии.

Третья особенность индустриализации Г ермании определя
лась тем, что значительная часть необходимых д ля  развития 
промышленности капиталов находилась не у буржуазии, а у  поме
щиков. Чтобы мобилизовать эти капиталы для развития промыш
ленности, в Германии разверт ы вает ся усиленное акционерное
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предприним ат ельст во (грюндерство). Новые промышленные 
фирмы и банки создавались как акционерные, и, продавая акции 
юнкерам, получали их капиталы. Но в результате оказалось, что 
юнкеры заняли сильные позиции не только в сельском хозяйстве, 
но и в промышленности.

По объему промышленного производства Германия занимала 
3-е место в мире. Впереди оставались Англия и США. В соответ
ствии с ростом промышленности изменилась и внеш няя торговля. 
Если за первую половину XIX в. внеш няя торговля выросла в два 
раза, то за 50— 60-е гг. — в три раза. Если в первой половине столе
тия Германия вывозила в основном сельскохозяйственную продук
цию и сырье, то теперь в вывозе преобладала промышленная про
дукция — уголь, машины, ткани. И напротив, если раньше вво
зились в основном промышленные товары, то теперь — сырье и 
сельскохозяйственная продукция.

Итак, Германия представляет еще один вариант развития ка
питализма. В отличие от Англии, где базой послужила эксплуата
ция колоний и “огораживание”, в Германии т олчком  к  развит ию  
капит ализм а ст ала реформа по освобождению крест ьян, кот о
рая обезземелила их , о грабила и  обеспечила сильные позиции поме- 
щиков-юнкеров в новом буржуазном обществе. Нужно отметить, 
что большую роль в хозяйст ве Германии играло государство. Го
сударство ст роило железные дороги, с помощью государства со
здавалась в П руссии военная промыш ленност ь.



Глава 4  
РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В США

§ 1. Х озяйство английских колоний  
в А мерике

Как известно, за Колумбом в Америку сначала двинулись ис
панцы. Они устрем ились в Ю ж ную  и Ц ентральную  А м ери 
ку — там было золото и серебро, там  была тропическая экзотика, 
находившая хороший сбыт в Европе.

Колонизацию Северной Америки начали ф ранцузы  и голлан
дцы. Ф ранцузские и голландские купцы скупали у индейцев пуш 
нину, получая от этого огромную прибыль, но это не создавало 
крупных их поселений за  океаном. Ф ранцузская  и голландская  
колонизация не ст ала массовой, потому что ф ранцузские крес
тьяне прочно сидели на земле и не стремились за океан, голланд
ские фермеры — тоже, да к тому ж е население Голландии вообще 
было немногочисленным. Кроме купцов, создающих на новой зем 
ле свои ф актории, за океан из этих стран уст ремлялись  разного 
рода авантюристы да люди, не находившие места в хозяйстве сво
их стран, но они не могли составить основу развития хозяйства в 
Новом Свете.

О днако в X V II  в. здесь рож даю т ся к р у п н ы е  зе м левла 
дельческие колонии англичан. Процесс огораживания лиш ал земли  
английских крест ьян, которые искали пот ерянную  землю за оке
аном. О ни-mo и составили основную массу английских колонис
тов. Но у них не было денег ни для переезда через океан, ни для 
организации хозяйства на новом месте. Поэтому организацию ко
лониального хозяйства брали в свои руки специальные акционер
ные компании из купцов. Крестьяне подписывали контракт с такой 
компанией, компания доставляла их на место, снабжала необходи
мыми средствами производства, а за это крестьяне должны были 
отработать свой долг, в течение пяти лет выполняя повинности в 
пользу компании. Такие подписавшие контракт люди назывались 
кабальными слугами.

В А мерике они строили поселок, пять лет работали под при
смотром агентов компании, а затем  получали свободу, небольшую 
сумму денег и участок земли.
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Д ругую  част ь переселенцев сост авили пурит ане  — пред
ставители религиозного течения, которое не признавало англи
канской церкви и подвергалось в Англии гонениям. Иметь среди 
своих предков одного из пуритан, прибывших сюда в 1720 г. на 
судне под названием “М айский цветок”, в СШ А считается осо
бенно престижным. На американском берегу, в соответствии со 
своим учением, они реш или вести хозяйство на коллективных 
началах, т. е. вся продукция у них поступала на общие склады и 
потом делилась поровну. Однако надолго их коллективных уст
ремлений не хватило: на третий год они разделили землю на час
тные владения.

Кроме того, контингент переселенцев пополнялся ссыльны
ми. Если осужденный на ссылку мог оплатить судебные издержки 
и переезд через океан, он становился здесь свободным поселен
цем, если не мог — “белым рабом”: таких продавали богатым коло
нистам в рабство на 7 лет. Положение “белых рабов” ухудш ало то 
обстоятельство, что через 7 лет хозяин терял такого раба и поэтому 
у него не было расчета беречь его, как он берег свою полную соб
ственность — черного раба.

А потом стали переселяться в А мерику и просто эмигранты. 
Каждый из них имел право купить у правительства участок земли 
в 20 га всего за 5 шиллингов, с условием, что он будет вести хозяй
ство на этой земле. Обычно таким образом создавались поселения 
на групповых началах: группа людей получала у правительства 
участок в 36 кв. миль (93 кв. км), строила поселок, разделив его на 
удобные участки, а затем делились пахотная земля и луга.

В ходе организации колоний английские короли ж аловали 
представителям правящ ей верхуш ки Англии огромные террито
рии. Например, Вильяму Пенну была пожалована область, которая 
стала впоследствии штатом Пенсильвания, а барону Балтимору — 
территория будущего штата Мериленд со столицей в городе Балти
мор. Предполагалось, что люди, которые селились на этих землях, 
должны были платить владельцу арендную плату. Правда, размер 
этой платы пока был мизерным: администрация Пенна предлагала 
каждому, кто пожелает селиться на его земле, 200 га при арендной 
плате 1 шиллинг за 40 га в год.

Но арендные от нош ения в Ам ерике не привились. Колонис
ты слишком хорошо знали, что значит вести хозяйство не на сво
ей земле, поэтому или покупали землю в собственность, или не
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признавали собственность такого крупного зем левладельца. Он 
был бессилен против них: территория владений была слишком 
велика, Англия была далеко, а колониальная администрация не 
имела достаточных сил. Здесь многое реш алось совсем не так, как 
в Англии.

В Америке колонисты вст рет ились с индейцами. Первое вре
мя, когда англичан было еще мало и их поселки занимали лишь 
небольшие участки на океанском побережье, они с индейцами жили 
мирно. Индейцы относились к приш ельцам дружелюбно, снабж а
ли их продовольствием, вели меновую торговлю. Но по мере того 
как численность колонистов росла, последние стали двигаться в 
глубь страны, оттесняя индейцев, которые еще не знали товарно- 
денежных отношений, не представляли ни ценности земли, ни даже 
права собственности на землю, и продавали огромные территории 
за бесценок. Вся дальнейшая колонизация А м ерики  — это войны с 
индейцами и  и х  уничтож ение.

Главным занятием  колонистов было сельское хозяйство. Но 
довольно скоро рож дается здесь и промышленность.

Сначала стало развиваться рыболовство. Прибрежные воды 
Америки были ещ е не истощены, а Европа нуж далась в рыбе. Ло
вили в основном треску. Добыча делилась на три части: наиболее 
крупная и ж ирная рыба, которую труднее солить и вялить, ш ла в 
пищу на месте, стандартная рыба средних размеров шла в Европу, 
а мелкая и испорченная рыба сбывалась на юг Америки в пищу 
рабам.

Развивалось судостроение. В Англии уж е не хватало леса для 
строительства судов, а здесь были нетронутые лесные массивы. 
Так как везти лес через океан на парусных судах было дорого и 
сложно, суда строили в Америке. К тому ж е Америке не хватало 
Денег, поэтому английские купцы привозили сюда промышленные 
товары, а плату за них вывозили натурой: на вырученные деньги 
строили суда и загружали их местными товарами для Европы. Счи
тается, что треть судов английского ф лота к концу XVIII в. была 
построена в Америке.

Но для судостроения были нужны и металлические изделия: 
гвозди, скобы, цепи, якоря. Да и для самих колонистов многие ме
таллические изделия приходилось готовить на месте: сельскохо
зяйственные орудия, гвозди, металлическую  посуду. Все это вы з
вало развитие металлургии и металлообработки.
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Рано здесь развилась и ш ерстяная промышленность, потому 
что для колонистов-англичан это было привычное производство. 
Способствовало развитию отрасли и то, что привозимые из Англии 
ткани продавались здесь по сильно вздутым ценам. И з-за  дорого
визны тканей даж е одеж ду колонисты часто готовили из кожи: 
брюки и ж илеты  для мужчин, юбки для женщин. Не является ли 
нынешняя мода на кожаную одежду воспоминанием о тех време
нах?

Хозяйственная специализация отдельных колоний была р аз
личной. В этом отношении английские колонии принято делить на 
три группы.

1) В северных колониях  условия для земледелия были наи
менее благоприятны. Колонии были расположены в лесной зоне, а 
лесные почвы не очень плодородны, да и расчистка леса под паш 
ню — дело трудное. Зато здесь имелись оптимальные возможнос
ти для развития промышленности. Поэтому именно на севере глав
ным образом и развивается промышленность Нового Света. Это не 
значит, впрочем, что она преобладала: 90% населения и здесь за 
нималось сельским хозяйством.

2) В  средней группе колоний, расположенных в  зоне прерий, 
были очень плодородные земли. Здесь развивается сельское хозяй
ство фермерского типа. Плодородие земли было еще нетронутым, 
почва давала прекрасные урожаи даж е при примитивной технике 
земледелия. Удобрений здесь не применяли. Орудия труда были са
мыми примитивными. Известно, что селение платило премию тому 
хозяину, который первым заводил плуг. Очевидно, до этого преоб
ладало мотыжное земледелие. Тем не менее, по свидетельству со
временников, пшеница и ячмень достигали высоты в два с лишним 
метра, и урожаи были намного выше, чем в Англии. Хорошие уро
ж аи давали не только зерновые. Современник писал, что персиков 
здесь “так много, что свиньи на ферме едят их сколько хотят, и тем 
не менее огромное их количество гниет поддеревьями”.

3) Южная группа колоний располагалась в  субтропиках. 
Ж аркий и влажный климат был не очень благоприятен для вы ра
щ и ван и я  п ш ен и ц ы , зато  зд есь  очень хорош о рос таб ак . 
В Европе на него был большой спрос. Колонисты высчитали, что 
площадь, засеянная табаком, дает в 6 раз больше дохода, чем пло
щадь, засеянная пшеницей. Главную роль в хозяйстве этой группы 
колоний стали играть табачные плантации.
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Привлечь белое население к работе на этих плантациях было 
явно невозможно, поэтому плантации обрабатывались трудом не
гров, привозимых из Африки, как это практиковалось в располо
женных южнее испанских колониях. Естественно, что рабовла
дельческие плантации были намного крупнее ф ерм ерских хо
зяйств. Расходы на надсмотрщиков, на средства по обработке таба
ка оправдывались только при достаточно крупном хозяйстве. Было 
подсчитано, что минимальный предел рентабельности табачной 
плантации — 400 га, но обычно плантация занимала до 2000 га и 
больше.

Объединить в одном поселке владельцев таких больших хо
зяйств было, конечно, невозможно, поэтому обычным видом насе
ленных пунктов в южных колониях были поместья плантаторов, а 
городов было мало.

Таким образом, хозяйство колоний успешно развивалось, 
хотя развитие шло не совсем тем путем, который намечался м ет
рополией. Колонисты старались обойти установленные английс
кой администрацией ограничения. Видя это, английское п р а ви 
тельст во приним ает  меры , чт обы  зат орм озит ь эконом ичес
кое развит ие колоний, сохранит ь и х  как  аграрны й придат ок  
Англии, как  рьнок сбыта англи й ски х  пром ы ш ленны х изделий. 
Но это рождает неразреш имы е прот иворечия между А нглией  и  
колонист ами.

П ервая группа прот иворечий касалась земли. Английское 
правительство объявило землю собственностью английской коро
ны и запретило колонистам туда переселяться. Одной из мотиви
ровок такого запрета была защита индейцев: ставилось препятствие 
захвату их земель колонистами.

Новые поселенцы должны были арендовать землю у  крупных 
собственников и тем самым попадать к ним в зависимость. Следует 
оговориться, что крупными землевладельцами становились не толь
ко приближенные короля, но и акционерные колониальные компа
нии, административные центры которых находились в Англии. 
В этом и заклю чался расчет английского правительства: от ре
зать п ут ь  к  новым зем лям  и пост авит ь колонист ов в зависи
мость от  к р у п н ы х  собственников земли, кот орые бы ли главной  
опорой А нглии  в колониях. Естественно, это встречало сопро
тивление колонистов.
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Война за независимость Вторая группа противоречий ка-
имела значение буржуаз- сшгась промышленности и  торговли.
ной революции: она ликви- тт _
дировала те элементы пере- Чтобы заторм озить развитие
Житков феодализма, кото- промышленности в колониях, Анг-
рые пыталась здесь насаж- лия запрещ ала там некоторые про
дать Англия. Земли короля изводства, например металлообра-
и крупных землевладель- finTK.v
цев, земли колониальных
компаний были конфиско- П родукцию  других отраслей,
ваны в пользу народа, “бе- например ш ерстяные ткани, зап ре
лые рабы” и “кабальные щалось вывозить из колоний, чтобы
слуги получили свободу, а эта ПрОДуКцИЯ не конкурировала с
все барьеры на пути разви- „ „ тт
тия промышленности были английской. Но главное — вывозить
ликвидированы. Однако и американские товары разреш алось
после этого рабовладение в только в Англию на английских су-
южных штатах осталось. дах и ввозить европейские товары

разреш алось только из Англии на
английских судах.

В результате торговля колоний с внешним миром стала моно
полией английских купцов, которые могли диктовать цены коло
нистам и получать дополнительные прибыли. Не случайно война 
за независимость началась с “бостонского чаепития”, когда коло
нисты отказалась покупать чай по вздутой цене и вместо этого сбро
сили его в море.

Эти противоречия вы звали войну американских колоний за 
н езави си м ость  п роти в  А нглии. Э та война п р о д о л ж а л а с ь  с 
1775 г. по 1783 г. и закончилась образованием независимого госу
дарства — Соединенных Ш татов Америки.

Существенную часть английских солдат в Америке состав
ляли те самые немецкие крестьяне, которые были проданы ф еода
лами. Воевали они не очень активно и при первом удобном случае 
переходили на сторону противника, потому что американцы выде
ляли таким перебежчикам участки земли.

Победе колоний способствовала и меж дународная обстанов
ка: по инициативе России ряд европейских государств объявил 
“вооруженный нейтралитет” против Англии. Ф ормулировался он 
так: мы будем торговать с Америкой и защ ищ ать с оружием в ру 
ках свое право торговли. Конечно, участники “вооруж енного 
нейтралитета” продавали американцам и оружие.

Война за независимость имела значение буржуазной револю
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ции: она ликвидировала те элементы пережитков феодализма, ко
торые пыталась здесь насаждать Англия. Земли короля и крупных 
землевладельцев, земли колониальных компаний были конфиско
ваны в пользу народа, “белые рабы” и “кабальные слуги” получили 
свободу, а все барьеры на пути развития промышленности были 
ликвидированы. Однако и после этого рабовладение в южных ш та
тах осталось.

§ 2 . А мериканский путь развития  
капитализма в сельском  хозяйстве

Добившись независимости, янки усиливают экспансию на за 
пад. Они не только захваты ваю т земли индейцев, оттесняя и ис
требляя их, но такж е завоевывают или покупают имевш иеся там 
владения Испании, Франции и России.

Как осваивались эти новые земли?
Сначала от имени государства зем ля продавалась большими 

участками, по 250 га. Поскольку такой большой участок мог купить 
не каждый, предполагалось, что подобная продажа ослабит поток 
колонистов на запад. Дело в том, что сильный отлив людей на запад 
грозил оставить уж е экономически развитые восточные штаты без 
рабочих рук. Но из этого намерения ничего не получилось.

В о-первы х, развернулась с п е к у ля ц и я  землей. Покупались 
крупные участки, делились на мелкие, перепродавая по повышен
ной цене.

Во-вт оры х, на запад хлы н ула  волна колонистов, которые не 
собирались покупать землю. Они становились “скват т ерам и” — 
захватчиками земли. Они двигались на запад караванами ф урго
нов, добирались до хорошего места, строили поселок, начинали 
осваивать земли. Они бойкотировали государственную продаж у 
земель, и если кто-нибудь покупал землю, которую они уж е зан я
ли, скваттеры в лучшем случае его выгоняли. Колонисты представ
ляли там, на западе, главную силу.

П равительство было вынуждено идти на уступки: стало про
давать землю небольшими участками за невысокую плату. Однако 
скваттеры заявляли, что земля “бож ья”, что правительство прав 
на нее не имеет.

Тогда правительство капитулировало полностью. По закону  
1862 г. каждый гражданин СШ А мог получит ь практ ически  бес
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плат но участ ок земли в 70 га при  условии, чт о он будет ее ис
пользовать для ведения хозяйст ва. Такие участ ки бы ли названы  
гомстедами.

Это и положило начало американскому пути развития капи
тализма в сельском хозяйстве. А м ериканский п ут ь — это пут ь  
развит ия ф ермерских хозяйст в, но, в от личие от  А нглии, — без 
крупного землевладения бы вш их феодалов, без пережитков феода
лизма. Американский ф ерм ер имел существенное преимущество 
перед английским: часть доходов второго уходила в виде арендной 
платы землевладельцу, первый ж е мог тратить эту часть на повы
шение технического уровня своего хозяйства.

Поэтому техническая оснащенность фермерского хозяйства бы
стро росла. Здесь стали широко прим енят ься сельскохозяйствен
ные машины, причем здесь их было больше и они были лучше, чем в 
Европе; стали вводиться научные системы земледелия. Согласно “З а 
кону о земельных субсидиях”, принятому в 1862 г., в каждом штате от 
продажи земли был образован значительный капитал, на проценты с 
которого содержались сельскохозяйственные колледжи.

Во второй половине XIX в. из СШ А в Европу хлынул поток 
дешевого хлеба, разоряя европейских хозяев. В истории это полу
чило название мирового аграрного кризиса.

Кроме хлеба, из Америки экспортировалось большое количе
ство консервированного мяса, особенно свинины. Свинину сначала 
коптили или солили в бочках, а потом научились готовить консер
вы. На изготовлении консервов вырос город Чикаго. Свиноводство 
развивалось в основном на западе. Зерно оттуда вывозить было 
невыгодно: перевозка к портовым городам атлантического побере
ж ья настолько увеличивала его стоимость, что оно уж е не могло 
конкурировать с зерном восточных штатов. Поэтому зерно перего
няли в спирт.

Виски и консервы — товар дорогой, компактный, и перевозка 
такого товара ненамного повышала его стоимость.

§ 3 . О собенности пром ы ш ленного  
переворота

Промышленный переворот в Америке начался в конце XVIII 
в., но происходил в особых условиях.
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Одним из этих условий был постоянный приток эмигрантов из 
разных стран Европы. Если бы не это обстоятельство, американс
кая промышленность не имела бы рабочих. Здесь не происходило 
обезземеливания крестьян. Эту сторону первоначального накоп
ления и заменяла эмиграция из Европы. Эмигранты приносили сюда 
технический опыт своих стран. Соединенные Ш таты стали мес
том, где сливались воедино технические достижения Европы.

Другим условием промышленного переворота был хроничес
кий недостаток рабочих, потому что рабочие постоянно уходили на 
запад, в фермеры. Американцы не только быстро перенимали ев
ропейскую технику, многие изобретения родились здесь, в Аме
рике. П еречислим  лиш ь некоторы е из них: косилка , ж атка, 
револьверный станок, рот ационная машина, бессемеровский про
цесс, т ракт ор, ш вейная маш ина, пневмат ическая ш ина, т ур б и 
на и т. д., а такж е вулканизация каучука.

Как и в большинстве стран Европы, переворот начался здесь с 
хлопчатобумажной промышленности. В 90-е гг. XVIII в. английс
кий рабочий Слейтер, приехав в Америку, по памяти восстановил 
чертеж  ватерной машины, одной из первых прядильных машин. 
В эти ж е годы американский учитель Уитни изобрел хлопкоочис
тительную машину. Вследствие этого здеш няя хлопчатобумаж
ная промышленность сразу  получила особенно дешевое сырье. 
К середине XIX в. переворот в хлопчатобумажной промышленнос
ти США был закончен, и США по производству бумажных тканей 
вышли на второе место в мире после Англии.

Успешно в СШ А развивалось и машиностроение. При этом 
особое место там занимало сельскохозяйст венное м аш иност рое
ние: масса ф ермерских хозяйств представляла обширный рынок 
сбыта для этой отрасли, которого не могло быть ни в одной из евро
пейских стран. На международных вы ставках 50-х гг. американс
кие ж атки и молотилки оказывались в 2 -3  раза производительнее 
европейских.

Особенно важным для СШ А был переворот на транспорт е: 
связать отдельные части огромной территории, хозяйственно ос
воить земли Дальнего Запада стало возможным только с помощью 
железных дорог и пароходов. В 1807 г. начал ходить по реке Гудзон 
пароход Роберта Фултона. К середине XIX в. переворот на транс
порте был заверш ен: все грузы водным путем перевозились па
роходами, а по длине железных дорог США заняли 1 -е место в мире.
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И все ж е  в середине X IX  в. СШ А ещ е оставались п р е 
имущественно аграрной страной: в экономике преобладало сельс
кое хозяйство, больше половины экспорта составлял хлопок и лишь 
12-14% — промышленные товары.

§ 4 . Э коном ические причины  
и последствия граж данской войны

Переворот в хлопчатобумажной промышленности оживил ра
бовладельческие плантации юга. Дополнительно к табаку и боль
ше, чем табак, теперь там стали выращивать хлопок. Однако в 50-х 
гг. XIX в. хозяйство плантаций стало испытывать серьезные труд
ности. Зем ля истощалась, потому что табак и хлопок — культуры, 
сильно истощающие почву, а применение передовой агротехники 
было несовместимо с рабовладением.

Поэтому плант ат оры  юга ст рем ились на запад, на новые, 
еще не ист ощ енны е земли. Однако одновременно на запад двига
лись и  свободные фермеры северных ш т ат ов. Вставал вопрос, 
кому достанутся эти земли — плантаторам-рабовладелъцам или  
фермерам. И первые столкновения м еж ду Югом и Севером про
изошли там, на западе. Когда основывался новый ш тат и вставал 
вопрос, разреш ать в нем рабовладение или нет, он нередко реш ал
ся с оружием в руках.

Противоречие меж ду Югом и Севером заключалось и в дру
гом. Бурж уазия Севера ст ремилась ликвидироват ь зависимость  
от Европы, развивать промыш ленност ь, а для этого защ ит ит ь  
внут ренний ры нок ст раны  высокими пош линам и на ввоз иност 
ранны х товаров. П лант ат оры  Юга бы ли прот ив. Они хот ели  
без пош лин сбывать в Европу свои хлопок и табак и без пош лин, т. 
е. дешево, покупат ь европейские промыш ленны е товары. Вопрос 
о пошлинах был, в сущности, вопросом о пути дальнейшего раз
вития страны: или США будут развиваться как аграрный прида
ток Европы, рынок сбыта и источник сырья для нее, или станут 
самостоятельным индустриальным государством.

Были, конечно, и другие противоречия, политического и эти
ческого характера. Аболиционисты, боровшиеся за свободу негров, 
о пошлинах не говорили,

Ю жане надеялись выиграть войну, считая, что другие стра
ны заставят северян пойти на уступки, чтобы не лиш аться поступ
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ления хлопка. Один из д еятелей  
южан говорил перед началом войны:
“Без единого пушечного выстрела и 
не обнажая меча, мы можем поста
вить на колени весь мир. Хлопок пра
вит миром”. Конечно, это оказалась 
заблуждением. Сырье миром не пра
вит. На Ю ге не было развитой про
мышленности, и поэтому во время 
войны, когда экономические связи 
с Севером и другими странами пре
кратились, южане остались без про
мышленных товаров.

Война кончилась победой Севе
ра. Рабовладение в южных ш татах 
было ликвидировано. Негры получи
ли свободу, но не землю. Они вынуж
дены были теперь арендовать зем 
лю у своих бывших хозяев, остава
ясь, таким образом, в экономической 
зависимости от них.

Но победа северян  уско р и ла  
развит ие пром ы ш ленност и. Это 
р азви ти е  ещ е ускорилось и тем  
обстоятельством, что в К алиф ор
нийских золотых приисках в 50-х гг. 
были найдены богатые месторожде
ния золота. Там создавались огром
ные к а п и та л ы , которы е потом , 
конечно, инвестировались в промышленность.

С 1850 г. по 1870 г. промышленное производство США выросло 
в 4 раза. СШ А вышли на 2-е место в мире после Англии.

Очевидно, главной причиной экономических успехов США 
было то, что капитализм  развивался на “чистой почве”, без к а 
ких-либо переж итков феодализма. Личное предпринимательство, 
деловая инициатива здесь ничем не ограничивались: государство 
было вынуждено уступить перед явно незаконными действиями 
скваттеров. К тому ж е все это происходило в условиях еще не осво
енных богатств огромной страны.

Причины гражданской вой
ны в США:
1) вставал вопрос, кому до
станутся эти земли — план- 
таторам -рабовладельцам  
или фермерам; 2) вопрос 
о пошлинах был, в сущнос
ти, вопросом о пути даль
нейшего развития страны: 
или США будут развивать
ся как аграрный придаток 
Европы, рынок сбыта и ис
точник сырья для нее, или 
станет самостоятельны м, 
индустриальным государ
ством.

Очевидно, главной причи
ной экономических успехов 
СШ А было то, что капита
лизм развивался на “чистой 
почве”, без каких-либо пе
реж и тко в  ф еод али зм а . 
Личное предприниматель
ство, деловая инициатива 
здесь ничем не ограничива
лись: государство было вы
нуж дено уступить перед 
явно незаконными действи
ями скваттеров. К тому же 
все это происходило в усло
виях еще не освоенных бо
гатств огромной страны.



Глава 5  
РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ

§ 1. Р асслоение крестьянства

Крестьянство — класс феодального общества. Классы бур
жуазного общества — бурж уазия и пролетариат. Поэтому пере
ход крестьянства к капитализм у вы раж ается в расслоении, раз
делении крестьянства на два класса, соответствую щ ие бурж уаз
ному способу производства, — сельский пролетариат (батраков) 
и сельскую буржуазию  (кулаков). Расслоение крестьянства, его 
ликвидация как класса при переходе к капитализму — общая за 
кономерность для всех народов. Но в России этот процесс имел осо
бенности, обусловленные тем, что здесь сохранилась сельская об
щ ина (“мир” или “общ ество”).

Основу этой общины составляла общ инная собственность на 
землю. Для пользования земля делилась меж ду членами общины 
по принципу уравнительного землепользования, по числу душ муж
ского пола в семье. “М ир” бдительно следил, чтобы все имели оди
наковые наделы не только по количеству, но и по качеству земли. 
Поэтому каждое поле делилось на полоски и каждый крестьянин 
по жребию получал свою долю. К тому ж е в соответствии с трех
польной системой вся паш ня де-лилась на три части: одна засева
лась яровым хлебом, другая — озимым, третья оставалась под па
ром. Естественно, все были обязаны подчиняться этому традици
онному севообороту. Агротехнический процесс на надельной зем 
ле был невозможен. Община зам ораж ивала земледелие на при
митивном традиционном уровне.

Зем ля — основное средство производства в земледелии. По
этому очевидно, богач — тот, кто имеет много земли, бедняк — 
малоземельный или безземельный. Именно так было в Западной 
Европе. Но в общине самый богатый имел столько ж е земли, сколь
ко и самый бедный, если у них были одинаковые семьи. Поэтому 
народники считали общ ину основой русского социализма: если 
земля делится поровну, то не может быть расслоения крестьян на 
богачей и бедняков.

Однако народники ошибались. Община действительно тормо
зила расслоение, но остановить его не могла, зато искаж ала про
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цесс расслоения. Часть крестьян внутри общины беднела и разо 
рялась, но эти бедняки были не безземельными, а безлошадными 
или однолошадными. В. И. Ленин их назы вал “наемными рабочи
ми с наделом”. Он вклю чал в состав сельскохозяйственных рабо
чих часть однолошадных, потому что для полноценного крестьян
ского хозяйства требовались две лошади. Основным источником 
существования таких бедняков является не надельное хозяйство, 
а заработок на стороне.

Но сельский пролетариат не может продать надел и уйти в 
город, стать рабочим. Не может продать, потому что земля — не его 
собственность. Не может уйти, потому что община его не отпустит: 
он должен вносить свою долю податей и выкупных платеж ей за 
землю, которой не может пользоваться. Его отпускают в город лишь 
на заработки, на время, по паспорту, временному удостоверению 
личности.

В. И. Ленин на основе современных ему статистических тр у 
дов писал, что сельский пролетариат составлял “не менее полови
ны всего числа крестьянских дворов, что соответствует приблизи
тельно 4 /10  населения”. И з этой вы держ ки видно, что семьи бед
няков были сравнительно небольшими. Причиной было не только 
то, что м алая семья получала соответственно малый надел, но и 
недостаточная обеспеченность хо зяй ств а  рабочими рукам и. 
Крестьянская семья являлась трудовым коллективом, в котором 
каждому находилось дело, и если в этом коллективе не хватало 
людей, вести полноценное хозяйство было трудно.

Особенно мешали общинные порядки предпринимательству 
выделявш ейся сельской бурж уазии, кулаков. Вест и сколько-ни
будь рациональное товарное хозяйст во на общ инном наделе было 
невозможно. Невозможно было увеличить свои владения за счет 
бедняцких наделов, да в условиях принудительного трехполья и 
чересп олосности  это и не и м ело  см ы сла. И п оэтом у  д л я  
предпринимательской деятельности кулаки искали другие сферы 
сельского хозяйства — в торговле и промышленности. Вспомним 
некрасовского кулака: “Науму паточный завод и дворик постоя
лый дают порядочный доход”. Типичны й пореформенный кулак  — 
это сельский лавочник, владелец м елки х  пром ы ш ленны х заведе
ний, в основном по переработке сельскохозяйственной продукции. 
Кулак скупает зерно и другие продукты у своих односельчан для 
перепродажи по более высоким ценам. Он берет подряды на пере
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возку различных грузов и для выполнения этих подрядов нанима
ет возчиков.

Гораздо реже кулак  вы ст упает  как фермер, т. е. подлинно  
сельскохозяйст венны й предприним ат ель, только действует он 
при этом не на общинном наделе, а на земле, купленной или арен
дованной на стороне, обычно у помещика. Только на этой земле, 
где он не зависит от общины и общинной чересполосности, кулак 
может развернуть рациональное специализированное товарное 
хозяйство. Кулаки составляли тогда 3/10 сельского населения, но 
только 1/5 дворов, т. е. кулацкая семья в среднем была в полтора 
раза крупнее средней крестьянской семьи.

Итак, община не только задерживала расслоение крестьян, 
но и тормозила развитие сельского хозяйства. “М ир” для кресть
янина был носителем вековой мудрости. Община — это заморо
женные традиционные приемы трехпольного натурального земле
делия, не оставлявшие места для хозяйственной предприимчиво
сти. Традиционны й рит уал сезонны х работ, позволявш ий сущ е
ствовать “как все” и  не т ребовавш ий проявления инициат ивы , 
для больш инства крест ьян был приемлем  и дорог.

Западный сельский хозяин был преимущественно фермером- 
предпринимателем, т. е. вел товарное хозяйство, рассчитанное на 
сбыт продукции. Наш крестьянин был общинником, т. е. коллекти
вистом по восприятию мира. Поэтому социалистические идеи в том 
виде, в каком они до него доходили, были для него более приемле
мыми, чем для земледельца Запада.

§ 2 . П ереход помещ иков от барщ инной  
системы  к капиталистической

П о м ещ и ч ьи  х о зя й с т в а  после р еф о р м ы  1861 г. п е р е 
страивались на капиталистические методы, на наемный труд, и в 
ходе этой перестройки помещики такж е испытывали своеобраз
ное расслоение. Основой сущ ествования значительной части по
мещичьих хозяйств в то время служ или отработки. Иногда крес
тьяне отрабатывали долг (например, ссуду, взятую  для уплаты  
выкупных платеж ей), иногда расплачивались своим трудом за 
аренду помещичьей земли.
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Но во всех случаях отработки имели общую черту, отличав
шую их от капиталистического найма: крестьяне работали на зем
ле помещика со своим рабочим скотом, своим инвентарем, а следо
вательно, помещик еще не выступал как капиталист — не вкла
дывал капитал в производство. Крестьянин работал со своими 
средствами производства, следовательно, не был отделен от них, 
не являлся наемным рабочим. В этом смысле отработки — про
должение феодального хозяйствования.

И участвовали в отработках средние крестьяне. Бедняк не мог 
отрабатывать, потому что у него не было рабочего скота. Кулак арен
довал землю у помещика, мог заплатить за аренду деньгами. О тра
ботки тормозили расслоение крестьянства. Когда крестьянское хо
зяйство оказывалось на грани разорения (например, пала лошадь 
или не осталось зерна для посева), крестьянин мог взять у помещи
ка ссуду под отработки и остаться в составе среднего крестьянства.

Почему помещики стали широко практиковать отработки? По
тому что, с одной стороны, еще не созрели условия для ведения 
капиталистического хозяйства: ещ е не сформировался достаточ
но большой контингент сельскохозяйственных наемных рабочих, 
сельскохозяйственное м аш иностроение в России только ещ е 
рождалось, а сами помещики ещ е не привыкли заниматься капи
талистическим предпринимательством. С другой стороны, усло
вия крестьянской реформы давали широкие возможности для от
работок. Возможность отработок порождалась и отрезками, и вы 
купными платежами, и аппаратом насилия, который оставался под 
контролем помещиков.

К тому ж е отработки — даровой труд: помещику не надо пла
тить за работу. А если рассматривать стоимость аренды или вели
чину ссуды с процентами как заработную плату, то окаж ется, что 
эта плата намного ниже, чем при найме, потому что отработки — 
кабальная работа и здесь свою волю диктовал помещик. Арендо
вать землю под отработки можно было не у любого, а только у “свое
го” помещика, просить ссуду — тоже. Приходилось соглаш аться 
на его условия. А если обязался отработать, то власти заставляли 
выполнить эту работу, даж е если свой хлеб у крестьянина оста
вался неубранным.

Таким образом, труд крестьян при отработках — кабальный, 
почти принудительный. А производительность такого труда, как мы 
знаем, всегда бывает низкой. Технический уровень в большинстве
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помещичьих хозяйств оставался таким ж е низким, как и у крестьян. 
Примитивная техника и низкая производительность труда на
столько понижали уровень производства, а следовательно, и рен
табельность хозяйства, что это понижение съедало не только эко
номию на заработной плате, но и прибыль владельца.

Поэтому те выгоды дарового труда, на которые прельстились 
помещики, оказались иллюзией. Отработочные помещичьи хозяй
ства приходили в упадок, и помещики разорялись. После освобож
дения крестьян значительная часть помещиков залезала в долги, 
заложила имения, а затем эти имения пошли с молотка. В 80-х гг. в 
среднем за год продавалось 160 помещичьих имений, а в 90-х гг. — 
свыше 2000. Покупали имения кулаки. К 1905 г. в руки этих новых 
землевладельцев, не дворян, перешло уж е около половины быв
ших помещичьих земель.

Следует подчеркнуть, что здесь речь идет именно о помещи
чьих владениях. После отмены крепостного права в руках помещи
ков осталась приблизительно четверть сельскохозяйственных уго
дий. Только 6-7%  этих угодий находились тогда в руках других 
частных собственников, третья часть — в общинной собственнос
ти крестьян, еще одна треть — в собственности государства.

Для помощи помещикам в 80-х гг. были основаны два банка: 
Дворянский земельный банк, который на льготных условиях давал 
помещикам ссуды под залог земли, и Крестьянский земельный 
банк, который принимал на комиссию землю помещиков для про
дажи крестьянам и благодаря своей монополии поддерживал вы 
сокий уровень цен.

Но разорялась и теряла землю лишь половина помещиков. Дру
гая половина вполне успешно перестраивала свои хозяйства в круп
ные капиталистические фермы. Эти помещики применяли научные 
достижения агротехники, машины, минеральные удобрения, раз
водили породистый скот. Вместо отработок они нанимали рабочих. 
Наем диктовал необходимость применения передовой техники. Н а
емный труд обходился дороже отработок, потому что рабочий имел 
возможность выбора и нанимался к наиболее щедрому хозяину.

§ 3 . Рост товарности зем леделия

Рассмотрев, в чем вы раж ался переход к капитализму двух 
классов феодального общества, крестьян и помещиков, мы долж 
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ны обратиться к рассмотрению процесса перехода к капитализму 
в сельском хозяйстве в целом.

Переход к капитализму в сельском хозяйстве — это переход 
от натурального к товарному производству. Правда, о росте то
варности  сельского  х о зя й с т в а  мы н ач ал и  говорить с 
XVII в. И  при крепостном праве сельскохозяйственная продукция 
не только насыщ ала внутренний рынок России, но и в больших ко
личествах ш ла на экспорт. Но это была товарность все ж е “по- 
феодальному”: крестьянская семья сама потребляла продукцию 
своего хозяйства, и только часть этой продукции шла на продажу. 
Крестьянин мог экономить на своем потреблении, недоедать, что
бы продать больше, но это не меняло дела: необходимый продукт 
потреблялся в натуральном виде, прибавочный шел на продажу.

Товарность “по-капит алист ически” означала, чт о вся про
дукция предназначалась для продажи, а все необходимое для свое
го пот ребления, покупалось на вы ручку от  продажи продукции. 
Именно в этом и заключалось принципиальное отличие ф ерм ера 
от крестьянина: крестьянин ведет натуральное хозяйство, рассчи
танное на свое потребление, ф ерм ер ж е готовит продукцию для 
продажи.

Рост товарности вел к росту специализации хозяйства. Н а
туральное хозяйство крестьянина могло быть только “многоотрас
левым”: для своего потребления нужны и хлеб, и картош ка, и мо
локо, и яйца. Но для продажи целесообразно готовить какой-то один 
вид продукции. А какую  именно продукцию  готовить — это 
определялось экономическими и природными условиями.

В промышленных районах вокруг городов начали концентри
роваться молочное животноводство и огородничество, потому что 
в городах повысился спрос на свежие овощи и молочные продукты. 
Хлеба здесь крестьяне сеяли мало, предпочитая покупать его на 
выручку от продажи своих продуктов. Таким  образом, раст ет  ры 
нок сбыта хлеба за счет деревни.

П сковская и Смоленская губернии специализировались на 
производстве льна, потому что природные условия этого района 
оптимально соответствовали требованиям этой культуры. Здесь 
своего хлеба тож е не хватало.

В других северных и западных губерниях расш ирялись пло
щади под картофель и росла переработка картоф еля на крахм аль
ных и винокуренных заводах.
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На Украине росли посевы сахарной свеклы с переработкой ее 
на сахар.

Рост товарности усиливал расслоение крестьян. Н атураль
ные хозяйства крестьян не конкурировали между собой. Но на рын
ке конкуренция была неизбежна. К тому ж е именно в этом случае 
кулаки выступали в качестве скупщиков, получая от этого опре
деленные преимущества.

Специализированное хозяйство стимулировало рост техники. 
В натуральном хозяйстве, где усилия и средства распылялись м еж 
ду несколькими отраслями, технический прогресс был практичес
ки невозможен. Но, например, в специализированном молочном хо
зяйстве молочный сепаратор обеспечивал определенное преимуще
ство. Поэтому рост товарности вел к росту производительности 
труда и увеличению производства сельскохозяйственной продук
ции. Это проявлялось, в частности, в повышении урожайности. Если 
в первой половине XIX в. в России средняя урожайность зерновых 
составляла “сам-3,5” (урожайность в “самах” — соотношение посе
янного и собранного зерна), то в 60— 80 гг. — “сам-4”, а в 90-х гг. — 
даже “сам-5”. К концу столетия Россия получала по 3,3 млрд пуд. 
зерна в год, т. е. вдвое больше, чем в первые годы после реформы. 
Еще в большей степени выросли урожаи картофеля, льна и других 
технических культур.

§ 4 . Развитие капитализма 
в промы ш ленности  

Кустарные промыслы

После отмены крепостного права промышленный переворот 
в России вступил в решающую стадию. Тем не менее стали уси
ленно развиваться кустарные промыслы, кустарно-ремесленное 
производство. Дело в том, что расслоение крестьян в условиях об
щины давало рабочую силу не столько для крупной промышлен
ности, сколько именно для промыслов. Община, привязывала крес
тьянина к деревне — он не мог переселяться в город. В город он мог 
уйти только на заработки, т. е. на время, бросив семью и дом. Там, в 
городе, многие производства требовали определенной квалиф ика
ции рабочих, которой у крестьянина не было. Он мог быть только
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сезонным неквалифицированным рабочим. Поэтому крестьянину, 
особенно в местах, удаленных от больших городов и промыш лен
ных центров, было удобнее найти заработок в своей деревне. Там, 
дома, он мог довольствоваться и меньшим заработком.

Народники называли кустарные промыслы народной промыш
ленностью, противопоставляя их капитализму. В. И. Ленин в рабо
те “Развитие капитализма в России” доказывал, что народники 
ошибались, что кустарны е промыслы были базой развития капи
тализма.

С чего начинаются капиталистические отношения в промыш
ленности?

Ф орма промышленности, характерная для феодализма, — 
ремесло.

Ремесленник работает на заказ потребителя: портной, кото
рый работает на заказ, кузнец, который обслуж ивает ж ителей  
своей и соседних деревень. Капиталистических отношений здесь 
еще нет.

Следующая стадия: ремесло ст ановит ся массовым, т. е. им 
занимаются уж е не отдельные жители, а значительная часть насе
ления данной местности. Это уж е не ремесло, а кустарный промы
сел, хотя каждый кустарь, как и ремесленник, работает у себя дома, 
один или с несколькими помощниками. Один ремесленник — это 
ремесленник, а двести таких ж е ремесленников в одном месте — 
промысел. Поэтому в названии промыслов обязательно указывается 
место: сапожные промыслы села Кимры, металлические промыслы 
села Павлова, сундучно-подносный промысел Нижнего Тагила, туль
ские самоварные промыслы.

С переходом производства на стадию промыслов неизбежно 
появляется скупщик, торговый посредник м еж ду производите
лем и потребителем товара. Сапожники села Кимры не могли рабо
тать по заказам  соседей или продавать сапоги соседям — соседи 
сами были сапожниками. Они уж е работали на широкий рынок — 
их продукция расходилась по всей стране. Ездить по стране и са
мим продавать свои изделия? Расходы на такую  поездку явно не 
оправдаются. Поэтому они вынуждены продавать сапоги не потре
бителям, а скупщику, который и специализируется на сбыте их 
продукции.

Но с к у п щ и к  ж ивет за счет  т орговой приб ы ли , т . е. эксп 
л у а т и р у е т  куст арей . Пока он предст авляет  т орговы й к а п и 
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т ал, но со временем  превращ ает ся в  п ром ы ш ленного  капита
листа. Скупщ ик начинает снабж ать кустарей  и сырьем, потому 
что на месте массовых промыслов сы рья уж е недостаточно. Сна
чала он продает кустарям  сырье, а потом покупает у них и зд е
лия из этого сырья. В стоимость изделий, естественно, входит и 
стоимость сырья. П оэтому д ля  упрощ ения расчетов скупщ ик 
начинает раздавать сырье, заказы вая  изделия из этого сы рья, и 
оплачивает кустарям  только стоимость работы. П оскольку т е 
перь он платит им заработную  плату, он теперь становится про
мышленным капиталистом. Так рождается первая стадия капи
тализма в промышленности — простая капиталистическая ко
операция.

Таким образом, кустарные промыслы объединяли несколь
ко стадий развития промышленности — простое товарное про
изводство, простую капиталистическую кооперацию, а при раз
делении труда между кустарями, даже мануфактуру. Так было, 
например, на тульских самоварных промыслах.

Дело кончалось тем, что рост фабричного производства уби
вал промыслы. К устарная продукция не могла конкурировать с 
дешевыми фабричными изделиями. К 90-м гг. большинство кус
тарных промыслов прекратило существование.

А что после крестьянской реформы происходило в крупной 
промышленности? Естественно предположить, что ликвидация 
крепостничества должна была ускорить ее развитие. Однако этого 
ускорения не наблюдалось. О т расли, в кот оры х прежде прим е
нялся  крепост ной т руд , в кот оры х господствовала крепост ная  
м ануф акт ура, т еперь переж ивали т рудн ы й  процесс переходе к 
наемному т руду. Горнозаводская промышленность Урала в пер
вые годы после реформы испытала спад, который сменился очень 
медленным ростом. Технический уровень уральских заводов был 
низким, поскольку развитие техники тормозил крепостной труд. 
Надо было проводить техническую реконструкцию заводов, по
скольку теперь главным условием дальнейшего развития был про
мышленный переворот. Но реконструировать эти заводы было 
труднее, чем построить новые: маленькие заводики при речных 
плотинах не были приспособлены для внедрения новой техники. 
Да и денег у хозяев для такой реконструкции не было, потому что 
ликвидация крепостных отношений поставила заводчиков в тяж е
лое финансовое положение.
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Но дело было не только в этом. При освобождении крепост
ные рабочие, как и крестьяне, получали земельные наделы. П рав
да, не пахотные земли, а покосы и огороды. Точнее — за ними 
закреплялись те приусадебные хозяйства, которыми они пользо
вались при крепостном праве. И эти дома и хозяйства привязы ва
ли их к преж нему заводу. Такой рабочий не реш ался бросить свое 
хозяйство, чтобы поехать на другой завод, где он будет получать 
более высокую заработную  плату, но где ж ить ему придется в 
казарме или у кого-нибудь на квартире. Он соглаш ался работать 
на “своем” заводе за  более низкую  плату, потому что она здесь 
дополнялась доходом от приусадебного хозяйства. Бы вш ие к р е 
постные рабочие оставались эконом ически прикреплен ны м и  к  
заводам, и  хозяева заводов могли плат ит ь им  пониж енную зарпла
ту. А  дешевизна т руда понижала ст им ул  к т ехнической рекон
ст рукции.

Положение в российской металлургии стало меняться только 
в 80-х гг., когда возникли первые металлургические заводы на юге 
страны, в Криворожском бассейне.

Отставание стары х, бывш их крепостны х предприятий уси
ливал массовый переход российской промыш ленности к акцио
нерной форме. Развитому промышленному капитализму соот
ветствует акционерная форма предпринимательства. С разви
тием техники производства, соверш енствованием его эконо
м ической ор ган и зац и и  р астут  оп ти м ал ь н ы е разм еры  
предприятий, а следовательно, и необходимые для них капита
лы. К апиталы  чайны х предприним ателей оказы ваю тся у ж е не
достаточными д л я  строительства заводов, соответствую щ их 
требованиям времени. А путем  продаж и акций можно собрать 
достаточно большой капитал. Но Россия встала на путь кап и та
лизма тогда, когда в передовы х странах  преим ущ ества акцио
нерной ф орм ы  стал и  у ж е  оч еви д н ы , п оэтом у зд есь  новы е 
предприятия возникали как акционерны е. Чтобы привлечь к а 
питалы в акционерное общество, его учредители  вели усилен
ную пропаганду своего дела ч ер ез  печать. Вокруг самого ф акта  
экономической ж изни  поднимался больш ой шум. Бы вш ие кр е
постные п редприятия частны х владельцев , естественно, оста
вались в стороне от этого: здесь место у ж е  занято. Эти стары е 
предприятия не могли конкурировать с новыми акционерными и 
все более сдавали свои позиции.



190 Глава 5. Развитие капитализма в России

§ 5 . Промыш ленный подъем  
9 0 -х  гг. XIX в.

В 90-х гг. в России происходил бурны й пром ы ш ленны й 
подъем. За это десятилетие выпуск промышленной продукции 
вырос в 2 раза, в том числе выпуск продукции тяж елой промыш 
ленности — в 2,5 раза. По отдельным отраслям это выглядело сле
дующим образом.

Добыча каменного угля увеличивалась в 3 раза, добыча нефти — 
в 2,5 раза. По добыче нефти Россия вышла на первое место в мире. 
Металлургическая промышленность увеличила выпуск продукции в 
3 раза, в том числе на юге производство металла выросло в 7 раз. В эти 
годы юг решительно обогнал уральскую металлургию и начал давать 
больше половины черных металлов страны.

По объему промышленного производства к началу XX в. Рос
сия занимала 5-е место в мире, но лидировала по темпам роста, до
гоняя самые передовые страны.

Л идировала Россия и по концентрации производства. Здесь 
на крупных предприятиях, т. е. на предприятиях с числом рабочих 
свыше 500 человек, было занято около половины всех рабочих, и 
даж е Германия, которая выделялась по концентрации производ
ства среди других стран, отставала по этому показателю от Рос
сии.

Рассмотрим основные обстоятельства, которые стимулирова
ли этот подъем и определяли его особенности.

1. Россия была страной молодого капитализма. Она позже 
других стран переш ла к индустриализации, поэтому большинство 
промышленных предприятий, действовавших к началу XX в., были 
построены в последние десятилетия. Это были новые заводы, осна
щенные новой техникой, и в соответствии с требованиями времени 
это были крупные акционерные предприятия. В странах старого 
капитализма большинство предприятий были построены значи
тельно раньше, в первой половине XIX в. Поэтому их оборудование 
к началу XX в. уж е относительно устарело, и были они относитель
но мелкими.

2. В  российскую промышленность хлы нул иностранный капи
тал. Высокие покровительственные пошлины препятствовали ввозу 
сюда иностранных товаров, но можно было ввезти капитал, построить



здесь предприятие и продавать 
продукцию этого предприятия, 
естественно, без пошлин. В 1890 г. 
иностранцам принадлежала 1/3 
всех акционерных капиталов в 
России, а в 1900 г. уж е около поло
вины. О сновная ч асть  иност
ранных капиталов вкладывалась 
в тяжелую промышленность.

Конечно, заводы в России 
приносили иностранцам огром
ные прибыли, но иностранный 
капитал ускорял развитие русской промышленности. Заводы , 
построенные иностранными предпринимателями, оставались на 
русской земле, становились органической частью русского хозяй
ства. В России оставались инженеры и рабочие, обученные на этих 
заводах. К тому же, иностранные заводы были крупными: на экс
порт мелкие капиталы не идут.

3. Содействовало подъему и  определяло его особенности и  
государственное железнодорожное строительство. В 90-х гг. была 
проложена Великая сибирская магистраль — от Урала до Тихого 
океана. Строило ее государство. Всего в руках государства было 2/3 
железных дорог в России.

По длине ж елезн ы х  дорог к началу  X X  в. Россия зан яла  
2-е место в мире. Это достижение было, однако, весьма относитель
ным, если учесть территорию. В России на 1000 кв. км приходилось 
1,5 км ж елезны х дорог, в Англии — 106 км, в Германии — 80 км.

Но строительство железных дорог давало сильный толчок раз
витию главных отраслей тяж елой промышленности, обеспечивая 
заказы  на металл, уголь, паровозы, т. е. создавая рынок сбыта для 
соответствующих отраслей.

§ 6 . Развитие ры нка

Рост производства и рост ры нка — две стороны одного про
цесса. Если росла тяж елая  промышленность, значит, увеличивал
ся ее рынок сбыта. За счет чего?
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По объему промышленного про
изводства к началу XX в. Рос
сия занимала 5-е место в мире, 
но лидировала по темпам роста, 
догоняя самые передовые стра
ны. Лидировала Россия и по 
концентрации производства. 
Здесь на крупных предприятиях, 
т. е. на предприятиях с числом 
рабочих свыше 500 человек, 
были заняты около половины 
всех рабочих.
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Прежде всего — за счет развит ия самой промыш ленност и. 
Поскольку продукцию  тяж елой  промыш ленности составляю т 
средства производства, потребляемые промышленностью, т. е. обо
рудование, металл, топливо и т. п., то своим развитием промыш
ленность сама создает рынок для себя, точнее, для своей части — 
тяж елой промышленности.

А  в России железнодорожное ст роит ельст во сущ ественно  
увеличивало эт от  рынок. Достаточно сказать, что в 90-х годах 
железные дороги в среднем потребляли столько же металла, сколь
ко его производили металлургические заводы России.

Рынок легкой промыш ленност и, т . е. товаров народного по
т ребления, тоже увеличивался с развит ием  самой пром ы ш лен
ности. Развитие промышленности означало увеличение количе
ства рабочих, а рабочие, в отличие от крестьян, не вели натураль
ного хозяйства, а все, необходимое для потребления, вынуждены 
были покупать. Когда крестьянин становился рабочим, он тем са
мым становился покупателем. Вторым фактором увеличения рын
ка продукции легкой промышленности был промышленный пере
ворот. В результате переворота падали цены промышленных това
ров, и фабричный ситец вытеснял домотканое полотно. Наконец, с 
ростом товарности сельского хозяйства деревня больше продава
ла своих продуктов и соответственно больше покупала промышлен
ных товаров. И все ж е рынок предметов потребления расш ирялся 
медленнее, потому что он рос только естественным образом; здесь 
не было такого дополнительного ф актора, как строительство ж е
лезных дорог и льготные казенные заказы.

Но железные дороги увеличивали ры нок не только тем, что  
сами поглощали промыш ленную  продукцию. Они увеличивали ры 
нок “вш ирь”, т еррит ориально, присоединяя к  нему далекие ок
раины. До ж елезных дорог хлопчатобумажные фабрики России не 
могли использовать среднеазиатский хлопок. Хлопок — дешевый 
и емкий товар. Перевозка этого сырья на лош адях из Средней Азии 
в район Москвы повышала бы его стоимость в несколько раз. Сель
ское хозяйство Сибири до строительства ж елезны х дорог могло 
быть только натуральным, потому что везти оттуда зерно обозами 
в промышленные районы европейской России такж е было нерен
табельно. Это не такой ценный товар, как меха, стоимость которых 
от перевозки практически не увеличивалась. Только ж елезны е
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дороги превратили страну в единый рынок сельскохозяйственной 
продукции, заверш ив формирование всероссийского рынка.

Правительство активно защ ищ ало внутренний рынок страны 
от иностранных товаров, содействуя развитию  русской промыш 
ленности. В это время действовал высокий покровительственный 
тариф: пошлины в среднем составляли 33% от стоимости ввозимых 
товаров.

И з-за  этого доходы российских фабрикантов доходили до 
30~40% годовых, т . е. бы ли в 2~3 раза выше, чем за границей. Это 
было дополнит ельной причиной усиленного прит ока иност ран
ны х капит алов в российскую  промыш ленност ь.

Анализ внешней торговли этого времени показывает, что Рос
сия оставалась аграрной страной, вывозившей сельскохозяйствен
ную продукцию и ввозившей промышленные товары. Первое мес
то в составе экспорта по-прежнему занимал хлеб. На второе место 
выдвинулся лес, третье занимал лен, четвертое — семена мас
личных культур. Промышленные товары составляли всего 3—4% 
экспорта, причем основная их часть вывозилась в пограничные 
страны Азии.

Первые мест а среди вы возим ы х товаров заним али нефть и 
сахар. Н еф ть — потому что Россия давала половину мировой до
бычи, сахар — потому что в России действовал синдикат сахаро
заводчиков. Помещичий синдикат, потому что сахарная промыш
ленность была в руках  помещиков, специализировавш ихся на 
производстве сахарной свеклы. Синдикат устанавливал цены и 
определял, какую долю своей продукции каж дый из них может 
продать в России. Сахар сверх этой нормы заводчики были долж 
ны вывозить за границу. Впрочем, они и в этом случае не проигры
вали: правительство установило за вывоз сахара высокие премии. 
В результате, русский сахар в Лондоне стоил втрое дешевле, чем в 
России

Первое место в составе им порт а т еперь занимали маш ины. 
Хлопок отошел на второе мест о; русская промыш ленност ь ст а
ла ориент ироват ься на свой, среднеазиат ский хлопок. Третье 
место принадлеж ало им порт у м ет алла. Таким образом, Россия 
ввозила преимущественно товары промышленного потребления, а 
это значит, что спрос на товары народного потребления обеспечи
вала отечественная промышленность.



Глава 6  
РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В ЯПОНИИ

Япония вступила на путь развития капитализма тогда, когда 
мировой капитализм переходил на стадию империализма. Реф ор
мы, устанавливавшие капиталистические порядки, были проведе
ны в Япония только в 70-х гг. XIX в.

§ 1. Револю ция М эйдзи

Толчком, который ускорил крушение порядков сегуната, стал 
прорыв изоляции в 50-х гг. XIX в. Прорыв совершили США. Им 
были нужны японские гавани как базы для китобойного флота и 
угольные базы для пароходов на пути в Азию. У берегов Японии 
появляется военная эскадра под командой коммодора Перри. 
Коммодор, угрож ая артиллерийским обстрелом берега, потребо
вал от японского правительства открыть гавани для американских 
судов. Правительство не могло сопротивляться, потому что Япо
ния не имела военного флота. После этого пришлось открыть гава
ни и для других стран.

Этим дело не закончилось. Япония была вынуждена допус
тить почти беспошлинный ввоз иностранных товаров (ей было по
зволено устанавливать пошлину лишь в 5% от цены товара). Уси
ленный приток фабричной продукции, естественно, стал препят
ствием развития собственной промышленности. В японских пор
тах были созданы сеттльменты, поселки иностранцев, на которые 
не распространялась власть японского правительства.

Дополнительным ущ ербом для японской экономики стал 
усиленный вы воз золота из Японии. В Японии, изолированной 
от мировых рынков, золото было втрое деш евле, чем в других 
странах. Здесь по официальному курсу золото считалось в 5 раз 
дороже серебра, тогда как во всем остальном мире — в 15. Инос
транцы  обменивали здесь серебро на золото и золото вы возили 
из страны.

Прорыв изоляции показал бессилие правительства сегуна и 
послужил толчком к революции.
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Расстановка сил в этой бурж уаз- В революции против фе-
ной революции была необычной. Б у р - одализма (если считать

сложившиеся в Японии 
жуазия не выступала в качестве глав- отношения феодальны-
ной силы в революции как по причине ми) выступили сами фео-
своей малочисленности и слабости, далы-самураи в союзе с
так и потому, что ростовщический ка- буржуазией, и буржуазия

в этом союзе играла вто- питал паразитирует преимуществен- ростепенную рол^. и  рево_
но на докапиталистических способах Люция получила необыч-
производства, а следовательно, не ную для буржуазных ре-
очень заинтересован в наступлении волюций форму — форму
 „ ___ реставрации законной мо-капитализма. v 1нархии — власти микадо. 

Против сегуната в революции вы- --------------------------------------
ступило по разны м  причинам боль
шинство самураев. Одни справедливо считали сегунов Токугава 
узурпаторами и боролись за возвращение власти императору. Дру
гие считали необходимым свергнуть правительство, которое при
вело страну к катастрофе. Третьи, наиболее дальновидные, пони
мали, что без ликвидации режима сегуната, без бурж уазны х пре
образований будет невозможно сохранить экономическую и поли
тическую самостоятельность Японии.

Поэтому в революции против феодализма (если считать сло
жившиеся в Японии отношения феодальными) выступили сами 
феодалы-самураи в союзе с буржуазией, и буржуазия в этом со
юзе играла второстепенную роль. И революция получила необыч
ную для буржуазных революций форму — форму реставрации 
законной монархии — власти микадо. В 1867-1868 гг. сегун был 
свергнут, главой  страны стал император Муцухито. Период его 
царствования назывался “М эйдзи”, что в приблизительном пере
воде означает “просвещенная монархия”, и революция тоже полу
чила название революции Мэйдзи.

Возникает вопрос: можно ли этот переворот считать бурж у
азной революцией? Можно, потому что после вооруженного пере
ворота были проведены явно буржуазные реформы:

1. Самурайское войско было заменено регулярной армией, 
которая комплектовалась на основе всеобщей воинской повиннос
ти. Офицерский корпус этой армии состоял из самураев, традици
онных военных, но офицерами могла стать, конечно, только часть 
самураев. Рисовые пайки оставшимся не у дел самураям  были
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заменены пенсиями, а в 1873 г. была проведена капитализация пен
сий, т. е. выплата пенсий была прекращена, а вместо них единовре
менно выданы крупные суммы денег. Имелось в виду, что эти день
ги, будучи использованы как капитал, дадут владельцам прибыль 
в размере прежних пенсий.

Часть полученных денег самураи использовали для покупки 
земли на льготных условиях (им из государственного фонда в это 
время продавали землю за полцены). Они вкладывали полученные 
капиталы в “национальные банки”, которые стали расти, как гри
бы, после революции. В 1880 г. 76% капитала этих банков принад
леж ало самураям.

Но наиболее многочисленный низший слой самураев при этом 
потерял источник доходов: полученные в качестве компенсации 
суммы денег были слишком малы, чтобы их можно было использо
вать как капитал.

2. Аграрная реформа 1872-1873  гг. ликвидировала го
сударственную собственность на землю. Собственниками земли 
объявлялись теперь крестьяне, но в тех случаях, когда земля за 
долги крестьян переш ла к новым помещикам (дзинуси), они и ста
новились теперь собственниками земли, а крестьяне оставались 
их арендаторами. Таким образом, помещики из “незаконных” ста
ли законными собственниками трети пахотных земель в Японии.

При новых порядках крестьяне должны были платить налог 
государству не рисом, а деньгами. Это увеличило их зависимость 
от ростовщиков, потому что товарно-денежные отношения в япон
ской деревне были еще слабо развиты. Чтобы получить деньги для 
уплаты налога, надо было продать рис — тому ж е ростовщику, ко
торый был и скупщиком, а чтобы заплатить налог вовремя, прихо
дилось брать деньги в долг. Поэтому процесс ростовщического за 
кабаления и обезземеливания крестьян ускорился. К началу пер
вой мировой войны в собственность помещиков перешло уж е 45% 
земли, а 70% крестьян стали арендаторами и полуарендаторами.

Высокая арендная плата (около половины урож ая) препят
ствовала образованию крупных капиталистических хозяйств: сда
вать землю в аренду было выгоднее, чем вкладывать капитал и ве
сти свое хозяйство. Поэтому дзинуси по-преж нему ж или за счет 
арендной платы.

Крестьянские хозяйства были мелкими — в среднем на хо
зяйство приходился 1 га земли, а 70% крестьян обрабатывали уча
стки земли меньше гектара.
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Принципиальное значение 
аграрной реформы зак 
лючалось в том, что была 
введена частная собствен
ность на землю, а тем самым 
ликвидирована основа 
азиатского способа произ
водства. Япония перешла на 
европейский путь развития.

Техника сельского хозяйства 
оставалась на примитивном уровне.
Земля обрабатывалась в основном 
вручную , мотыгой. П реобладало  
грядковое земледелие, требовавшее 
огромных затрат ручного труда. Од
нако новые условия стимулировали 
рост производства: за последние 
25 лет перед мировой войной оно вы 
росло вдвое. При этом производство основных культур (риса, сои, 
ячменя) увеличилось незначительно, зато ускоренными темпами 
росло производство чая и ш елка — главных экспортных культур.

Принципиальное значение аграрной реформы заключалось в 
том, что была введена частная собственность на землю, а тем са
мым ликвидирована основа азиатского способа производства, Япо
ния переш ла на европейский путь развития.

§ 2 . Развитие пром ы ш ленности

Началом промышленного переворота и индустриализации 
Японии следует считать 70-е гг. XIX в., когда силами государства 
создается фабрично-заводская промышленность.

П ервые десятилетия после революции частные капиталы  в 
промышленность не вкладывались. Это объясняется тем, что про
цесс первоначального накопления в Японии не закончился, капи
талов не хватало, поэтому ссудный процент был в несколько раз 
выше, чем в развиты х капиталистических странах, использовать 
капитал в сфере кредита было достаточно выгодно. Поэтому госу
дарству пришлось самому заняться строительством заводов на 
средства казны. Оно приглаш ает европейских инженеров, выпи
сывает европейскую технику и строит “образцовые” предприятия. 
“Образцовые” — потому, что они должны были служить образцом 
Для частных предпринимателей.

Постепенно складываются условия для частного предприни
мательства, и в 80-х гг. государственные предприятия передаются 
в частные руки. Поскольку они передаю тся на очень льготных ус
ловиях, то их собственниками становятся люди, имеющие хоро
шие связи в правительственных кругах. Это были старые торгово
ростовщические дома и наиболее родовитые самураи.
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Ход промышленного переворота тормозил избыток дешевой 
рабочей силы. Ее деш евизна уменьш ала стимул к внедрению м а
шин. Поэтому и к началу мировой войны переворот в Японии не был 
закончен: 40% предприятий оставалось еще на мануфактурной ста
дии, 60% населения было занято в сельском хозяйстве, а экспор
тировала Япония в основном сельскохозяйственную продукцию — 
чай и шелк-сырец.

Традиции азиатского способа производства отражались и на 
отношениях, складывающ ихся в промышленности. Здесь сохра
нялись полуфеодальные методы эксплуатации и “патернализм ”. 
В соответствии с традициями, хозяин предприятия считался “от
цом” и покровителем рабочих, контролировал все стороны их ж и з
ни, и на японских предприятиях практиковались ф изические 
наказания рабочих за проступки, связанные с производством. Ес
тественно, такой порядок дополнительно понижал уровень зара
ботной платы.

гчв
Промышленный переворот — это переворот и в технике, и в 

общественных отношениях. Увеличение производительности тру
да в 10 раз при применении машин не приводил к увеличению в 10 
раз заработной платы.

Промышленный переворот завершает формирование двух 
классов — буржуазии и рабочего класса.

Англия стала самой крупной колониальной державой. С се
редины XIX в. она окончательно закрепилась в Индии, захватила 
Канаду и, наконец, превратила в колонию целый континент — 
Австралию.

Во Франции накопление имело ростовщический характер и 
имело существенные недостатки, тормозившие развитие промыш
ленности:

1. Ростовщичество не вело к массовому разорению крестьян 
и превращению их в рабочих.

2. Ростовщичество рождало не промышленников, а ран
тье — людей, живущих на доходы с ценных бумаг.

3. Ростовщичество сужало внутренний рынок.
Франция вырвалась вперед по развитию банковской систе

мы. Шел процесс слияния банковского капитала с промышленным 
и образование финансового капитала. Франция становится меж-
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дународным банкиром, мировым ростовщиком, банкиры сами орга
низуют строительство каналов и железных дорог.

В Германии толчком к развитию капитализма стала рефор
ма по освобождению крестьян, которая обезземелила их и обес
печила сильные позиции помещиков-юнкеров. Большую роль в 
хозяйстве Германии играло государство, которое строило ж елез
ные дороги и создавало военную промышленность.

В сельском хозяйстве Германии происходило постепенное 
превращение феодальных поместий в крупны капиталистические 
хозяйства путем превращения помещиков в сельских капитали
стов, а крестьян — в наемных рабочих. При этом и эксплуататоры, 
и эксплуатируемые оставались на местах, менялась лишь форма 
эксплуатации.

В США война за независимость имела характер буржуазной 
революции: она ликвидировала те элементы пережитков феода
лизма, которые пыталась здесь насаждать Англия. Однако и пос
ле этого рабовладение в южных штатах осталось.

Гражданская война Севера и Юга в США разрешала два воп
роса.

1. Кому достанутся плодородные земли — плантаторам-ра- 
бовладельцам или фермерам.

2. Как будут взиматься пошлины, будут ли США развивать
ся как аграрный придаток Европы, рынок сбыта и источник сырья 
для нее, или станут самостоятельным индустриальным государ
ством.

Главной причиной последующих экономических успехов 
США было то, что капитализм развивался на чистой почве, без 
пережитков феодализма. Личное предпринимательство не огра
ничивалось, имелись неосвоенные богатства целой страны.

Россия по объему промышленного производства к началу 
XX в. занимала 5-е место в мире, но лидировала по темпам роста, 
догоняя самые передовые страны. Лидировала Россия и по кон
центрации производства. Здесь на крупных предприятиях  
(св. 500 человек) было занято более половины всех рабочих.

В Японии в революции против феодализма выступили сами 
феодалы-самураи в союзе с буржуазией, и буржуазия в этом со
юзе играла второстепенную роль. И сама революция получила 
необычную для буржуазных революций форму реставрации за
конной монархии.

Принципиальное значение аграрной реформы в Японии зак
лючалось в том, что была введена частная собственность на землю 
и тем самым ликвидирована основа азиатского способа производ
ства. Япония перешла на европейский путь развития.



МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ПЕРИОД 
ПЕРЕХОДА К ИМПЕРИАЛИЗМУ

Глава 1 
ЭКОНОМИКА СТРАН ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ

Само понятие “им периализм ” теперь нередко отвергается, 
поскольку оно оказалось связанным с марксистско-ленинской те
орией социалистической революции и диктатуры пролетариата. 
М ежду тем понятие “империализм” придумал не Ленин. В миро
вом хозяйстве к концу XIX в. действительно происходят карди
нальные изменения.

Как и почему происходили эти изменения? Определяющий 
фактор капиталистической экономики — возможность сбыть 
продукцию, рынок сбыта. Если продукции произведено больше, 
чем может поглотить рынок, наступает кризис перепроизводства. 
Рынок сбыта — главное условие развития. Именно это обстоятель
ство и вело к империализму.

С одной стороны, в каждой стране в конкурентной борьбе за 
рынки сбыта (а ведь конкуренция — это и есть борьба за рынок, за 
покупателя) сильные побеждают слабых, идет процесс концент
рации производства.

С другой стороны, когда в своей стране рынок уж е зап о л 
нен товарам и, н ачи н ается  дви ж ен и е на рынки за  границей. 
П равда, д ля  этого надо п реврати ть  страны  в свои колонии, по
тому что независим ы е государства защ ищ аю т свои рынки по
ш линами от ч уж и х  товаров. И сильны е индустриальны е госу
дарства подчиняю т себе слаборазвиты е страны , п ревращ ая их 
в свои колонии.

Н аступает момент, когда оба эти процесса приходят к логи
ческому концу: концентрация производства приводит к образова
нию монополий, а колониальные рынки сбыта уж е разделены м еж 
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ду промышленными странами. Этот момент и можно считать мо
ментом перехода к империализму.

В каждой стране формирование империализма имело свои 
особенности, вы делялась и получала усиленное развитие та или 
иная сторона империализма.

§ 1. Английский "колониальный" 
империализм

Английский империализм принято называть колониаль-ным, 
потому что здесь гипертрофированное развитие получила именно 
эта сторона новой экономики.

Известно, что уж е к 70-е гг. XIX в. Англия успела захватить 
больше колоний, чем другие страны. В последней трети этого сто
летия она еще увеличивает колониальные владения, присоединив 
огромные территории в Африке.

Остальные континенты к этому времени были уж е разделены 
на сферы влияния, а в А фрике европейцы владели только неболь
шими территориями по океанским берегам. Внутренние земли ос
тавались для европейцев белым пятном. Туда пробираются лиш ь 
отдельные путешественники, купцы, миссионеры. Они, по сути 
дела, ведут разведку для будущих колониальных захватов.

В конце 70-х годов положение резко меняется. Крупные стра
ны бросают в А ф рику вооруженные силы и начинают двигаться от 
своих опорных баз на побережье в глубь континента, присоединяя 
все новые территории.

Англичане двигались главным образом с двух сторон; с севе
ра, где их опорой был Суэцкий канал, и с юга, где английскую экс
пансию направляли месторождения золота и алмазов. Эти место
рождения были обнаружены в Ю ж но-А фриканской бурской рес
публике. И предлогом для захвата этой республики было жестокое 
отношение буров к туземцам.

За два десятка лет вся Африка была поделена. В 1898 г. на после
дней незанятой территории у крепости Фашода в Судане встрети
лись английский и французский отряды, отправленные для захвата 
этой земли. Англичане стремились этим соединить свои северные вла
дения с южными, ф ранцузы— западные с восточными. Но пути пере
секлись. В маленькой крепости стояли два отряда, над ней развева-
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Наступает момент, когда лись английский и французский фла-
оба эти процесса приходят а комаНдИрЫ вежливо разговарива-
к логическому концу: кон-
центрация производства в ожиДании решения дипломатов,
приводит к образованию Последний кусок “ничейной” земли
монополий, а колониаль- был поделен. Раздел был неравным.
ные рынки сбыта уже раз- В руки Англии попала Нигерия— стра-
делены между промышлен
ными странами. Этот мо- на золота- марганца и олова, а францу-
мент можно считать момен- зы получили часть Сахары (через Са-
том перехода к империа- хару французы  собирались строить
лизму.___________________ железную  дорогу, соединяющую их

владения). Ж урналисты иронизиро
вали: “Французы получили больше квадратных миль земли, но в стра
не с сыпучей, даже очень сыпучей почвой”. Однако потом на этой 
земле была обнаружена нефть.

Фашодский инцидент стал переломом. С этого момента мир 
был поделен, причем больше половины всех колоний на Земле при
надлежало Англии. Территория английских колоний была в сто 
раз больше территории самой Англии, и англичане гордо заявл я
ли, что над Британской империей никогда не заходит солнце.

Колонии обеспечивали Англии огромные преимущества пе
ред другими странами, но именно эти преимущ ества зат ормози
ли  рост английской экономики. Каким образом?

1. А н гл и й ск а я  пром ы ш ленност ь ок а за л а сь  в  п р и в и 
легированном положении. Она имела в колониях монопольные 
источники дешевого сырья и монопольные рынки сбыта. Таким об
разом, английские промышленники имели гарантированные при
были, и поэтому у них не было стимула к техническому совершен
ствованию своих предприятий. Колониальные рынки и без этого 
поглощали их продукцию. А меж ду тем оборудование английских 
заводов к началу XX в. уж е морально устарело: ведь они строились 
раньше, чем заводы Германии и США. Достаточно сказать, что ос
новой английской энергетики оставались паровые двигатели, тог
да как в Германии и СШ А решающие позиции завоевывала уж е 
электроэнергетика.

2. Наиболее вы годны м употреблением капитала бы л вы воз  
его в  колонии: там прибыли были выше уж е по той причине, что 
низкой была оплата труда туземных рабочих. Поэтому новые ка
питалы, которые накапливались в Англии, преимущ ественно
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уходили в колонии, а не вклады - Прибыли от вывоза капитала
вались в свою промышленность. стали главной сталТЬеЙ HJT ° *„ _ _ нального дохода Англии. Они

3. Главным рынком сбыта ант- были вчетверо больше дохода
лийской промыш ленност и б ы ли  от своей английской промыш-
колонии, но колонии были рынком ленности. Англия жила теперь
для потребительских товаров, для в основном за счет доходов от

хозяйства других стран. Она 
продукции легкой пром ы ш - теперь могла вообще не иметь
ленности. Поэтому ведущую роль в своего хозяйства, поскольку на
Англии сохраняет легкая промыш- нее работало хозяйство коло-
ленность, тогда как в Германии и нии-________________________
США уж е усиленно развивалось
машиностроение. Особенно отставало в Англии развитие новых от
раслей промышленности — электротехнической и химической.

Эти обстоятельства привели к потере Англией промышленной 
монополии. Она перестала быть “фабрикой м ира”. Если в середине 
XIX в. Англия давала половину мировой промышленной продук
ции, то к 1914 г. ее удельный вес в мировом промышленном произ
водстве сократился на 20%. Если мировое промышленное производ
ство с 1871 по 1913 г. выросло в 5 раз, то английское — только 
в 2 раза. По объему промышленного производства Англия теперь 
отходит на 3-е место в мире, ее обгоняют СШ А и Германия.

Замедленными темпами в А нглии идет  и  концент рация про
изводства, а следовательно, и  образование монополии. Монополии 
высшего типа, тресты  и концерны, раньш е всего образую тся в во
енной промышленности. Крупнейш ие из них — “Армстронг” и 
“Виккерс”, которые потом слились в один трест “Виккерс”.

А в других отраслях образование монополий замедляла поли
тика свободной торговли. Рынок Англии был открыт для иностран
ных товаров, поэтому если бы здесь несколько фирм по производ
ству какого-то товара объединились в монополию и договорились о 
повышении цен, то потребители стали бы покупать более дешевые 
импортные товары, а продукция монополии не нашла бы сбыта.

С потерей промышленного лидерства такая  политика стала 
нецелесообразной. Германские и американские товары не только 
успешно вытесняют английские с мировых рынков, но проникают 
в Англию и там успешно конкурирую т с ними.

Но особенно зат ормозила колониальная им перия  развит ие  
сельского хозяйст ва Англии. Дешевые сельскохозяйственные про
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дукты шли из всех колоний, и это дополнялось притоком дешевого 
хлеба из Америки. Английские фермеры не могли вы держ ать кон
куренции: ведь они часть доходов были вынуждены отдавать в ка
честве арендной платы лендлордам. Ф ермеры разоряются. Н ака
нуне Первой мировой войны сельским хозяйством занималось толь
ко 8% населения Англии.

В первую очередь резко сократились посевы зерновых. Н е
сколько дольше держ алось мясное животноводство, потому что 
мясо — скоропортящийся продукт и его трудно везти через океа
ны, а особенно через тропические воды. Но в конце XIX в. появи
лись пароходы -реф риж ераторы , и Англия была засыпана деш е
вым мороженым мясом из колоний.

В результате английское сельское хозяйство сохранило зна
чение только в качестве пригородного. Оно поставляло в города 
свежие овощи и продукты животноводства. А 2 /3  потребляемой 
сельскохозяйственной продукции теперь поступало из колоний. 
Большие территории земли в Англии отводились под заповедники 
для охоты, площадки для игры в гольф и парки. Ландш афт Англии 
приобретал современный вид.

Но получая огромные доходы от колоний, Англия стала бога
тейшей страной мира. Английская денежная единица — фунт стер
лингов — стала основной единицей международного обращения.

Англия занимала первое место в мире по вывозу капитала, при
чем до 75% вывозимого капитала направлялось в колонии. Но что зна
чит вывоз капитала? Это значит, что деньги вывозились из Англии и 
вкладывались в хозяйство других стран (преимущественно колоний), 
а прибыли этого хозяйства возвращались обратно в Англию.

Прибыли от вывоза капитала стали главной статьей националь
ною дохода Англии. Они были вчетверо больше дохода от своей анг
лийской промышленности. Англия ж ила теперь в основном за счет 
доходов от хозяйства других стран. Она теперь могла вообще не иметь 
своего хозяйства, поскольку на нее работало хозяйство колоний.

§ 2 . Ф ранцузский "ростовщ ический" 
империализм

Мировое промышленное производство за период с 1870 г. по 
1913г. выросло в 5 раз, французское ж е — только в 3 раза. По объе
му промышленного производства Ф ранция отступает на 4-е место
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в мире. Причина отставания была преж няя — значительная часть 
французской промышленности по-преж нему изготовляла модные 
товары, предметы роскоши.

Ф ранция диктовала моду, и ее модные товары, несмотря на 
высокие цены, оказывались вне конкуренции. Богатые люди всех 
стран считали обязательным носить одеж ду парижских портных, 
покупать ф ранцузскую  мебель. Но эт и изделия т ем  и ценились, 
что изготовлялись куст арны м  способом. Техническое совершен
ствование, концент рация такого производства были невозмож
ны.

Однако во Франции начала успешно развиваться и тяж ел ая  
промышленность. Так, по производству автомобилей Ф ранция за 
няла второе место в мире и первое в Европе. По мощности гидро
электростанций она тож е шла впереди других европейских стран.

Именно в тяж елой промышленности возникают первые моно
полии. Одна из них — картель “Комите де Ф орж ”, объединявший 
почти все предприятия черной металлургии.

Большие успехи сделала военная промышленность Фран
ции. Она одной из первых стала изготавливать пулеметы, скорос
трельные пушки и подводные лодки. Знаменитый пулемет “М ак
сим” — это французский пулемет. И самые крупны е монополис
тические объединения во Ф ранции, как и в других  европейских  
странах, рождаются в это время в своей военной промыш леннос
ти. Крупнейшее из них — концерн Ш нейдера — одна из ведущ их 
военных монополий в мире.

В сельском хозяйстве Ф ранции все ещ е было занято 40% на
селения. И по-прежнему главной фигурой в земледелии оставался 
мелкий парцеллярны й крестьянин: 40% ф ранцузских крестьян 
теперь имело участки земли меньше гектара. Следствием парцел
лирования земли был замедленный рост населения Франции. Что
бы не дробить землю при передаче по наследству, французский 
крестьянин предпочитал не иметь много детей. И если в первой 
половине XIX в. Ф ранция по численности населения была самой 
большой страной в Европе, то к концу этого столетия она в этом 
отношении уступала Германии и Англии.

Так ж е, как для Англии, для Ф ранции этого времени огром
ную роль играл вывоз капитала: 75% накопленных во Ф ранции 
капиталов вывозилось из страны и только 25% вкладывалось в хо
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зяйство Франции. Доходы от вывоза капитала, как и в Англии, были 
больше доходов от своей промышленности.

Ф ранция вывозила капиталы все ж е меньше, чем Англия, но 
не Англию, а Францию принято называть мировым ростовщи
ком. Почему? Потому что англичане вывозили капитал преимуще
ственно в производительной форме: сами ехали с ним в колонии и 
вклады вали там  в хозяйство. А Ф ранция вывозила капит алы  
преимущ ест венно в ростовщической форме, форме кредита: да
вала взаймы другим  государствам. В частности, 80% займов царс
кого правительства было сделано во Франции. Впрочем, не следу
ет абсолютизировать эту особенность экспорта капиталов из Ф ран
ции, так как именно французские капиталисты в это время господ
ствовали в угольной и металлургической промышленности России.

Таким  образом, ростовщ ический х ар ак тер  ф ранцузской  
экономики сохранялся, отставая по развитию  промышленности, 
Ф ранция лидирует по концентрации банков, по развитию финан
сового капитала.

Как и Англия, Ф ранция в это время захватила большие коло
ниальные владения, территория ее колоний была в 20 раз больше 
территории самой Франции. Но колонии не играли существенной 
роли для французского хозяйства. Достаточно сказать, что нака
нуне 1-й Мировой войны в колонии направлялось лишь 10% экспорта 
капитала и 10% экспорта товаров из Франции.

§ 3 . Германский "ю нкерско-бурж уазны й"  
империализм

Принято называть германский империализм “юнкерско-бур- 
жуазным” и “военно-государственным”. Ю нкерско-буржуазным, 
потому что в Г ермании сильные позиции занимали помещики-юн
кера. Они сохранили господствующее положение в сельском хо
зяйстве, активно участвовали в промышленной и банковской сф е
рах, в их руках оставалась армия. Человек, не имевший дворянс
кого звания, не мог сделать военной карьеры. Как традиционные 
военные, они были заинтересованы в милитаризации, росте воен
ных ассигнований, военных приготовлениях. Но германская бур
ж уазия тож е была заинтересована в военных приготовлениях: ее
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обделили при разделе колоний и она стремилась к их переделу в 
свою пользу.

Германский империализм принято называть такж е военно
государственным, потому что здесь государство в военно-полити
ческих целях усиленно вмешивалось в хозяйственную жизнь. Оно 
не только давало военные заказы  промышленникам, но и занима
лось организацией промышленных предприятий, ставило перед 
промышленниками конкретные задачи. Короче говоря, в Герма
нии раньше, чем в других странах, начинается государственное 
регулирование промышленности.

Промышленное производство Германии за период с 1870 г. по 
1913 г. развивалось опережающими темпами, германская промыш
ленность обогнала английскую и французскую  и вышла на первое 
место в Европе и второе в мире.

При этом впереди ш ла т яж елая пром ы ш ленност ь. На пер
вое место в мире выш ла германская м еталлургия и германская 
химическая промышленность. Германия стала монополистом и по 
производству анилиновых красителей. Первое место в мире зани
мала германская электротехническая промышленность. Г ерм а
ния производила половину электротехнических товаров мира, и 
отсюда в другие страны вывозились динамомашины, трамваи, 
электролампы.

Успехи германской промышленности были связаны с рядом 
политических обстоятельств. С 1871 г .Германия стала едины мго- 
сударством, что, несомненно, способствовало ускорению эконо
мического развития. В результате победы над Ф ранцией в 1871 г. 
Германия получила в присоединенных зем лях богатые залежи же
лезной руды , а такж е к о н т р и б у ц и ю  в 5 м лр д  ф ранков. Эта 
контрибуция была почти целиком использована для развития про
мышленности.

Поскольку предприятия тяж елой промышленности, особен
но новых отраслей, получивших преимущественное развитие в Г ер
мании, не могли быть мелкими, Германия выходит на первое место 
в Европе по концентрации производства. Высокая концентрация 
облегчала образование монополии, и в начале XX в. Германия 
становится классической страной монополий.

Среди германских монополий особое место занимал военный кон
церн Круппа Созданный при участии государства и действовавший
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по государственной программе, он стал государством в государстве.
В состав концерна входили не только военные предприятия, но и шах
ты, металлургические и машиностроительные заводы. Поскольку ар
тиллерийские заводы строились тогда, когда еще недостаточно были 
развиты другие отрасли промышленности, они строились по феодаль
ному принципу— на “самообслуживании”. Крупповские пушки гото
вились из крупповской стали на крупповских станках.

Как и в других странах, монополизация сделала наибольшие 
успехи в новых отраслях промышленности. В электротехнической 
промышленности возникли корпорации, сохранившиеся до насто
ящего времени: “Всеобщее электрическое общество” (АЭГ) и об
щество “Сименс".

Два концерна возникли и в химической промышленности. 
В старых отраслях пока преобладали низшие формы монополий. 
Из них молено отметить “Рейнско-вестфальский угольный синди
кат” и “Германский стальной синдикат”.

Успешно шла концентрация банковского капитала и форми
рование финансового капитала. Для Германии характерна связь 
банковского капитала с промышленным через “личную унию”, 
личные связи.

В начале XX в. в Германии образуется излиш ек капиталов, 
которые не находят применения внутри страны. Правда, на экс
порт идет только 20% капитала: немецкие капиталы на мировых 
рынках встречаются с конкуренцией английских и французских, 
уж е ранее занявш их сильные позиции. Германии нужны колонии. 
Германия уж е имела колонии, главным образом в Африке. И тер 
ритория этих колоний была в 5 раз больше территории самой Гер
мании. Но этого мало — ведь территория английских колоний в сто 
раз больше Англии! И Германия начинает вынашивать планы пе
редела колоний.

Германия начинает строить ж елезную  дорогу “Драй Б ” — 
Берлин— Белград— Багдад. Эта дорога ведет из германской сто
лицы к сердцу британских владений на востоке — к Индии. По этой 
дороге прямо и дешево можно вывезти германские товары и вво
зить сырье, а можно такж е в короткий срок перебросить солдат, а 
Англии и то и другое надо везти морем вокруг Европы. Англия пы
тается затормозить строительство дороги или повернуть ее на се
вер, к границам России. Но немцы не идут на уступки. Германия 
развязы вает Первую мировую войну.
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Если м ировое пром ы ш ленное производство  с 1870 г. по 
1913 г. выросло в 5 раз, то промышленное производство США — 
в 8,6 раза. США вы ходят  на 1-е мест о в м ире по пром ы ш ленном у  
производству.

В американской промышленности в это время происходят 
структурные изменения: преж де ведущ ее место занимала легкая 
промышленность, теперь на первое место выдвигается тяж елая. 
Решающую роль в этом сыграли новые отрасли: электротехничес
кая, нефтяная, резиновая, алюминиевая, автомобильная. Р азви 
тие этих отраслей было связано с достижениями науки и техники. 
Американская промышленность все еще испытывала недостаток 
рабочих, поэтому изобретательство, новая техника получили здесь 
особенно благоприятную почву.

В результате серии изобретений Эдисона в области электро
техники в 80-х гг. XIX в. рож дается знаменитая фирма Эдисона, 
которая в дальнейшем перерастает в крупнейшую электротехни
ческую корпорацию “Дженерал электрик”. Электротехническая 
пром ы ш лен н ость  ста н о в и т с я  одной из вед у щ и х  о тр асл ей  
промышленности в США.

Изобретение двигателя внутреннего сгорания было исполь
зовано предпринимателем Генри Фордом для организации серий
ного производства автомобилей. Ф ирма Ф орда за короткое время 
становится монополией — Концерном Ф орда, а автомобильная 
промышленность СШ А сразу занимает первое место в мире. В Анг
лии в начале XX в. еще существовал закон, по которому перед каж 
дым автомобилем должен был идти человек с красным флагом для 
охраны пешеходов. В США в это время было уж е около 100 ООО 
автомобилей.

Одной из первых монополий США стал основанный Рокфел
лером нефтяной трест “Стандард Ойл”, который уж е в 1880 г. пе
рерабатывал свыше 90% всей американской нефти. Рокф еллеру 
удалось договориться с железнодорожными компаниями о пони
женной плате за перевозку грузов своего треста, что значительно 
облегчило ему конкуренцию с соперниками. А когда конкурирую
щие компании, чтобы спасти положение, стали сооружать трубо
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проводы, Рокф еллер нанимал головорезов, чтобы разруш ать эти 
трубопроводы. Ч ерез некоторое время трест Рокфеллеров прони
кает в другие страны, организуя добычу и переработку нефти в 
Мексике, Венесуэле, Румынии.

Морганы, согласно семейным преданиям, были наследниками 
знаменитого корсара. В начале XX в. они основали “Стальной 
трест”, который занял господствующее положение в черной ме
таллургии США. Он контролировал 75% запасов железной руды 
США и выпускал половину металлургической продукции.

Тресты появились и в других отраслях промышленности, воз
никли “короли” вагонов, мясных консервов и т. д. В начале XX в. 
они уж е давали 40% промышленной продукции страны.

Монополии взвинчивали цены на продукцию, разоряли мел
ких промышленников, а все это восстанавливало против них обще
ственное мнение страны.

Традиционной для Америки была доктрина спонтанного раз
вития хозяйства: экономическое развитие есть свободная борьба 
сил, от которой государство должно стоять в стороне. Теперь ж е 
эта традиционная точка зрения встречала сильных противников, 
которые считали, что “непременным условием человеческого про
гресса” являю тся государственные законы, которые должны ог
раничивать предпринимательскую  деятельность, не допускать 
монополий.

Под давлением общественного мнения в 1890 г. был принят 
“антитрестовский” закон Ш ермана. Законом запрещ ались объе
динения, стеснявшие свободу конкуренции, т. е. формально запре
щались монополии. Однако закон Ш ермана был бессилен именно 
против трестов. Он предусматривал меры против “сговора” не
скольких фирм на рынке, т. е. был направлен против монополий 
низшего порядка — картелей и синдикатов, а когда эти фирмы сли
вались в одну, т. е. возникал трест, закон не усматривал здесь сго
вора, да и не мог вмеш иваться во внутренние дела фирм.

После закона Ш ермана усиленное распространение получает 
новая форма монополий — холдинг-компании. Холдинг — это об
щество, которое держ ит портфель акций разны х фирм, получает 
дивиденды и распределяет их между пайщиками. Естественно, как 
предприятие-акционер, холдинг-компания посылает в эти фирмы 
своих директоров, контролирует их деятельность. Но перед лицом 
закона холдинг — не монополия: общество владеет только акция
ми и в качестве акционера, безусловно, имеет право контролиро-
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вать те ф ирмы , в которы е Параллельно с концентрацией про-
вложены ее капиталы. мышленности и образованием моно

полии идет концентрация банков и 
Неожиданностью было образование финансовых групп. К на-

то, что от закона Ш ермана чалу Первой мировой войны во главе
стали страдать профсоюзы. двух крупнейших в Америке банков
По формальному смыслу за- сто*™ уже знакомые нам капиталис-

, - ты Морган и Рокфеллер и их банки
кона профсоюз это объе- контролировали третью часть нацио-
динение рабочих, нап рав- нальных богатств страны. В подчине-
ленное против конкуренции нии банков находились промышлен

ные монополии и целые отрасли про
мышленности.на рынке труда, рынке про

дажи рабочей силы.
П араллельно с концен

трацией промышленности и образованием монополий идет концен
трация банков и образование финансовых групп. К началу Первой 
мировой войны во главе двух крупнейш их в Америке банков сто
яли уж е знакомые нам капиталисты Морган и Рокф еллер и их бан
ки контролировали третью часть национальных богатств страны. 
В подчинении банков находились промышленные монополии и це
лые отрасли промышленности.

В состав финансовой группы Морганов входили “Стальной 
трест”, компания “Д ж енерал электрик”, Пульмановская компа
ния по производству вагонов, 21 ж елезная дорога, 3 страховых ком
пании и т. д. Финансовая группа Рокф еллера была более узкой по 
составу — сюда входили в основном нефтяны е корпорации.

Продолжало в этот период успешно развиваться и сельскохо
зяйственное производство. СШ А выдвинулись на первое место в 
мире по производству и экспорту зерна, стали основным постав
щиком сельскохозяйственных продуктов для Европы. Но развива
лось это хозяйство неодинаково в разны х районах страны.

Главный промышленный район СШ А — промышленный Се
вер — был одновременно районом наиболее развитого сельского 
хозяйства. Здесь производилось 60% сельскохозяйственной про
дукции страны. Города и промышленные центры здесь предъяв
ляли повышенный спрос на продукты питания, поэтому сельское 
хозяйство оказывалось очень доходным, а свободных земель уж е 
не было, поэтому увеличивать производство можно было только 
путем интенсификации, т. е. повышением технического уровня и 
увеличением продукции с той ж е площади.
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На бывшем рабовладельческом Юге основная часть земли ос
талась в собственности прежних крупных землевладельцев. Они, 
как правило, сдавали землю мелким арендаторам, причем нередко 
применялись примитивные формы аренды типа издольщины, ког
да арендатор должен был отдавать владельцу земли часть урожая. 
Естественно, технический уровень сельского хозяйства здесь был 
значительно ниже.

На Дальнем Западе еще продолжалась колонизация. Край был 
сравнительно малонаселенным, и сельское хозяйство было преиму
щественно экстенсивным: поскольку земли было много, фермеры 
не старались получить максимум продукции с площади, а увели
чивали производство за счет расш ирения площадей.

Таким  образом, не вся еще т ер р и т о р и я  ст раны  была пол
ност ью хозяйст венно освоена. Продолж ался процесс вн ут р ен 
ней колонизации ст раны . Поэтому вывоз капитала из СШ А был 
небольшим, преобладал  ввоз. Если ам ериканские кап и тал ов
лож ения за  границей к н ачал у  П ервой мировой войны состав
л ял и  около 3 м лрд  д олларов, то иностранны е к ап и тал овл ож е
ния в СШ А — около 6 млрд. А это значит, что СШ А ещ е не 
очень нуж дались в колониях. Тем не менее, в соответствии с 
общей тенденцией, в конце X IX  в. СШ А начинаю т колониаль
ную экспансию . Однако колониальная политика США имела 
особенности, отличавш ие ее от колониальной экспансии ев
ропейских стран.

Во-первых, слаборазвитые страны, потенциальные колонии, 
находились рядом, на своем континенте, не надо было ехать за 
океан. И США берут на вооружение доктрину — “Америка для 
американцев”. Вначале эта доктрина была лозунгом борьбы на
родов Латинской Америки против европейского колониализма. 
Под этим лозунгом эти народы освобождались от колониальной 
зависимости. Потом, когда европейских колоний в Америке по
чти не осталось, смысл доктрины изменился. США, опираясь на 
нее, не допускали проникновения европейских капиталов в стра
ны Латинской Америки, резервируя их для своей колониальной 
деятельности.

Во-вторых, колониальная экспансия США с самого начала 
приобрела черты неоколониализма. США не объявляю т страны 
Латинской Америки своими колониями. Формально они остаются
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суверенными государствами. Но, пользуясь экономической слабо
стью этих стран, капиталисты СШ А ввозят туда свои капиталы и 
эксплуатируют национальные богатства. Если ж е  правительство 
той или иной страны пытается выйти из-под контроля янки, США, 
пользуясь своим влиянием, организуют государственный перево
рот. Так была устроена, например, “революция” в Панаме ради зах 
вата Панамского канала.

В-третьих, в странах Старого Света США пропагандируют 
принцип “открытых дверей”, т. е. равных возможностей для ка
питалистов всех стран. США против колониализма, они за сорев
нование капиталов в слаборазвитых государствах. И это позволяет 
им проникать в слаборазвитые страны Азии.



Г лэвз 3  
ОСОБЕННОСТИ ЯПОНСКОГО 
ИМПЕРИАЛИЗМА

Япония вступила на путь капитализма тогда, когда мир уже 
переходил к империализму. Поэтому японский капитализм рож 
дался сразу в империалистической форме, приобретал черты им
периализма, Империализм здесь возник до заверш ения промыш
ленного переворота, при сохранении многих пережитков азиатс
кого способа производства. Поэтому японский империализм при
нято относить к типу военно-феодального.

В чем проявились особенности японского империализма как 
военно-феодального?

Во-первых, в  особой форме монополий— дзайбацу. Это были 
не совсем монополии, потому что они возникли не в ходе конкурен
тной борьбы и концентрации производства, а при раздаче государ
ственных предприятий в частные руки. Люди, имевшие хорошие 
связи, могли захватить целую группу предприятий. Вот такая груп
па предприятий в одних руках и называлась дзайбацу.

Это были не совсем монополии, потому что они ничем не вла
дели. Это были в основном конгломераты, состоящие из предприя
тий разных отраслей.

Первое место среди дзайбацу занимала компания Мицуи. В ее 
состав входили банк, текстильные, горные, торговые предприятия. 
На втором по значению месте находилась компания Мицубиси. 
В ее состав входили судоходные и судостроительные предприя
тия, угольные шахты.

Во-вторых, Я п о н и я  н а ч и н а е т  колониальную экспансию, когда 
сама еще находится в  положении полуколонии, когда экономи
чески колонии ей были не н у ж н ы .  Промышленный переворот еще 
не закончился, и экспортировала Япония, как уж е сказано, в ос
новном сельскохозяйственную продукцию, которую не везут в ко
лонии.

Но у власти в Японии находились самураи военно-феодаль
ная каста. Самурайское правительство  испытывало давление со 
стороны массы разоренных при капитализации пенсий самураев, 
которые предполагали, что лишь война может поправить и укре
пить их положение. Иначе говоря, Японии бы ли нуж ны  не рынки 
сбыта и источники сырья, а война и новые земли.
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Япония не стала колонией. Н еравноправные договоры, кото
рые ставили Японию в положение полуколонии, были аннулирова
ны в 90-х гг. Японию спасло соперничество держ ав на Дальнем Во
стоке. Объектом соперничества была не маленькая Япония, а боль
шой Китай, но Япония была важной стратегической позицией на 
подступах к Китаю, и каж дая из держ ав не могла допустить, чтобы 
эту позицию занял соперник. И спользуя это обстоятельство, Япо
ния не только избеж ала участи колонии, но и сама постаралась 
участвовать в разделе Китая.

Уже в 90-х гг. в результате войны с Китаем она отбирает у него 
Тайвань, Пескадорские острова и подчиняет своему влиянию Ко
рею. В результате русско-японской войны 1904-1905 гг. она полу
чает Квантунскую область с Порт-Артуром, половину Сахалина, а 
еще через два года заключает с царским правительством договор о 
разделе М аньчжурии на сферы влияния.



Глава 4
ЭКОНОМИКА РОССИИ 
В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИЗМА (1900—1917 гг.)

§ 1. О собенности империализма в России

С конца XIX в., т. е. несколько позже, чем в передовых стра
нах, российский капитализм начинает переходить на стадию им
периализма. Как и в других странах, империализм в России имел 
свои особенности. Исходя из этих особенностей его принято от
носить к типу “военно-феодального”.

Ф еод альн ого  — потом у что  и в это т  п ериод  в стр ан е  
сохранялись существенные переж итки феодализма. Сохранялся 
царизм — монархия, отраж авш ая интересы дворян. Экономичес
ки господствующая бурж уазия политической власти не имела и 
находилась в оппозиции. В сущности, после реформ 60-х гг. XIX  в. 
царизм стал анахронизмом. Дворянство оставалось при-вилегиро- 
ванным сословием. Б урж уа считались людьми второго сорта.

К феодальным переж иткам  принято относить и помещичье 
землевладение. Однако его удельный вес был значительно мень
ше, чем, например, в Англии, где фермеры оставались арендатора
ми земли лендлордов.

Российский империализм принято называть военно-феодаль
ным, потому что царское правительство, в отличие от западных 
стран, усиленно вмешивалось в хозяйственную жизнь, опекало 
капиталистов, занималось промышленным предпринимательством. 
Несомненно, в какой-то степени это делалось в военно-поли
тических целях: чтобы не отставать от Запада по производству ору
жия, государство, не надеясь на силы буржуазии, строило воен
ные заводы. Но, как мы знаем, государственное предприниматель
ство было характерно для России и в предшествующий период. 
Поэтому, может быть, правильнее называть российский империа
лизм не военно-феодальным, а государственно-феодальным.

В отличие от западных стран в России был большой государ
ст венны й сект ор хозяйст ва. В его состав  входили Российский  
государственный банк, 2 /3  ж елезных дорог, огромный земельный
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фонд, в т ом числе 60% лесов, мно
го п р о м ы ш лен н ы х  п р е д п р и я 
тий.

Вмешательство государства 
в хозяйственную  ж изнь, опека 
буржуазии ослабляли эту бур
жуазию. Она привыкла надеять
ся не столько на собственные 
силы, сколько на помощь царизма. Высокие покровительственные 
пошлины защ ищ али ее от конкуренции с капиталистами других 
стран, казенные заказы  были дополнительным источником дохо
дов. Не имея опыта управления страной, бурж уазия и в этом при
выкла надеяться на царское правительство.

И з-за  своей слабости русская бурж уазия не могла освоить 
колонии, т. е. национальные окраины России, не могла заполнить 
их рынки своими товарами, как это делала, например, английская 
буржуазия. Но русский капитализм был достаточно развитым, что
бы втягивать народы окраин в товарное обращение, дать началь
ный толчок развитию капитализма у этих народов. А когда там по
являлся свой капитализм, окраина начинала развиваться быстрее 
самой России. Так получилось с Закавказьем , которое из отсталой 
окраины превратилось в промышленный район. А западные окраи
ны — Польша, Прибалтика, Ф инляндия — не только не стали ко
лониями, но даж е экономически использовали Россию как источ
ник сырья и рынок сбыта.

Слабость русской буржуазии была причиной засилья инос
транного капитала в стране. Русская б урж уазия  не могла полно
стью освоить российский рынок, наполнив его своими товарами. 
Возникал вакуум. В этот вакуум  устрем лялся иностранный к а
питал, заполнял его и тем самым тормозил развитие русского к а 
питализма.

§ 2 . П ромы ш ленны е монополии

Толчком к образованию монополий и переходу к империализму 
в России стал мировой экономический кризис 1900-1903 гг. Этот 
кризис в России усиливало то обстоятельство, что предшествовав
ший ему подъем 90-х гг. был в определенной степени искусствен

В России был большой государ- 
ственный сектор хозяйства. 
В его состав входили Российс
кий государственный банк, 
2/3 железных дорог, огромный 
земельный фонд, в том числе 
60% лесов, много промышлен
ных предприятий.
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ным. Этот подъем стимулировали казенные железнодорожные за
казы, т. е. временный, искусственный рынок. Иногда акционерные 
компании создавались только для получения такого заказа без рас
чета на продолжение производства, когда заказ будет выполнен. 
А с заверш ением строительства сибирской магистрали казенные 
заказы  резко уменьшились.

Заси л ье  иностранного капитала проявилось в  денежном  
голоде, остром дефиците наличны х денег: с начала кризиса з а 
падные капиталисты  стали оттягивать наличные деньги из стра
ны, поскольку у себя дома они им были нужнее. Банки в России в 
это время закрыли кредит , поставив промышленников в тя ж е 
лые условия сбыта. М аш иностроительны е заводы без кредита 
не могли покупать м еталл, м еталлургические — кокс и руду. 
Продукция леж ала на складах, заводы останавливались не толь
ко потому, что не могли продать продукцию, но и потому, что не 
могли купить сы рье и топливо для продолж ения производства. 
Без кредита прекращ ались торговые связи  м еж ду предприяти
ями.

Кризис способствовал образованию монополий. Правда, пер
вые монополии в России возникли в конце XIX  в., например, упо
мянутый синдикат сахарозаводчиков. Но это пока были единич
ные объединения. Кризис ж е стал толчком к массовому образова
нию монополий.

Во время кризиса промышленники каждой отрасли стали со
бираться на съезды  для обсуждения вопроса о борьбе с кризисом. 
И среди многих рецептов преодоления кризиса особой популярно
стью пользовался такой способ: объединение сбыта продукции, 
создание общих торговых организаций, т. е. синдикатов. Тогда бу
дет возможность контролировать рынок, регулировать цены, не 
допуская такого положения, чтобы рынок переполнился и цены 
упали, — тогда и кризиса не будет, и цены повысятся.

Российские монополии и стали возникать в форме синдика
тов. Синдикат — низшая форма монополии, он объединяет не 
производство, а только сбыт продукции. Промышленники со
здают общую сбытовую организацию, чем ставят рынок под кон
троль.

Тому, что российские монополии возникали именно в форме 
синдикатов, способствовали покровительственные пошлины, ко
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торыми был защ ищ ен русский рынок. Цены на импортные товары 
здесь были повышенными, что позволяло соответственно повысить 
цены и на русские товары. В Англии, например, синдикаты не 
образовывались, потому что рынок Англии тогда был открытым. 
Если бы английские фабриканты объединились в синдикат и повы
сили цены, их покупатели просто переш ли бы на более дешевую 
импортную продукцию.

Образованию синдикатов способствовали и казенные заказы. 
Правительство устраивало конкурс и давало заказ той фирме, ко
торая назначала самую низкую цену на свои изделия. Чтобы не 
сбивать друг другу цены, промышленники договаривались меж ду 
собой, и конкурс становился лишь иллюзией.

Кроме того, синдикат образовывался легче, чем трест. Доста
точно было промышленникам собраться и договориться: внутри 
синдиката они оставались хозяевами своих предприятий. А трест 
возникает в ходе длительного процесса конкурентной борьбы, ког
да одна фирма разоряет своих соперников.

Итак, в 1902-1904 гг. возникали наиболее известные синдика
ты: “П родамет” (продажа металлов), “Продуголь”, “Продвагон”, 
“Кровля”. А к 1909 г. синдикаты объединяли подавляющую часть 
предприятий почти во всех ведущих отраслях промышленности.

Устройство и действия синдикатов мы рассмотрим на приме
ре синдиката “Продамет”. Этот синдикат объединял металлурги
ческие заводы Юга России. Ф ормально он считался торговым ак 
ционерным обществом по продаже металлов. Это означало, что его 
акции должны были продаваться на бирже, как и всякие другие 
акции, и п ри н оси ть  д ивиденды . Но они не п р о д ав ал и сь , а 
распределялись меж ду металлургическими фирмами — участни
ками синдиката и дивидендов не даровали. Выгодность участия в 
синдикате определялась не дивидендами, а возможностью сбывать 
продукцию по монопольным ценам. Синдикат старался захватить 
все заказы  на металл, а затем распределял эти заказы  м еж ду сво
ими членами. Мы говорили, что заводы Юга находились в основном 
в руках иностранного, франко-бельгийского капитала. Поэтому и в 
“Продамете” господствовали иностранцы. И даж е председателем 
синдиката был представитель ф ранцузских банков.

Чтобы повысить цены на продукцию, создать дефицит, “П ро
дамет” стал сокращ ать производство. Он закры л ряд металлурги
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В последние десяти л ети я  
существования дореволюцион
ной России, в основном уже в 
годы войны, на базе хлопчато
бумажной промыш ленности 
сложились мощные финансо- 
во-промышленные корпорации. 
Накопив крупные капиталы в 
текстильной промышленности, 
предприниматели отрасли ов
ладели банками, а затем устре
мили свои капиталы в тяжелую 
промышленность, в те отрасли, 
которые были слабо развиты в 
стране, — автомобильную, хи
мическую, электротехничес
кую. В сущности, в те годы в 
России определялся классичес
кий вариант индустриализа
ции: капиталы, накопленные в 
легкой промышленности, начи
нали использоваться для разви
тия тяжелой индустрии.

ческих заводов, входивших в его 
состав, другие заводы принуждал 
использовать только часть произ
водственных мощностей. Х озяе
вам закры ты х заводов обеспечи
валась нормальная прибыль, т. е. 
прибыль от продажи металлов де
ли лась  м еж д у  всем и членам и 
синдиката, в том числе и теми, чья 
продукция не продавалась. Впро
чем, сами руководители синдика
та объясняли закрытие заводов 
иначе: закры ваю тся, говорили 
они, относительно отсталые заво
ды с вы сокой себестоимостью  
продукции, чтобы сосредоточить 
производство на самых передо
вых предприятиях.

В некоторых случаях, чтобы 
разорить конкурентов, захватить 

их рынок, “Продамет” понижал цены. На Урале действовал другой 
синдикат по продаж е ж елеза  — “К ровля”. И везде, где сбывался 
уральский металл, рядом начиналась продажа аналогичного това
ра “Продамета”, но на 5 коп. дешевле. М еталлы юга продавались на 
Урале на 20-25% дешевле, чем на месте их производства. Так “Про
дам ет” постепенно теснил “Кровлю”.

Были и другие синдикаты, подобные “Продамету”, например 
“П родуголь”, который контролировал сбыт угля. Совет этого 
объединения франко-бельгийских угольщиков находился в Петер
бурге, а правление — в Париже.

Среди монополистических объединений в России преоблада
ли синдикаты, но появились здесь и монополии высшего типа — 
тресты и концерны. Такие объединения возникали на базе хлоп
чатобумажной промышленности — промышленные корпорации 
Рябушинского, Второва и Стахеева.

Фирма Рябуш инских, происходивш их из крестьян  К а 
лужской губернии, уж е в конце XIX в. объединяла ряд хлопчато
бумажных фабрик. В начале XX в. Рябуш инские основали Мос
ковский банк, который и возглавил многочисленные предприятия
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группы. К основному ядру — объединению хлопчатобумажных 
фабрик — теперь они присоединили фирмы по заготовке хлопка в 
Средней Азии, заготовке и торговле льном, целлю лозно-бумаж
ные и другие предприятия. В годы мировой войны в составе группы 
Рябушинских начало действовать общество “Русский С евер”, по 
освоению и разработке богатств Севера России, было создано круп
ное военное предприятие “Московское военно-промышленное то
варищество”, построен автомобильный завод. Рябушинские нача
ли вкладывать капиталы в металлургию Ю га и нефть Кавказа.

Таким образом, капиталы Рябушинских, накопленные в хлоп
чатобумажной промышленности, накануне революции стали пе
реливаться в тяж елую  промышленность и освоение богатств Севе
ра. В прессе того времени объединение Рябуш инских называли 
“Концерном Московского банка”. Но правильнее говорить о финан
совой группе, потому что именно так принято называть возглавля
емую банком группу промышленных компаний.

Группа Второва возникла накануне Первой мировой вой-ны 
как объединение нескольких фирм по производству ситца. В годы 
войны в составе объединения был основан Московский промыш
ленный банк, под руководством которого началась экспансия в дру
гие отрасли — химическую, военную, металлургическую, цемент
ную, вагоностроительную промышленность. Банк овладел м етал
лургической фирмой Юга, организовал три снарядных завода, з а 
вод “Электросталь”, фабрику фотопринадлежностей, вагоностро
ительный завод, цементные предприятия, общества “Коксобензол” 
и “Русскокраска”.

Таким образом, в последние десят илет ия сущ ест вования  
дореволюционной России, в основном уже в годы войны, на базе 
хлопчатобумажной промыш ленност и сложились мощные финан
сово-промыш ленные корпорации. Накопив крупные капиталы  в 
текстильной промышленности, предприниматели отрасли овладе
ли банкам и , а затем  у стр ем и ли  свои к ап и тал ы  в т я ж ел у ю  
промышленность, в те отрасли, которые были слабо развиты в стра
не, — автомобильную, химическую, электротехническую. В с у щ 
ности, в т е годы в России определялся классический вариант  и н 
дуст риализации: капит алы , накопленны е в легкой пром ы ш лен
ности, начинали использоват ься для  развит ия тяж елой индус
т рии. И  что особенно удивительно, мощность этого устремления
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Дело в том, что монополии в была такова, что оно активизирова-
России уже начали оказывать лось несМотря на войну,
давление на государство, под- _
купая правительственных Р ож д ен и е м ногоотраслевы х
чиновников. Особенно тес- корпораций на базе именно хлопча-
ные связи между государ- тобум аж ной пром ы ш ленности в
ством и промышленной бур- России было закономерным. В пер-
жуазиеи наблюдались в во- „ -
енно-промышленном комп- вои половине XIX в. это была един-
лексе. Неудивительно: треть ственная крупная отрасль промыш-
государственных расходов ленности, развивавш аяся по-капи-
накануне мировой войны со- талистически, без крепостных ра-
ставляли военные расходы. _-------------------------- __________ бочих и крепостнических привиле

гий. Здесь накапливались не только 
капиталы, но и опыт буржуазного хозяйствования. После отмены 
крепостного права капиталисты других отраслей еще только учи
лись хозяйствовать по-капиталистически. Капиталов не хватало, 
чем и был вызван приток иностранного капитала. Здесь ж е и то, и 
другое было в избытке.

И, исчерпав возможности своей отрасли, лидеры хлопча
тобумажной промышленности становились инициаторами дальней
шей индустриализации России.

Особое положение сложилось в нефтяной промышленности. 
Тогда она была новой отраслью, появилась пока еще в немногих 
странах, и нефтяные монополии рождались сразу в форме меж
дународных трестов, которые делили между собой мировые рын
ки. Три такие монополии и действовали в нефтяной промышлен
ности России: англо-голландский трест “Ройял Датч Ш елл”, “То
варищество Нобель” с преобладанием немецких капиталов и “Рус
ская генеральная нефтяная корпорация”, где действовали преиму
щественно англо-французские капиталы.

В результате действий топливных монополий в России в пос
ледние годы перед мировой войной начался топливный голод — 
стало не хватать угля и нефти, и цены на них резко повысились. 
“Продуголь”, чтобы повысить цены, ограничивал добычу угля, ста
рался создать дефицит топлива. Цены на уголь повысились на 60%.

Гораздо более эфф ективно действовали в этом направлении 
нефтяные монополии, потому что они были не синдикатами, а тре
стами, да еще международными. Доля России в мировой добыче 
нефти упала с 51% в 1901 г. до 16% в 1913 г., и Россия уж е не лидиро
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вала по добыче нефти. Цены на нефтепродукты на внутреннем рын
ке выросли в 3 -4  раза. До начала нефтяного голода в России нача
лось производство двигателей внутреннего сгорания, но и з-за  до
роговизны нефтепродуктов оно стало сворачиваться.

Нефтяной голод был одной из причин того, что до революции в 
России не развернулось производство автомобилей и тракторов.

Принято говорить не только о топливном, но и о металлическом 
голоде в России того времени, как о результате действий синдика
та “Продамет”. Но ф акты  это не подтверждаю т. Самые высокие 
темпы роста металлургии на Юге были в 1911 — 1913 гг., т. е. именно 
в период “металлического голода”. Цены на м еталл в это врем я не 
росли, а снижались. Следовательно, о сокращении производства и 
вызванном этим сокращением голоде говорить не приходится.

В целом, однако, политика монополий приносила ущерб хо
зяй ству  стр ан ы . П од д авл ен и ем  общ ественного  м н ен и я  в 
1910 г. правительство было вынуждено создать комиссию по огра
ничению монополий, т. е. по выработке закона, подобного “анти
трестовскому” закону Ш ермана в США. Но оказалось, что эта ко
миссия в основном состояла из представителей тех ж е монополий, 
и существенные меры по ограничению монополий выработаны не 
были.

Дело в том, что монополии в России уж е начали оказывать 
давление на государство, подкупая правительственных чиновни
ков. Особенно тесные связи меж ду государством и промышленной 
бурж уазией наблю дались в военно-промышленном комплексе. 
Неудивительно: треть государственных расходов накануне миро
вой войны составляли военные расходы.

Когда Россия вступила в гонку вооружений перед войной, то 
оказалось, например, что весь руководящ ий состав военно-морс- 
кого министерства одновременно занимал высокооплачиваемые 
Должности в судостроительных компаниях. Чтобы получить з а 
каз на строительство линкора, судостроительное общество “Р ус- 
сУд” поручило разработку его проекта тем самым министерским 
инженерам, которые должны были его принимать. Казна от тако
го сотрудничества министерских деятелей  с промышленными 
компаниями терпела огромные убытки: пушки, снаряды, линко- 
Ры, руж ья обходились России вдвое дороже, чем другим госу
дарствам.
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§ 3 . Банки и ф инансовы е группы

Одновременно с образованием промышленных монополий в 
России происходил процесс концентрации банков и формирова
ния финансовых групп. Следует отметить, что крупнейшие акцио
нерные банки находились в зависимости от иностранного капита
ла: до 40% акций и более принадлежало иностранным банкам.

Накануне мировой войны первое место среди акционерных 
банков занимал Русско-Азиатский банк, который был связан пре
имущественно с французским капиталом. На втором месте стоял 
М еждународный коммерческий банк, который иногда называют 
Петербургским международным. Первоначально он находился под 
влиянием немецкого капитала, затем усилилась связь с ф ранцузс
кими банками, и, лавируя меж ду теми и другими, банк сохранял 
известную самостоятельность. Третье место занимал Азовско- 
Донской банк, крупнейшими акционерами которого были такж е 
ф ранцузские и немецкие банки.

Но особенностью банковской системы в России было то, что 
во главе ее стоял Российский государственный банк. Он был круп
нейшим в мире, потому что его капитал составляли не средства 
частных лиц и предприятий, а государственный золотой фонд и 
средства государственных учреж дений. Это была важ ная осо
бенность России того времени, потому что главные банки других 
стран (Английский, Французский) тогда были акционерными и не 
являлись собственностью государства. Государственный банк оли
цетворял мощь и значение государственного хозяйства в России. 
Он был эмиссионным, т. е. именно он выпускал бумажные деньги. 
Он мог эффективно контролировать акционерные банки, что нейт
рализовало влияние иностранного капитала в этих банках.

К началу мировой войны в России сложились и финансовые 
группы, т. е. каждый крупный банк (и даже не очень крупный) 
контролировал промышленные фирмы и монополии. Выше мы 
уж е отмечали, как возникли финансовые группы Рябушинского и 
Второва.

Глава Русско-Азиатского банка Путилов был одновременно 
председателем правления Путиловского завода, крупнейшего ма
шиностроительного и военного завода страны. Он возглавлял так 
ж е Русскую генеральную нефтяную корпорацию, ряд угольных
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компаний. Общество военных заводов Барановского, Общество 
Лена-Гольдфильс, а всего занимал 25 директорских постов.

В состав группы М еждународного коммерческого банка вхо
дили корпорации “Руссуд”, “Коломна”, “Сормово”. Нет необходи
мости продолжать это перечисление. Практически каж дая акцио
нерная фирма России находилась в зависимости от одного или не
скольких банков.

§ 4 . Аграрная р еф орм а Столыпина 
и е е  последствия

Революция 1905— 1907 гг. стала толчком к дальнейшим бур
жуазным преобразованиям в России. Одним из важнейш их актов 
этих преобразований стала аграрная реформа Столыпина. Этой 
реформой председатель Совета министров П. А. Столыпин стре
мился направить развитие сельского хозяйства по буржуазному, 
фермерскому пути. Для этого надо было разруш ить крестьянскую 
общину, которая сковывала предприимчивость крестьян и тормо
зила развитие капитализма в сельском хозяйстве. Указ 9 ноября 
1906 г., который стал в 1910 г. после принятия его Государственной 
Думой законом, разреш ил крестьянам выходить из общины вместе 
с землей. Выделенные участки земли стали называть отрубами, а 
если крестьянин переносил туда свою усадьбу, — хуторами.

Как крестьяне воспользовались разреш ением  выходить из 
общины? За  10 лет действия столыпинского указа, к 1916 г., в евро
пейской России вышли из общины и получили землю в собствен
ность 2,5 млн крестьянских хозяйств, т. е. менее четверти всех кре
стьян. Большинство не только не стремились выделяться, но даж е 
защищали общину с оружием в руках.

Кто выходил? Крайние полюса деревни — кулаки и беднота. 
Впрочем, не вся беднота. По расчетам В. И. Ленина, вместе кулаки 
и сельские пролетарии в конце XIX в. составляли 70% всего числа 
крестьянских дворов. Но вышли из общины, как уж е сказано, м е
нее 25%. Почему?

Русский крестьянин предпочитал иметь землю не в собствен
ности, а в виде общинного надела — ведь это была гарантирован
ная земля, которую нельзя было потерять даж е при самом б еза
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лаберном хозяйствовании. А пока есть земля, живет надежда снова 
купить лошадь и стать “справным” хозяином, не хуж е других. Ведь 
бедные крестьяне совсем не рвались в ряды пролетариата, поэто
му в ходе реформы за сохранение общины выступили не только 
середняки, но и большинство бедняков. Сильна была вера у рус
ского крестьянина и в мудрость “мира”, отражавшего вековые тра
диции стабильности.

Поэтому выходили из общины, очевидно, лишь те бедняки, 
которые практически перестали быть крестьянами, которые име
ли постоянный заработок на стороне. Они продавали полученную 
в собственность землю, чтобы укрепиться в новом положении на
емных рабочих. Кулаки скупали иногда по 20—40 таких участков, 
которые закон позволял объединять в одном месте, и создавали 
крупные фермерские хозяйства.

К тому же существенным дополнением столыпинского ука
за была помощь фермерам через Крестьянский банк. Во время 
революции, как известно, крестьяне жгли помещичьи усадьбы, и 
многие помещики разорились, и теперь увеличилась продажа по
мещичьих земель через этот банк. Конечно, банк, пользуясь своей 
монополией, старался, как и прежде, поддерживать высокие цены 
на землю, но теперь он помогал и покупателям-фермерам. Зем ля 
продавалась в кредит, в рассрочку, да еще предоставлялся кредит 
для организации хозяйства на этой земле.

Второй стороной Столыпинской реформы было переселение 
крестьян в Сибирь. Правительство вело пропаганду переселенче- 
ства, обеспечивало переселение, выделяя транспорт и проводя зем
леустроительные работы в районах переселения.

Этой мерой старались убить сразу трех зайцев. Во-первых, 
таким образом отправляли подальше наиболее активную, беспо
койную часть крестьян. “Дальш е едешь — тише будеш ь”, — гово
рили помещики. Во-вторых, так решалась проблема крестьянско
го малоземелья. У езж али в Сибирь именно те крестьяне, которые 
наиболее остро нуждались в земле, причем уезж ая, они продавали 
землю соседям, так что и у тех становилось больше земли. В -тре
тьих, крестьянская колонизация позволяла осваивать новые, ра
нее пустовавшие земли.

За первые три года действия реформы в Сибирь было переве
зено более 2 млн переселенцев. Крестьяне охотно ехали на новые
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земли, потому что ходоки сообщали, что земли там много и земля 
хорошая. Потом поток переселенцев стал иссякать, и уж е полови
на их стала возвращ аться в свои преж ние деревни.

Дело в том, что в одиночку освоить новые целинные участки 
земли в новых, незнакомых климатических условиях было ч р ез
вычайно трудно. К тому ж е и условия переселения были тяж ел ы 
ми. В дороге часто погибал скот, а без лош ади на новом месте крес
тьянину делать было нечего. Те переселенцы , которые путем 
неимоверных усилий преодолевали трудности, действительно ста
новились зажиточными.

Сибирь получила репутацию района богатого крестьянства. 
Здесь преобладающими стали крупные фермерские хозяйства, 
дававшие большое количество товарной продукции. Если в ев
ропейской России с десятины посева собирали в среднем 45 пудов 
зерна, то в Сибири — 60-150 пудов. Конечно, сказывалось и то об
стоятельство, что зем ля здесь была ещ е не истощена. Количество 
скота на душ у населения здесь было намного больше, чем в Евро
пейской России. Сибирские фермеры пришли к идее кооперации. 
Группы многокоровных хозяйств объединялись, строили на коо
перативных началах маслодельные заводы (таких кооперативных 
заводов насчитывалось по Сибири до 1,5 тысяч) и на кооператив
ных ж е началах сбывали масло. Надо сказать, что это кооператив
ное сибирское маслоделие находилось под влиянием иностранно
го, особенно английского капитала. Крупные английские фирмы 
снабжали сибирскую кооперацию  кредитами, а такж е сепарато
рами и машинами. Они экспортировали масло.

Ну а те, кто не мог преодолеть трудностей по налаживанию  
хозяйства на новом месте, возвращ ались назад, где у них стояли 
заколоченные избы и уж е не было земли, так как они продали ее, 
уезж ая в Сибирь. Эти возвращ авш иеся из Сибири крестьяне часто 
становились участниками новой волны крестьянских выступлений.

П. А. Столыпин говорил, что на капиталистическое переуст
ройство России ему потребуется 50 лет. Он не смог этого осущ е
ствить: в 1911 г. он был убит. Но все ж е  начатая реформа стимули
ровала развитие сельского хозяйства.

В х о зя й с т в е  все ш ире с та л и  п р и м е н я т ь с я  с е л ь с к о х о 
зя й с т в е н н ы е  м аш ины . В с т р а н е  с та л о  р а з в и в а т ь с я  с е л ь 
скохозяйственное машиностроение. Конечно, машины прим еня
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лись лиш ь в кулацких и помещичьих хозяйствах, но и техника 
крестьянского хозяйства сделала некоторый шаг вперед. Перед 
войной в России было 8 млн сох и 9 млн плугов, т. е. именно в это 
время плуг начал побеждать соху. Несколько повысилась уро
жайность, хотя и оставалась ещ е очень низкой. С десятины посе
ва в России собирали в среднем 45 пуд. зерна, т. е. в 2 раза меньше, 
чем во Ф ранции, и в 3 раза  меньше, чем в Германии. Повысилась 
товарность, но 3 /4  товарного хлеба давали хозяйства кулаков и 
помещиков, т. е. капиталистические, фермерские хозяйства, тог
да как многомиллионное крестьянство — только одну четверть. 
Крестьянское хозяйство в основе своей оставалось натураль
ным.

§ 5 . Промыш ленный подъем  
1 9 1 0 -1 9 1 3  гг.

П осле к р и зи с а  1900— 1903 гг. н асту п и л  м ировой  п р о 
мышленный бум. Но в России этому подъему не дали развернуться 
русско-японская война и буржуазная революция. Война загрузи
ла военными эшелонами сибирскую ж елезную  дорогу, прием хо
зяйственных грузов для перевозки резко сократился, и Сибирь эко
номически “отключилась” от европейской части страны. Забастов
ки и локауты во время революции вы звали сокращение промыш
ленного производства. По ряду отраслей сокращение производства 
во время революции было более сильным, чем во время кризиса.

С конца 1907 г. начался очередной мировой экономический 
кризис. Но кризис бывает после подъема, а поскольку подъема в 
России не было, то практически не было и кризиса. Так что из эко
номической истории России выпал целый экономический цикл.

А с1910по1913г. в стране происходил новый промышленный 
подъем. Рассмотрим основные обстоятельства, которые стиму
лировали этот подъем и определяли его особенности.

1. Принято считать, что главным стимулом подъема были 
государственные заказы, связанные с гонкой вооружений накану
не Первой мировой войны. Однако на производство вооружений в 
это время тратилось только около 7% металлургической продук
ции, 20-22% металла шло на железнодорожные заказы , а 70-73% 
составляли “потребительские сорта”, т. е. металл, который шел на
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широкий рынок. Решающим ф ак - Повысилась товарность, но
тором подъема были не военные за- ^  товарного хлеба давали

г „ хозяйства кулаков и помещи-
казы, а экономическии рост стра- ков т е капиталистические
ны, успехи сельского хозяйства и фермерские хозяйства, тогда
промышленности. как многомиллионное крес-

2. Столыпинская аграрная ре- тьянство — только одну чет-
, верть.
форма ускорила развитие капита- КрРестьянское хозяйство в ос-
лизма в сельском хозяйстве, а это нове своей оставалось нату-
увеличило спрос на сельскохозяй- ральным.
ственные машины, удобрения, кро
вельное ж елезо и другие промышленные товары.

3. В стране возникло обилие капиталов. Массовые инвести
ции происходили во врем я подъема, а поскольку предыдущ ий 
подъем не состоялся, то целых десять лет капиталы в стране на
капливались, но использовались мало. Россия стала даж е выво
зить капитал, что ранее для нее было не характерно. В это время 
многие промышленные фирмы, основанные иностранцами, пере
ходили в руки русских капиталистов, и доля иностранного капита
ла сократилась с 1/2 до 1/3 всех акционерных капиталов.

Эти главные обстоятельства и обусловили особенности подъе
ма. Лидировала тяжелая промышленность. Она увеличила про
изводство за годы подъема на 76%, тогда как легкая только на 39%. 
Дело в том, что легкая промышленность России была уж е доволь
но развитой и в основном уже насытила русский рынок своими това
рами, а теперь настала пора форсировать развитие тяж елой про
мышленности, пока отстававшей.

По темпам роста промышленности Россия опережала другие 
страны— и не только в годы этого подъема. За период с1885по1913г. 
среднегодовые темпы роста промышленного производства в России 
составили 5,7%; США — 5,2%; Германии —  4,5%; в Англии — 2,1%. 
Занимая пятое место по объему промышленного производства, Рос
сия догоняла лидирующие страны. По-прежнему Россия шла впере
ди по концентрации производства. Она занимала одно из ведущих мест 
даже по техническому уровню промышленности. На 100 промышлен
ных рабочих в России приходились 92 лошадиные силы, в Герма
нии —  7 3, во Франции — 85.

Но, несмотря на эти значительны е успехи в промы ш 
ленном развитии, Россия оставалась аграрной страной. В про
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мыш ленности к началу войны было занято  только 10% населе
ния, а в составе российского экспорта промыш ленные товары 
составляли 5,6%. Особенно слабо было развито  в России маш и
ностроение. Больш ую  часть промышленного оборудования Рос
сия ввозила и з -за  границы. Россия намного отставала от пере
довых стран по производству на душ у населения: угля и м етал
ла производилось в 10-30 р аз  меньше, чем в СШ А, Англии или 
Г ермании.

Экономическая отсталость России выражалась и в заси- 
льи иностранного капитала, хотя его доля и уменьш илась перед 
войной. В угольной промышленности иностранные капиталы  со
ставляли до 90%, в металлообрабатываю щ ей — 42%, в химичес
кой — 50%. Н еф тян ая  промыш ленность была почти целиком в 
руках  ф ранцузов и англичан, электротехническая — в руках 
немцев.

§ 6 . Экономика России  
в п ер и од П ервой мировой войны

Реш аю щ им  ф актором  войны стал  военно-промы ш ленны й 
потенциал. Этот потенциал опред ел ял ся  не только военными 
заводами. Д ля военных заводов нуж ны  станки, м еталл , кам ен
ный уголь, д ля  перевозки  военных грузов нуж ен транспорт. 
Если не хватит только угля или м еталла, военные заводы  оста
новятся, армия перестанет получать боеприпасы и потерпит по
раж ение. Таким образом, высокий военно-промышленный по
тенциал — это высокоразвитый промы ш ленно-экономичес
кий комплекс.

В России военно-промышленный потенциал был относи
тельно слабым, потому что слабо было развито машиностроение:
большинство станков для военной промышленности приходилось 
импортировать.

Предполагалось использовать в военных действиях запасы 
оруж ия и боеприпасов, накопленные в мирное время. Так всегда 
делали прежде, и не только в России, — в мирное время накапли
вали оружие, а во время войны расходовали. Но эта война оказа
лась несопоставимой с прежними. Фронт перемолол накопленные
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запасы за первые месяцы войны. Мобилизация промышленности
А промышленность не успевала. означает перевод части мирных

предприятии на производство 
Она производила меньше ору- вооружения, перевод всей про-
жия и боеприпасов, чем потреб- мышленности на обслуживание
лял фронт. в первую очередь потребностей

Русская армия была хуж е войны и военных предприятий.
При этом создаются специаль- 

вооружена, чем противостояв- Ные государственные органы для
шая ей немецкая. Русская пехот- координации действий про-
ная д и ви зи я  им ела в 1,5 р а за  мышленности, распределения
меньше орудий, чем немецкая. сырья и топлива. Главным заказ
Тяжелых орудий у России было 
240, у Германии — 3 тысячи.

чиком и потребителем промыш
ленной продукции становится 
государство, поэтому роль госу-

О бязательны м  элементом  дарственной власти в экономи- 
войн двадцатого столетия явля- ке многократно возрастает, 
ется мобилизация промышлен
ности, т. е. ее перестройка для удовлетворения военных нужд. 
М обилизация промыш ленност и означает перевод част и м ирны х  
предприят ий на производство вооружения, перевод всей пром ы ш 
ленности на обслуживание в первую очередь потребностей войны  
и военных предприят ий. При этом создаются специальные госу
дарственные органы для координации дейст вий пром ы ш леннос
ти, распределения сы рья и  т оплива. Главным заказчиком  и  по
требителем промышленной продукции становится государство, 
поэтому роль государственной власт и в экономике многократно  
возрастает.

Российские промышленники отнюдь не сопротивлялись п е
реводу своих предприятий на военное производство. Наоборот, 
как отмечал генерал А. А. М аниковский, ведавш ий тогда этими 
вопросами, все предприятия, от паровозостроительных заводов 
До шорных мастерских, храбро брались за изготовление пуш ек и 
снарядов. Чтобы получить заказ, а вместе с ним и деньги, надо 
было только иметь связи  в одном из правительственны х у ч 
реждений.

Дело в том, что военные заказы  были очень выгодными. Д аж е 
по преуменьшенным данным чистая годовая прибыль металлурги
ческих заводов в военные годы составляла 50% на затраченный 
капитал, металлообрабатывающих — 80%.

Но значительная часть денег, розданных казной для вы пол
нения военных заказов, пропала впустую, потому что не только
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мелкие заведения, но и такие крупные маш иностроительные за
воды, как Коломенский или Краматорский, не могли самостоя
тельно освоить сравнительно простое производство трехдюймо
вых гранат. Военное производство требовало особой точности и 
специализации.

Бесплодными оказались заграничные заказы. Перед войной 
союзники охотно вооруж али Россию, но с началом войны новые 
заказы  они уж е не принимали, а изготовленное по старым заказам 
оружие стали забирать для своих армий.

“Если бы мы, — писал впоследствии Ллойд Джорж, — посла
ли в Россию половину снарядов, израсходованных впоследствии 
попусту в битвах на западном фронте, и пятую часть орудий, из 
которых стреляли этими снарядами, то не только бы не было рус
ского поражения, но немцы были бы отброшены на расстояние, по 
сравнению с которым захват нескольких окровавленных кило
метров во Франции казался бы насмешкой”.

Тогда Россия обратилась к Америке, не участвовавшей в вой
не. Здесь были размещены артиллерийские заказы  на 2 млрд золо
тых рублей. Ч ерез некоторое время выяснилось, что заводы, кото
рые должны были выполнять эти заказы , еще не построены. Тогда 
в Америку были направлены 2 тыс. русских специалистов, кото
рые помогли наладить производство к 1917 г. В Россию заказанные 
пушки так и не попали.

России приш лось обеспечивать себя вооруж ением  только 
за счет своей промыш ленности, причем на базе стары х специа
лизированны х военных заводов. И все ж е военное производство 
к 1917 г. выросло в 2— 3 раза. К концу войны промыш ленность 
уж е удовлетворяла потребности ф ронта в оруж ии и бое-припа- 
сах. П роизводство снарядов, которых особенно не хватало в на
чале войны, выросло в 40 раз. Бы ло налаж ено производство т я 
ж елой артиллерии, и теперь у России было уж е около 1,4 тыс. 
тяж елы х  орудий. На 70% вы росла производительность труда в 
промышленности.

Каким образом был достигнут такой успех?
Как уж е сказано, при мобилизации промышленности созда

ются государственные органы по регулированию и управлению хо
зяйством. В России таким и органами стали четы ре “Особых со
вещ ания”, образованные в 1915 г., — по обороне, по топливу, по
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перевозкам и по продовольствию. Главным из них было Особое 
совещание по обороне, которое ведало военной промышленно
стью, распределяло военные заказы, а также объединяло дей
ствия трех остальных Особых совещаний.

Особое совещание по обороне действовало довольно реш итель
но. Оно, например, секвестировало ряд частных предприятий, в 
том числе Путиловский завод, самый крупный машиностроитель
ный и военный завод в стране.

Но главным направлением его деятельности стало объеди
нение заводов в группы для вы полнения военных заказов. 
В центре такой группы ставился специализированный военный 
завод, а остальные присоединялись к нему для выполнения вспо
могательных операций, не требовавш их большой специализации. 
Например, большинство крупных заводов Западного Урала были 
подчинены М отовилихинскому артиллерийском у заводу. Они 
отливали м еталлические болванки для пуш ечных стволов, грубо 
обтачивали стаканы  для снарядов, а вся тонкая беловая работа 
проводилась в цехах артиллерийского завода. Такое промышлен
ное кооперирование и позволило сущ ественно увеличить произ
водство вооружения.

Действия остальных Особых совещаний были направлены на 
налаживание расстроившихся экономических связей.

Трудное положение сложилось на транспорте, начался транс
портный голод. С началом войны ж елезны е дороги оказались з а 
биты военными грузами, эшелонами с солдатами, пушками, снаря
дами и т. д., так  что для хозяйственных грузов не оставалось под
вижного состава. Хозяйственная система страны раздробилась на 
отрезанные один от другого районы. В городах севера начинались 
продовольственные трудности, а на юге скапливались излиш ки 
хлеба. Заводы останавливались и з-за  недостатка топлива, а в Дон
бассе скопились горы готового к отправке угля.

Особенно перегружены были дороги к морским портам. Б а л 
тийское и Черное моря были закры ты  для России: там хозяйнича
ли немцы. Связь с союзниками осущ ествлялась только через В ла
дивосток и Архангельск. Но к Владивостоку вела одноколейная 
дорога через всю Сибирь, а к А рхангельску — узкоколейная доро
га. Порты были забиты грузами.

Особое совещание по перевозкам организовало строитель
ство новых железных дорог и вторых путей. К 1916 г. ж елезная
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дорога к Архангельску была переведена на широкую колею, а к 
концу этого года было открыто движение по Мурманской ж елез
ной дороге, что было очень важно, потому что Мурманск, в отличие 
от Архангельска, — незамерзающий порт. В результате строитель
ства пропускная способность ж елезны х дорог к концу 1917 г. 
увеличилась в 1,5 раза. Транспортный голод был в основном пре
одолен.

Кроме того, Особое совещание регулировало движение гру
зов по дорогам, определяя очередность их перевозки. Конечно, 
бывало и так, что второстепенные грузы перевозились за взятки, а 
нужнейшие леж али  месяцами на станциях, но в целом действия 
Особого совещания были довольно эффективными.

Усилился топливный голод. И не только потому, что ж елез
ные дороги не успевали перевозить уголь. Его просто не хватало, 
потому что увеличилась потребность в нем. К тому ж е владельцы 
угольных ш ахт старались наж иться на дефиците топлива, прода
вая уголь тому, кто дороже даст, и взвинчивая цены. Особое сове
щание по топливу стало распределять уголь, обеспечивая в пер
вую очередь выполнение военных заказов.

Война вызвала снижение сельскохозяйственного производ
ства. В результате мобилизации крестьян и лошадей в армию, по
чти полного прекращ ения производства сельскохозяйственных 
машин посевные площади сократились, и сбор продовольственно
го зерна уменьш ился с 2,8 млрд пуд. перед войной до 2,2 млрд пуд. 
в 1918 г. Получать хлеба стали на 600 млн пуд. меньше, чем перед 
войной. Но до войны Россия в среднем вывозила хлеба приблизи
тельно 600 млн пуд. Таким образом, хлеба в стране оставалось по
чти столько же, сколько и до войны.

П родовольствия в городах промышленного центра и севера 
стало не хватать, потому что наруш ился товарооборот м еж ду го
родом и деревней. П ереведенная на военные рельсы промыш лен
ность резко сократила производство товаров для деревни, а про
давать хлеб и оставлять деньги до лучш их времен было нецелесо
образно — началась инфляция. Поэтому деревня теперь меньше 
продавала хлеба.

Особое совещание по продовольствию закупало хлеб в де
ревнях, выменивало его на специально для этого выделенные про
мышленные товары, устанавливало нормированное распределение
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продовольствия в городах по карточкам по твердым ценам, а в 1918 г. 
даже перешло к принудительной заготовке и реквизиции хлебных 
запасов.

Война вызвала и расстройство финансов. Она потребовала 
огромных расходов — около 50 млрд руб. Но обычно государствен
ные доходы во врем я войны всегда сокращаются. Поэтому воен
ные расходы покрывались за счет особых источников.

Первым из этих источников были государственные займы, 
внешние и внутренние. Займы увеличили государственный долг 
России до 60 млрд руб. На уплату одних только процентов по долгу 
теперь надо было тратить ежегодно 3 млрд руб., т. е. столько, сколь
ко перед войной составлял весь государственный бюджет, все 
государственные доходы России.

Вторым источником покрытия военных расходов была бу
мажно-денежная эмиссия, выпуск все большего количества бу
мажных денег. Т акая эмиссия всегда ведет к инфляции. Поэтому 
стоимость бумажного рубля к моменту Ф евральской буржуазной 
революции упала до 27 довоенных копеек, а к Октябрьской — до 
7 копеек.

Можно ли считать, что хозяйственная разруха стала одной из 
главных причин Октябрьской революции? Нет, потому что разрухи, 
хозяйственного развала пока не было. Не только военное производ
ство добилось исключительных успехов, но и промышленность в 
целом в первые годы войны продолжала развиваться. Некоторый 
спад наметился лишь в 1916 г., но если хлопчатобумажных тканей в 
том году было выпущено на 14% меньше, чем перед войной, то метал
лургическая промышленность продолжала увеличивать производ
ство. Наращивались железнодорожные перевозки. Не было и насто
ящего голода. Несмотря на отдельные перебои, система нормиро
ванного распределения продовольствия оказалась довольно эф 
фективной. Короче говоря, экономические трудности не достигли 
уровня хозяйственного развала. В этом отношении Россия не пред
ставляла исключения среди воюющих стран, и решающей причи
ной революции эти трудности быть не могли. Решающую роль сыг
рали другие обстоятельства, корни которых леж али в исторических 
особенностях экономического развития России.

Одним из условий револю ции была явная  архаичност ь ца 
ризм а и оппозиционност ь ему бурж уазии, а также и всего р у с 
ского общества. Русская бурж уазия, не им евш ая опыта уп р ав
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ления государством, да к тому же 
связанная с государственным ап
п а р а то м  х о зя й с тв ен н о го  р е 
гулирования, зависим ая от этого 
а п п а р а т а , не см огла у д е р ж а т ь  
власть, когда машина царизма ста
ла разваливаться.

Общинные т радиции русско
го крест ьянст ва делали его более 
восприимчивы м к  социалистичес
к и м  идеям  по сравнению  с зем 
ледельцами Запада. Короче говоря, 
элем ент ы  “азиат ского  способа 

производства”, сохранявш иеся в России, ст али одним из важных 
условий революционного переворота.

1>В

Происходит постепенная концентрация производства и движе
ние на рынки за границей. Наступает момент, когда оба эти процесса 
приходят к логическому концу: концентрация производства приво
дит к образованию монополий, а колониальные рынки сбыта уже 
разделены между промышленными странами. Этот момент и можно 
считать моментом перехода к империализму.

Параллельно с концентрацией промышленности и образо
ванием монополий идет концентрация банков и образование фи
нансовых групп. К началу Первой мировой войны во главе двух 
крупнейших в Америке банков стояли Морган и Рокфеллер, и их 
банки контролировали третью  часть национальных богатств 
страны. В подчинении банков находились промышленные моно
полии и целые отрасли промышленности.

В Англии прибы ли от вы воза капи тала стали  главной 
статьей национального дохода. Они были вчетверо больше дохо
да от своей, английской, промышленности. Англия жила в основ
ном за счет доходов от хозяйства других стран и могла не иметь 
вообще своего хозяйства, поскольку на нее работало хозяйство 
колоний.

В России был большой государственный сектор хозяйства. 
В его состав входили Российский государственный банк, 2/3 желез-

Одним из условий револю
ции была явная архаичность 
царизма и оппозиционность 
ему буржуазии, а также и 
всего русского общества. Об
щинные традиции русского 
крестьянства делали его бо
лее восприимчивым к социа
листическим идеям по срав
нению с земледельцами Запа
да. “Азиатский способ произ
водства”, сохранявш ийся в 
России, стал одним из важ
ных условий революционно
го переворота.
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ных дорог, огромный земельный фонд, в том числе 60% лесов, мно
го промышленных предприятий. В последние десятилетия суще
ствования дореволюционной России, в основном уже в годы вой
ны, на базе хлопчатобумажной промышленности сложились мощ
ные финансово-промышленный корпорации. В сущности, в те годы 
в России определялся классический вариант индустриализации: 
капиталы, накопленные в легкой промышленности, начинали ис
пользоваться для развития тяжелой индустрии.

В России монополии уже начали оказывать давление на го
сударство, подкупая правительственных чиновников. Особенно 
тесные связи между государством и примышленной буржуазией 
наблюдались в военно-промышленном комплексе. Неудивитель
но: треть государственных расходов накануне мировой войны со
ставляли военные расходы.

В годы Первой мировой войны в России произошла мобили
зация промышленности — перевод части мирных предприятий 
на производство вооружения, перевод всей промышленности на 
обслуживание в первую очередь потребностей войны и военных 
предприятий. При этом создаются специальные государственные 
органы для координации действий промышленности, распреде
ления сырья и топлива. Главным заказчиком и потребителем про
мышленной продукции становится государство, поэтому роль 
государственной власти в экономике многократно возрастает.

В сельском хозяйстве России повысилась товарность, но 
3/4  товарного хлеба давали хозяйства кулаков и помещиков, 
т. е. капиталистические фермерские хозяйства, тогда как много
миллионное крестьянство — только одну четверть. Крестьянское 
хозяйство в основе своей оставалось натуральным.

Одним из условий революции в России была явная архаич
ность царизма и оппозиционность ему буржуазии, а также и все
го русского общества.

Общинные традиции русского крестьянства делали его бо
лее восприимчивым к социалистическим идеям по сравнению с 
земледельцами Запада. Пережитки “азиатского способа произ
водства”, сохранявшиеся в России, стали одним из важных усло
вий революционного переворота.



ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ХОЗЯЙСТВА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 
СТРАН В 1 9 1 4 -1 9 9 0  гг .

Глава I 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ США

Период 1914-1990 гг. еще недавно было принято называть пе
риодом общего кризиса капитализма. Но термин “общий кризис 
капитализма” не соответствует реальностям нашего времени, и от 
него придется отказаться.

М ожет быть, следует говорить о периоде “развитого” импе
риализм а (поскольку мы перед этим говорили о переходе к им
периализм у)? Один из признаков им периализм а — колониаль
ные империи. Они прекратили  свое сущ ествование после Вто
рой мировой войны. Второй признак —  монополии. Но совре
менные корпорации, как  мы дальш е узнаем , не являю тся моно
полиями в преж нем  смысле этого слова. Они уж е не монополи
зирую т производство какого-то товара, да в условиях интегра
ции и мирового ры нка это и невозможно. Следовательно, н ы 
неш нюю эконом ическую  систему уж е н ел ьзя  н азвать  и и м п е
риализм ом .

Эта система не соответствует даж е традиционным опреде
лениям капитализма. П оявился новый ф акт ор, кот оры й ст ал 
определяющим в развит ии современного хозяйства: государство 
стало управлят ь ходом этого развит ия, планироват ь его. К а
пит ал, овещ ест вленный в средст вах производства, в м аш инах, 
перест ал играт ь реш аю щ ую  роль в экономике, обеспечивая гос
подство его владельцам. Уже не владельцы капит ала, не акционе
ры  реш ают  судьбу хозяйст ва, а менеджеры, управляю щ ие. Глав
ную  роль ст али  играт ь не м аш ины , а “м ягки й  т овар” — мозги. 
В прежнем виде частная собственность на средства производства 
сохранилась лишь у фермеров и владельцев мелких торговых про
мышленных заведений. Собственность ж е корпораций с м илли-
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онами акционеров, где роль 
главных акционеров играют 
банки (а у них — свои акцио
неры), вряд ли можно назвать 
частной. Тем более не является 
частной государственная соб
ственность, охватывающая до 
половины и больше экономи
ческого потенциала страны.

Мы не будем давать назва
ния этому новому состоянию хо
зяйства, отметим только, что хо
зяйство современного “капита
листического” мира не вполне

Появился новый фактор, кото
рый стал определяющим в разви
тии современного хозяйства: го
сударство стало управлять ходом 
этого развития, планировать его. 
Капитал, овеществленный в сред
ствах производства, в машинах, 
перестал играть решающую роль 
в экономике, обеспечивая господ
ство его владельцам. Уже не вла
дельцы капитала, не акционеры 
решают судьбу хозяйства, а ме
неджеры, управляющие. Главную 
роль стали играть не машины, а 
“мягкий товар” — мозги.

соответствует классическому определению капитализма.

§ 1. Промыш ленный подъ ем  20-х  гг. 
и кризис 1 9 2 9 -1 9 3 3  гг.

Первая мировая война, подорвав хозяйства европейских стран, 
выдвинула США на роль лидера капиталистического мира. Во
юющим странам были нужны разнообразные товары, которые уж е 
не производила их промышленность, переведенная на военные 
рельсы. Эти товары можно было купить у единственной большой 
индустриальной невоюющей страны — у США. За годы войны 
экспорт американских товаров вырос в 1,5 раза. Правда, промыш
ленное производство увеличилось значительно меньше —  всего 
только на 20%.

Война требовала огромных затрат. Занять необходимые день
ги можно было у США. В результате за годы войны США превра
тились из должника европейских стран в их кредитора.

Благоприятные условия сохранились для СШ А и в послево
енные годы. Разоренная Европа нуждалась в продовольствии, про
мышленных товарах, в оборудовании для восстановления своей 
промышленности.

Население СШ А в 1920 г. составляло 6% населения Земли, но 
здесь производилась почти половина мировой промышленной про
дукции, в том числе 85% автомобилей, 66% нефтепродуктов, боль
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ше половины чугуна и стали. Такой взлет круж ил головы амери
канским политикам.

“Нам предстоит серьезно финансировать мир,— говорил 
президент Вильсон, — а дающий деньги должен понимать мир и 
руководить им”.

В 1920-1921 гг. американская экономика пережила небольшой 
спад, после которого н а ч а л с я  п р ом ы ш л ен н ы й  подъем  
20-х годов, получивший название эпохи “просперити” (процве
тания). Особенно высокими темпами в эти годы развивалась авто
мобильная промышленность, которая давала работу и другим от
раслям, потому что для автомобилей были нужны металл, резина, 
бензин. Именно на это время приходилась всеобщая “автомобили
зация” населения, когда автомобиль становился почти обязатель
ной принадлежностью каждой семьи.

В связи с этим средние слои населения Америки переселяются 
в пригородные дома. Пригородный дом и автомобиль становятся 
стандартом американского образа жизни.

Однако этот подъем имел и существенные недостатки. Во-пер- 
вых, за 9 лет подъема, с 1921 г. по 1929 г., производство выросло 
всего только на 26%. Во-вторых, и это главное, в период подъема 
сохранялись недогрузка производственных мощностей и массовая 
безработица, т. е. такие явления, которые преж де были показате
лями кризиса. Недогрузка производственных мощностей состав
ляла 19%, а безработных было около 2 млн чел.

Действительно, высокими темпами в годы подъема росли так 
называемые новые отрасли — автомобильная, авиационная, рези
новая, алюминиевая, радиоэлектронная промышленность, старые 
ж е отрасли — металлургическая, угольная, текстильная — испы
тывали застои. Именно в этих отраслях наблюдалась и недогрузка 
производственных мощностей, и безработица. Связано это было с 
техническим прогрессом. Каменный уголь как вид топлива уходил 
в прошлое вместе с паровыми двигателями. Двигатели внутренне
го сгорания требовали жидкого топлива, много черного металла 
требовалось для массивных паровых двигателей, для строитель
ства ж елезны х дорог, а новая техника требовала больше цветных 
сплавов. Сокращ ался рынок сбыта для текстильной промышлен
ности, потому что именно эта промышленность в колониях и слабо
развитых странах стала развиваться в первую очередь. Короче го
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воря, после Первой мировой войны усилилась неравномерность 
развития различны х отраслей промышленности.

В 1929 г. начался самый сильный в истории капитализма 
мировой экономический кризис. Н ачался он в США, и промыш
ленное производство здесь сократилось вдвое. Число безработных 
увеличилось до 17 млн чел. Тысячи семей безработных выбрасыва
лись на улицу. На окраинах городов выросли “гуверовские город
ки” (по имени президента), которые состояли из лачуг, постро
енных из старых ящ иков (теперь бы их назвали “бидонвиллями”). 
Молодые безработные уходили из семей, чтобы найти работу в дру
гих местах, но не находили. Вдоль ж елезнодорож ных линий, под 
мостами, они устраивали лагеря и вели организованную лагерную 
жизнь. Они привыкали к этой вольной бродячей жизни и теперь 
уже не особенно искали оседлого места. У  тех, кто остался на рабо
те, заработная плата снизилась на 35~50%.

Доходы ф ер м ер о в  в с вязи  с п ад ен и ем  цен на с е л ь ск о 
хозяйственные продукты уменьшились вдвое. Цены на эти про
дукты упали больше, чем на промышленные товары: в промыш
ленности монополии принимали меры против падения цен. П ятая 
часть американских фермеров разорилась. Они бросили свои зем 
ли и пошли в города, пополняя армию безработных.

Правительство, чтобы остановить падение цен на сельскохо
зяйственные продукты, организовало их скупку и уничтожение. 
Были уничтожены миллионы тонн зерна, кофе, сахара, риса. Было 
подсчитано, что и з-за  дешевизны пшеницы ее выгоднее использо
вать в качестве топлива, чем топливные брикеты. И некоторые 
школы и правительственные учреж дения стали отапливать пш е
ницей. Поскольку запасов хлопка из урож аев прошлых лет было 
достаточно, чтобы полностью удовлетворить мировой спрос, посе
вы хлопка были перепаханы. Было переработано на удобрения 
6 млн свиней.

В годы кризиса обанкротилось 40% банков Америки. В клад
чики, чтобы сохранить свои деньги, стали спешно забирать из бан
ков вклады. Естественно, это ускоряло банкротства. Чтобы оста
новить этот процесс, президент СШ А объявил банки закрытыми. 
Последовало распоряжение сдать все золото, которое было у лю
дей, в банки. За утайку золота полагалось наказание — 10 лет тюрь
мы. Была проведена девальвация доллара: его золотое содержание 
было понижено на 40%.
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§ 2 . "Новый курс" Рузвельта

Кризис был такой катастрофой, что экономисты стали гово
рить о конце капитализма, о том, что в прежнем виде капиталисти
ческая экономика не может продолжать существование. В это вре
мя рождаются новые экономические теории — рецепты спасения 
и перестройки хозяйства. Пожалуй, наиболее важной из них стала 
теория английского экономиста Дж. М. Кейнса. Его учение и по
служило теоретической основой того, что мы называем государ
ственно-монополистическим капитализмом.

Нам необходимо уточнить это понятие. Нередко определяли 
государственно-монополистический капитализм так: это слияние 
монополий с государством, т. е. такое положение, когда монополии 
контролируют, держ ат в своих руках государственную власть.

Очевидно, сущность государственно-монополистического 
капитализма заключается в другом. Государство начинает регу
лировать хозяйственное развитие, управлять им, организует про
граммирование экономики, т. е. приобретет функции, которых 
преж де капиталистическое государство не имело. П оэтому 
правильнее говорить не о государственно-монополистическом ка
питализме, а о государственном регулировании экономики. Поче
му происходит переход к государственному регулированию? По
тому что оно позволяет избеж ать кризисов.

Как это происходило в США? Новый президент США Ф ранк
лин Д. Рузвельт провозгласил систему мер оздоровления эконо
мики — так называемый “новый курс”.

При правительстве была создана NIRA (National Industria l 
Recovery A dm inistration) — “Национальная администрация по 
восстановлению промышленности”. Во главе ее встал “мозговой 
трест” — совет из крупнейш их экономистов и промышленников. 
NIRA и стала осущ ествлять государственное регулирование хо
зяйства.

Промышленность была разделена на 17 отраслевых групп. Во 
главе каждой группы был поставлен свой орган и для каждой груп
пы были введены свои правила —- “кодексы честной конкуренции”. 
“Кодексы” устанавливали объем производства, цены и т. д., т. е. 
ставили производство в определенные рамки, в соответствии с ем
костью рынка сбыта, т. е. с расчетом не производить продукции 
больше, чем может поглотить рынок.
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Другим направлением курса Рузвельта была организация 
больших государственных работ, на которые было ассигновано 
свыше 3 млрд долл., — строительство новых дорог, аэродромов, 
школ, больниц и других сооружений, в основном в сфере инф ра
структуры. Для организации этих работ было построено 2,5 тыс. 
палаточных лагерей, куда и собирали безработных.

Эти работы уменьшали безработицу и увеличивали рынок сбы
та, потому что бывшие безработные теперь получали зарплату  и 
покупали товары, да и для самих работ приобретались с рынка 
стройматериалы, строительные механизмы и многое другое. Т а
ким образом, эти работы поглощали товары с рынка, не произво
дя товаров, и это рассасывало кризис.

Соответствующие меры были приняты и в сельском хозяйстве. 
Государство стало скупать земли у фермеров, оставляя эту куплен
ную землю как пустошь, без использования; стало выплачивать пре
мии за сокращение поголовья скота, за сокращение продукции, т. е. 
старалось сократить объем сельскохозяйственного производства, 
привести его в соответствие с возможностями сбыта.

Такое государственное регулирование было необычным для 
старого капитализма и воспринималось как нечто некапиталисти
ческое. Писатель Герберт Уэллс писал: “Мне кажется, что в Со
единенных Ш татах речь идет о глубокой реорганизации, о со
здании планового, т. е. социалистического хозяйства”. Так д у 
мал, однако, не только Уэллс. Поскольку меры Рузвельта ограни
чивали свободу предпринимательства, Верховный суд СШ А при
знал политику Рузвельта противоречащей конституции, и в 1934 г. 
большинство мероприятий “нового курса” было запрещено.

После окончания кризиса подъем был довольно слабым. В 193 7 г. 
начался новый кризис. Промышленное производство упало на 36%, 
число безработных выросло до 10,5 млн. Выход из этого кризиса был 
связан уж е с началом Второй мировой войны.

§ 3 . Экономика США в п ер и од  
Второй мировой войны  и после н ее

В годы Второй мировой войны для СШ А повторилась ситуа
ция Первой. Военные действия проходили в Европе, ее хозяйство 
разруш алось. В войну США вступили позж е других стран, но и
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после этого не испытали ее разрушительного действия: на терри
тории США военные действия не велись. Людские потери на тер
ритории США составили 6 человек, погибших от взры ва бомбы, 
запущенной из Японии на воздушном шаре. Согласно проведенным 
исследованиям, американское население в годы войны одевалось и 
питалось лучше, чем в довоенные годы.

Вклад США в победу над Германией был преимущественно 
материальным. 46 млрд долл. составили поставки по ленд-лизу, 
т. е. передача участникам войны против Германии различных во
енных материалов. Это не было подарком. Президент Трумэн спра
ведливо отмечал: “Деньги, истраченные на ленд-лиз, безусловно, 
спасли множество американских жизней. Каждый русский, ан
глийский или австралийский солдат, который получал снаряж е
ние по ленд-лизу и шел в бой, пропорционально сокращал военные 
опасности для нашей собственной молодежи”.

Но ленд-лиз был выгоден не только этим. Чтобы отправить 
снаряжение союзникам, оно закупалось у американских корпора
ций. Ленд-лиз вызвал экономическое оживление, увеличение 
занятости, новы е доходы , новое строительство. В го
ды войны увеличился вес государства. Военные промышленные 
предприятия строило тогда государство. Было построено 2,5 тыс. 
новых заводов, оснащенных передовой техникой. После войны эти 
предприятия были проданы монополиям, причем продавались они 
в 3 -5  раз деш евле, чем обошлись государству.

Естественно, что в этих условиях война обеспечила новый ска
чок в экономическом развитии США. Промышленное производ
ство выросло с 1938 по 1948 г. более чем в два раза. Для сравнения 
отметим, что за период меж ду войнами, т. е. за 20 лет мирного р аз
вития производство выросло только на 38%. Выросла и доля США в 
мировом производстве. Если перед войной США давали 40% ми
ровой капиталистической промышленной продукции, то к концу 
войны — 62%.

С 1938 г. по 1990 г. промышленное производство США вырос
ло в 10,1 раза, тогда как производство индустриальных капита
листических стран в целом — только в 8,5 раза. Но это не значит, 
что в послевоенный период промышленность СШ А росла опере
жающими темпами. И ллю зия опереж ающих темпов возникает  
потому, что у  США, в  отличие от европейских стран и  Японии,
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не было переры ва в  развитии, связанного  с м ировой  войной. Ев
ропейские страны только в 1948 г. восстановили довоенный уро
вень производства. А промышленность СШ А именно в это время 
росла ускоренными темпами. За  период с 1938 г. по 1990 г. про
мышленное производство индустриальны х капиталистических 
стран выросло в 5,7 раза, а производство СШ А — только в 4,6 раза 
за период с 1970 г. по 1990 г., т. е. за последние 20 лет, производ
ство индустриальных стран выросло на 76%, а СШ А — на 24%. 
Если к концу войны доля СШ А в производстве индустриальных 
капиталистических стран составила, как уж е сказано, 62%, то к 
началу 80-х годов — только 35%.

Правда, СШ А сохраняют первое место в мире по основным 
экономическим показателям. Огромная территория и масштабы 
хозяйства, международные связи американских корпораций обес
печивают американской промышленности определенные преиму
щества. Американские корпорации крупнее европейских и японс
ких. Например, в 60-х гг. прибыль только одной американской кор
порации “Дж енерал моторе” была больше совокупной прибыли 
30 крупнейших европейских компаний.

В условиях научно-технической революции от абсолютных 
размеров прибыли зависит успех дела. Решающим фактором  
развития стали научные исследования, а содержать собствен
ные научно-исследовательские институты за счет отчислений 
от прибыли может только очень крупная фирма. Американские 
корпорации за счет прибыли могут вести собственные исследо
вания, европейские — редко. Здесь количество переходит в каче
ство.

За послевоенное врем я американское хозяйство испытало 
9 кризисов, или, как теперь более принято говорить, спадов. Но пос
левоенные кризисы намного слабее, чем довоенные; производство 
сокращ ается не на 30-50% , а только на 5-10% . Это действие 
государственного регулирования хозяйства, о котором речь пой
дет позже. В промежутках между спадами сохраняется недогрузка 
производственных мощностей и безработица. Недогрузка произ
водственных мощностей США в 80-х гг. составляла 20%, безрабо
ти ц а— 7%.

Неравномерность развития разных отраслей пром ы ш ленно
сти увеличилась, и теперь все в большей степени общие спады
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дополняются “структурными” кризисами, когда отдельные отрас
ли испытывают застой в период общего подъема. В таком положе
нии чащ е всего оказываю тся старые отрасли, особенно угольная и 
металлургическая промышленность.

§ 4 . Промы ш ленны е корпорации  
и ф инансовы е группы

С начала века монополии существенно изменились.
Во-первых, в большинстве случаев они перестали быть мо

нополиями в  прежнем смысле слова. Они обычно уж е не монопо
лизируют производство какого-то товара, да это практически ста
ло и невозможным в условиях мирового рынка. Как правило, в от
расли действует несколько корпораций, конкурирующих между 
собой. Идет процесс ди верси ф и кац и и  — перехода к  м ного
отраслевым корпорациям  — конгломератам. В условиях нерав
номерности развития отраслей стало рискованно опираться на одну 
отрасль. Корпорации стремятся включать в свой состав несколько 
отраслей, чтобы в трудное время переключать силы на наиболее 
перспективные.

Во-вторых, в условиях интеграции, усиления международных 
связей крупнейш ие корпорации все более становятся транснаци
ональными. Как правило, крупная корпорация имеет много фили
алов, дочерних компаний в разных странах. Это облегчает сбыт 
продукции за границей, позволяет использовать ресурсы и благо
приятные возможности, имеющиеся в той или иной стране. Напри
мер, в слаборазвитую страну переносятся трудоемкие, простей
шие операции, чтобы использовать деш евизну местной рабочей 
силы.

В-третьих, в большинстве случаев корпорации и финансовые 
группы потеряли семейный характер, т. е. во  главе группы  стоят 
многие акционеры, а не представители одной семьи. А общее чис
ло акционеров крупной корпорации доходит до миллионов: адми
нистрация усиленно распространяет акции среди работников.

В-четвертых, самые большие доходы  теперь имеют не капи
талисты, не владельцы  капитала, не акционеры, а управляющ ие, 
менеджеры, в  р уках  которых и  сосредоточено управление кор
порациями. И з десяти крупнейших промышленных корпораций
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мира — 8 американских, из 10 крупнейш их банков мира — только 
2 американских.

К рупнейш ей  финансовой группой  м ира  ост ает ся группа  
Морганов, точнее, их преемники, потому что группа потеряла се
мейный характер. Во главе группы стоит уж е не один, а целых пять 
банков, интересы которых переплетены. Следует оговориться, что 
понятие финансовой группы стало довольно расплывчатым, и мы 
не можем сказать точно, входит ли в состав группы Морганов круп
нейший коммерческий банк мира — “Сити корпорейшн”, хотя зна
чительная часть капиталов группы сюда входит. Более того, груп
па участвует своими капиталами в корпорациях группы Рокфел
леров, а группа Рокфеллеров участвует своими капиталами в ком
паниях группы Морганов. Группа Морганов контролирует корпо
рации сталелитейной, автомобильной,электротехнической про
мышленности, железные дороги. Наиболее известные из этих кор
пораций — концерн “Д ж енерал М оторе”, в прошлом крупнейш ая 
в мире, а теперь вторая по мощности монополия, и компания “Д ж е
нерал электрик”.

После войны относительное могущество Морганов пош атну
лось — их стали догонять другие. Дело в том, что основой их могу
щества было монопольное положение в черной металлургии и ж е 
лезнодорожном транспорте, а теперь эти отрасли стали испыты
вать застой. Но группа стала быстро переклю чаться на другие от
расли — электротехническую промышленность, приборостроение, 
производство конторского оборудования и проч. и восстановила 
прежнее положение.

Второе место в мире и США по-преж нем у занимает группа 
Рокфеллеров. В основном это банк “Чейз М анхэттен” и неф тяная 
промышленность. Главной корпорацией группы является “Экссон” 
(бывшая “Стандард Ойл”) — крупнейш ая в мире промышленная 
корпорация. Но теперь в состав империи Рокф еллеров входят и 
другие отрасли, а своими капиталами группа участвует во многих 
компаниях и банках, которые совсем не являю тся составными час
тями этой империи.

И з остальных финансовых групп можно отметить Калифор
нийскую, во главе которой стоит второй по величине банк капита
листического мира “Бэнк Америка Корпорейшн”. Карьера основа
теля этой группы, Джанини, началась со случайности. В 1906 г. на 
Сан-Ф ранциско обрушилось стихийное бедствие — зем летрясе
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ние и пожар. М аленький банк Джанини уцелел. Вокруг были раз
валины, среди которых высилось здание банка, на пороге которого 
молился хозяин. Банк стал пользоваться необыкновенной популяр
ностью и пошел в гору. Джанини первым в Америке стал обслужи
вать не только фирмы, но и рядовых американцев. Это оказалось 
очень прибыльным делом, и с Джанини стали брать пример осталь
ные.

Потом в состав империи Джанини вошли крупные самолетос
троительные компании “Локхид” и “Дуглас”, “Калифорнийская 
сельскохозяйственная корпорация”, которая держ ит в своих ру
ках предприятия по переработке сельскохозяйственных продук
тов в Калифорнии и благодаря которой калифорнийские фермеры 
через систему договоров о поставке и кредитов включаются в хо
зяйство финансовой империи. В сфере интересов Калифорнийской 
группы — и значительная часть кинопромышленности Голливуда.

Группа Дюпонов — исключение. Она сохранила семейный 
характер: во главе ее стоит многочисленное семейство Дюпонов. 
Центром группы является не банк, не другое финансовое учреж 
дение, а химический трест “Дюпон де Н емур”. Начали Дюпоны с 
производства пороха и оружия, а в настоящее время в состав груп
пы входят фирмы разны х отраслей промышленности, в частности 
авиационной, но главную роль играет химическая промышлен
ность. “Дюпон де Н емур” специализируется преимущественно на 
производстве синтетических материалов. Большинство названий 
этих материалов, например тканей — “нейлон”, “силон” и др., — 
было придумано в этом тресте. Основой процветания треста явля
ются достижения ученых, работающих в институтах и лаборато
риях, которые занимаю т ведущ ее положение в корпорации и 
финансируются в первую очередь. Научным работникам предос
тавляется возможность проводить исследования по своему усмот
рению, но если компания внедряет открытие ученого в производ
ство, его автор получает определенную долю прибыли от реализа
ции. Благодаря этому в компании постоянно рождаются новые ма
териалы. Первые несколько лет после появления нового вида про
дукции трест, пользуясь монопольным положением в производстве, 
получает сверхприбыль. Затем секрет производства перестает быть 
секретом, аналогичную продукцию начинаю т готовить другие 
фирмы, а Дюпоны достают из портф еля и запускаю т в произвол-
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ство новый материал. Предполагается, что в запасе у них еще мно
го нереализованных материалов.

§ 5 . Г осударственное регулирование 
хозяйства

Каким образом в послевоенный период американское государ
ство регулирует экономическое развитие страны?

Здесь, как и в других странах, сущ ествует государственный 
сектор хозяйства, т. е. хозяйственные объекты, принадлеж ащ ие 
государству. В состав этого сектора входит приблизительно чет
верть национальных богатств страны. Государству принадлеж ит 
часть инфраструктуры . Инфраструктура (почта, дороги, школы, 
больницы) — это отрасли, обслуживающие хозяйство и населе
ние, обеспечивающие уровень цивилизации. В состав государ
ственного сектора входят также военные объекты и некоторые пред
приятия отраслей малорентабельных, куда не идут частные капи
талы. Но государственный сектор СШ А — не главный инструмент 
государственного регулирования.

Государство регулирует хозяйственное развитие в основном 
через государственный бюджет. Раньш е через бюджет проходила 
незначительная часть национального дохода. Теперь ам ериканс
кое государство изы м ает  в виде налогов и  д р уги х  пост уплений  и  
использует как государственный капит ал около т рет и валового 
национального продукт а. Использованием этих денег государство 
и регулирует экономическое развитие. Каким образом?

В о-первы х, государственными заказам и промыш ленным  
фирмам. По заказам  государства работает свыше 20% американс
кой промышленности. Например, электронная промышленность 
за гр у ж е н а  госуд арствен н ы м и  за к а за м и  более чем  на 60%. 
Государственные заказы  вызывают рост производства не только в 
отрасли, получившей эти заказы , но и в других: фирмы, выполня
ющие заказы , в свою очередь заказы ваю т материалы, оборудова
ние и т. д., а рабочие этих фирм покупают товары.

Во-вторых, государственным строительством. Свыше 20% 
нового строительства в СШ А ведется государством на государ
ственные средства. Не нужно повторять, какое это воздействие 
оказывает на хозяйство страны.
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В-третьих, государство принимает на себя расходы  по  науч
ны м  исследованиям . Около 60% всех научных исследований в 
США проводится на средства государства.

Государство регулирует экономическое развитие не только 
тем, как оно тратит деньги, но и тем, как оно их получает, налогами. 
Например, широко практикуется стимулирование экономичес
кого роста уменьшением налогов с инвестиций. С той части при
были, которая распределяется м еж ду акционерами и идет на лич
ное потребление, берется довольно высокий налог, но очень низ
кий — с той части, которая вкладывается обратно в производство. 
Это побуждает фирмы увеличивать капиталовложения. Не берет
ся налог с различны х благотворительных фондов, что побуждает 
фирмы вкладывать деньги в сферы культуры и просвещения.

И, наоборот, сокращением государственных заказов, увели
чением налогов государство могло бы вы звать снижение темпов 
промышленного роста. Но, как правило, в этом направлении госу
дарственная экономическая политика не проводится.

Дополнительным элементом государственного регулирования 
является ссудный процент. В США государство через ф едераль
ную резервную систему (ФРС), т. е. через объединение банков, дей
ствующее под контролем государства, может увеличивать или 
уменьшать ссудный процент, делать деньги “дорогими” или “деше
выми”. Когда процент понижается, т. е. дается дешевый кредит, ка
питалисты стремятся воспользоваться дешевыми  деньгами, берут 
ссуды в банках и вкладывают их в производство. Темпы роста уве
личиваются. Повышается ссудный процент — понижаются темпы.

До конца 70-х годов задачей Ф РС было стимулирование эко
номического роста, т. е. обеспечение дешевого кредита. Затем  за 
дача усложнилась. С нарастанием инфляции для ее сдерживания 
ФРС была вынуждена повышать процент. Учетная ставка, кото
рая прежде составляла 4— 6%, в начале 80-х гг. поднялась до 20%. 
Это вызвало огромный прилив капиталов в США из-за  границы, и 
экономический рост в СШ А в 80-х годах происходил в значитель
ной степени за счет иностранных капиталов. Таким образом, и по
вышение процента оказалось выгодно Соединенным Ш татам.

Х арактер и методы государственного регулирования со вре
мени “нового курса” Рузвельта существенно изменились. Тогда 
государство сдерживало рост производства, ставило его в опреде
ленные рамки, чтобы не производилось товаров больше, чем может 
поглотить рынок сбыта, чтобы не было кризиса.
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Теперь — наоборот: государство стимулирует рост производ
ства, потому что в условиях научно-технической революции обес
печить соответствие спроса и предложения, производства и потреб
ления товаров можно лиш ь при определенных темпах роста. Со
временную экономику иногда назы ваю т  “велосипедной” — ост а
новка в развит ии грозит  падением.

В заключение необходимо рассмотреть те изменения, кото
рые начались в системе государственного экономического регули
рования при президенте Рейгане. Эти изменения сначала в прессе 
называли “рейганомикой”, а позж е приобрели название неокон
сервативной реформы государственного регулирования. Толч
ком к этой реформе стало обострение трудностей государственно
го регулирования в 70-х годах.

Увеличение государственных расходов было эфф ективной 
антикризисной мерой, но вело к усилению инфляции. Вначале ос
тавалась альтернатива — кризис или инф ляция, альтернатива, 
позволяющая делать упор на то или другое. Но затем кризисные 
явления и инф ляция стали сливаться, так что кризис стал сопро
вождаться не уменьшением, а ростом цен. Система государствен
ного регулирования заходила в тупик.

Администрация Рейгана реш ила ослабить государственное 
регулирование, вернувшись до некоторой степени к старым, доб
рым временам рыночного регулирования. Это означало прежде все
го сокращение налогов и государственных расходов, ослабление 
ю ридической  р е гл ам е н та ц и и  б и зн еса . Но с о к р а ти т ь  го с у 
дарственные расходы оказалось значительно сложнее, чем нало
ги. В частности, попытки уменьшить военные расходы столкну
лись с сопротивлением военно-промышленного комплекса. Поэто
му в наибольшей степени стали сокращ аться расходы на соци
альные программы, на борьбу с бедностью, но это была сравнитель
но небольшая доля  государственных затрат. В результате расхо
ды стали превыш ать доходы, увеличивая дефицит бюджета, и го
сударственный долг стремительно нарастал.

Следует подчеркнуть, что неоконсервативная реформа не оз
начает отказа от государственного регулирования и полного воз
вращ ения к свободным рыночным отношениям. Она переносит 
Центр тяж ести с прямого вмеш ательства государства в экономи
ческую ж изнь на косвенные, экономические методы, на денежно- 
кредитное регулирование.



Глава 2  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АНШИИ

§ 1. О собенности  
промы ш ленного развития

Казалось, Англия долж на было выиграть в результате  П ер
вой мировой войны — она была одной из стран-победительниц. 
Ее главный конкурент, Германия, была разгромлена, к Англии 
переш ла часть германских колоний. Но вы игранная война ухуд
ш ила положение английской экономики. В ходе войны Англия 
потеряла половину своего торгового флота. Связи с колониями 
ослабли — м еж ду Англией и колониями леж али  океаны, где ка
раулили немецкие субмарины. Долг Соединенным Штатам был 
таким огромным, что на его погашение ежегодно тратилось до 
40% государственного бюджета.

Весь период меж ду мировыми войнами английская промыш
ленность испытывала хронический застой с массовой безработи
цей и недогрузкой производственных мощностей. Англии прихо
дилось хуже, чем другим странам, потому что главную роль в ее 
хозяйстве играли традиционные “стары е” отрасли — угольная, 
металлургическая, текстильная, а эти отрасли оттеснялись на зад
ний план “новыми”.

Правда, в Англии стали развиваться “новые” отрасли: хими
ческая, автомобильная, электротехническая, авиационная. Но 
удельный вес этих отраслей пока был невысок, они не могли стать 
основой нового промышленного подъема. Поэтому к 1929 г., к началу 
мирового экономического кризиса, английская промышленность 
еще не восстановила довоенного уровня производства, а к началу 
Второй мировой войны производство лишь на 22% превысило уро
вень 1913 г.

В результ ат е Вт орой мировой войны А нглия  вновь была в 
числе победителей, и  снова это не обеспечило ей процвет ания. 
Промышленность Англии и в послевоенный период развивается 
медленнее, чем промышленность других стран. К 1990 г. английс
кое промышленное производство выросло, по сравнению с довоен
ным уровнем 1938 г., в 3,2 раза, а производство индустриальных 
капиталистических стран в целом — в 8,5 раза. К началу 90-х годов 
по объему промышленного производства Англию обогнала Италия,
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и Англия по этому показателю отошла на 5-е место в капиталисти
ческом мире.

Но, по сравнению с довоенным периодом, промышленность 
Англии развивается теперь несколько быстрее. За 30 лет (с 1950 г. 
по 1980 г.) промышленное производство выросло втрое. Чем объяс
няется это относительное ускорение темпов?

В о-первы х, государственны м  регулированием , с т и 
мулирующим экономический рост.

Во-вторы х, обновлением основного капитала после вой
ны. П риш лось восстанавливать разруш ен н ы е п ред п ри яти я  и 
обновлять оборудование остальных, потому что во врем я войны 
оно износилось. Больш ие строительны е работы  вы звали  повы 
шенный спрос на рабочую  силу, стройм атериалы , оборудова
ние — возник строительны й бум, эконом ика ож ивилась. Но 
главное, при восстановлении промыш ленности происходит тех
нический скачок, который и составляет основное содерж ание  
обновления основного капитала. А повы ш ение технического 
у р о в н я  п р о м ы ш л е н н о с т и , е с т е с т в е н н о , п о в ы ш а е т  ее 
возможности, ее конкурентоспособность. К том у ж е при обнов
лении основного кап и тал а  происходит и с тр у к ту р н ая  п е р е 
стройка пром ы ш ленности: к ап и тал ы  и д ут  в наиболее п е р 
спективные отрасли. И если п реж д е А нглия отставала по р а з 
витию именно этих отраслей, то теперь новые отрасли получи
ли усиленны й прилив капиталов.

В-третьих, в связи с распадом колониальной системы резко 
сократился вывоз капиталов из страны, и теперь те капиталы, 
которые прежде вывозились, стали вкладываться в свою промыш
ленность.

Наконец, в-четвертых, после открытия крупных месторож
дений нефти в Северном море Англия стала обеспечивать себя неф
тепродуктами, получив в условиях энергетического кризиса сущ е
ственное преимущество перед другими странами.

§ 2 . М онополии и государствен н ое  
регулирование

До Первой мировой войны, как уж е отмечалось, Англия от
ставала от других стран по концентрации производства и образо
ванию монополий. Однако в военные годы, когда выгоднейшие го
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сударственные заказы  получали самые крупные фирмы, а также в 
годы межвоенных кризисов и депрессий, когда мелкие и слабые 
фирмы неуклонно разорялись, процесс монополизации промыш
ленности Англии успешно завершился. В начале 80-х гг. из 5 круп
нейших монополий мира 3 были американскими и 2 английскими: 
“Ройял Датч Ш елл” и “Бритиш Петролеум” (обе нефтяные). Ни 
одна монополия ФРГ или Японии не входит в состав этой первой 
пятерки.

Среди остальных корпораций заслуж ивает внимания кон
церн “Ю нилевер” — крупнейшая пищевая монополия мира.
Этот концерн на своих предприятиях готовит мыло, маргарин и 
другие продукты. Именно здесь производится больш ая часть по
требляемого в Европе маргарина. Значительная часть сы рья по
ступает из А фрики: пальмовое масло, кокосовые и земляные оре
хи и другие масличные культуры. Именно там, в А фрике, работа
ет половина работающих в концерне. Концерн номинально англо- 
голландский (как, впрочем, и “Ройял Датч Ш елл”), а фактически 
в нем участвую т многие страны. Он имеет свыше 600 дочерних 
компаний в разны х странах.

И з остальны х корпораций Англии отметим табачную  ком
панию “БА Т  и н д астри з” и химическую  “И м периал кем икл ин- 
д астр и з”.

У же из краткого перечня вырисовываются особенности анг
лийских корпораций — их колониальный и международный ха
рактер. И з 5 перечисленных компаний 4 используют сырье быв
ших колоний. Ведь нефтяные монополии возникли значительно 
раньше, чем в Англии нашли “свою” нефть, да и для выращивания 
табака климат Англии не подходит. И з 5 компаний две даж е по на
званию — транснациональные. Фактически транснациональными 
являю тся и остальные.

Такими ж е особенностями отличается и финансовый капитал 
Англии. В отличие от промышленных корпораций в первую пятер
ку крупнейших банков мира не входит ни один английский, в пер
вую ж е десятку — д ва : “Б арклейз бэнк” и “Вестминстер бэнк”. Но 
“большая четверка” английских банков имеет больше загранич
ных филиалов, чем банки других стран.

Государственное регулирование хозяйст ва в А нглии развива
лось несколько иначе, чем в США. Как и в США, первым толчком 
стал кризис 1929— 1933 гг. Государство в эти годы принимало анти
кризисные меры и для этого создавались специальные государ
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ственные органы. Но в Англии была и еще одна форма — организа
ция смешанных государственно-капиталистических компаний,
т. е. компаний с участием государственного капитала, действую 
щих под государственным контролем. Такую  смешанную ф орму 
получило производство и распределение электроэнергии, радио
вещание (Би-Би-Си) и некоторые другие отрасли.

С ледую щ им  толчком , уси л и вш и м  тен д ен ц и и  го с у д а р 
ственного регулирования, стала В торая мировая война. Государ
ство ст имулировало концент рацию  промыш ленност и. Военные 
заказы получали крупнейш ие фирмы. Чтобы обеспечить вы пол
нение этих заказов, государство брало в свои руки распределе
ние сырья, топлива, энергии и обеспечивало всем этим в первую  
очередь те крупные фирмы, которые выполняли военные заказы . 
Более того, государство ликвидировало некоторые мелкие ф и р 
мы или подчиняло их крупным для помощи в выполнении воен
ных заказов.

Но полностью государственное регулирование развернулось 
лишь после войны. В 1945 г. к власти в Англии пришли лейбористы, 
английская рабочая партия. В своей программе они провозглаш а
ли переход к социализму в Англии путем национализации  
промышленности.

С 1946 г. по 1951 г. они провели национализацию ряда отраслей 
хозяйства. Были национализированы Английский банк, угольная и 
газовая промышленность, электростанции, радио и телевидение, 
железные дороги и другие виды транспорта. В 1967 г., когда лейбо
ристы снова оказались у власти, была национализирована металлур
гическая промышленность.

При переходе ф ирм в собственность государства акции а к 
ционерам обменивались на облигации государственного займа, 
приносившие такой ж е доход, как  и преж ние акции. Точнее, не
сколько больший, потому что при национализации большинство 
предприятий оценивалось с сущ ественным завыш ением их сто
имости. Облигации можно было продать на бирже, получив капи
тал в деньгах.

Рассмотрим главные результаты  этой национализации.
1. Н ационализированы  бы ли преим ущ ест венно  “ст ары е”, 

м алорент абельны е от расли. В ы купая их, государство прини
мало на себя расходы по содерж анию  этих важ ны х для х о зяй 
ства отраслей, а бывшим их хозяевам  предоставляло возм ож 
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ность на полученный вы куп осваивать перспективны е “новые” 
отрасли.

Национализированные отрасли, особенно угольная и метал
лургическая промышленность, нуждались в реконструкции. П ре
жним владельцам такая реконструкция была непосильна именно 
потому, что они не обеспечивали достаточно высоких прибылей. 
Теперь государство провело их реконструкцию  за  счет госу
дарственного бюджета.

2. В руки  государства переш ли главны м образом т е от рас
ли , которые обслуж ивают остальное хозяйст во, обеспечивают  
его топливом, энергией, мет аллом, перевозками. После национа
лизации они стали предоставлять частному сектору энергию, 
транспорт и сырье по сниженным ценам, часто по ценам ниже се
бестоимости. Т аким  образом , за  счет госуд арства  расходы  
корпорации снизились, доходы увеличились и положение упро
чилось.

Однако экономически государственны й сектор оказался  
малоэффективным. Он требовал больших расходов на содерж а
ние. Государственное хозяйство управлялось преим ущ ествен
но административны ми методами, недостатки которых нам хо
рошо известны . П оэт ом у каж дый раз, когда консерват оры  
возвращ ались к  власт и, они предприним али  дейст вия по дена
ционализации .

В 80-х гг. правительство М. Тэтчер приватизировало ряд фирм. 
В национализированные отрасли, которые до этого были монопо
лией государства, был допущен частный сектор. Были уменьшены 
государственные инвестиции в хозяйство. Проводились меры по 
ограничению государственного регулирования, в какой-то степе
ни близкие “рейганомике”. Однако эти меры лишь немного сокра
тили государственный сектор хозяйства. В эти годы усиленно при
ватизировались предприятия коммунальных услуг и жилые дома, 
свыше миллиона англичан выкупили у государства дома, и теперь 
65% населения владеет собственным жильем.

В ходе приватизации преимущественным правом при покуп
ке акций пользовались работники приватизируемых фирм. В ре
зультате за годы правления М. Тэтчер число акционеров выросло с 
7 до 25% взрослого населения страны.

К настоящ ему времени вес государства в хозяйстве страны 
определяется следующими величинами. В государственном сек
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торе производится около 20% промышленной продукции Англии. 
Через государственный бюджет проходит до 40% валового наци
онального продукта. Очевидно, что в Англии, как и в СШ А, им ен
но государственный бюджет, а по государственный сектор, я в л я 
ется главны м инструментом государственного регулирования 
хозяйства.

В сф ере этого регулирования находится и сельское хозяй 
ство. Выше говорилось, что к началу Первой мировой войны сель
ское хозяйство Англии свелось преимущ ественно к пригородно
му, а 2 /3  потребляемого продовольствия поступало и з-за  грани
цы. Во время Первой мировой войны, когда Германия топила суда, 
которые шли с продовольствием в Англию, в стране возник про
довольственный дефицит и сельскохозяйственное производство 
расш ирилась. После войны потребности в “домаш них” продук
тах снизились. Но ситуация повторилась в период Второй миро
вой войны. И после этой войны государство ст ало искусст вен
ными мерами поддерживать фермеров. Оно стало покрывать около 
четверти их производственных расходов: скупало их продукцию 
по гарантированны м  тверды м  ценам, платило премии за  по
вышение урожайности, продуктивности животноводства и д р у 
гие достижения. В результате  с начала 50-х по начало 80-х гг. 
сельскохозяйственное производство Англии выросло более чем 
втрое, и свыше 60% потребляемого продовольствия Англия стала 
производить сама.

Правда, со вступлением Англии в “Общий рынок” перед ее 
сельским хозяйством встали новые трудности. Сельскохозяйствен
ная продукция Англии дороже аналогичной продукции партнеров 
по “Общему ры нку”, поэтому при  объединении рынков сельскохо
зяйст венной продукции  она оказывается неконкурент оспособ
ной, и  т ребую т ся дополнит ельны е государственные ассигно
вания в помощь фермерам. Это порождает конфликты Англии с 
партнерами по “Общему ры нку”.

§ 3 . В неш неэконом ические связи

До Первой мировой войны Англия была крупнейшей торговой 
державой мира. Внешняя торговля для нее имела особое значение, 
потому что из-за  границы она получала 90% необходимого сырья,
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70% продовольствия, а треть ее промышленной продукции пред
назначалась для экспорта. Но после войны она теряла позиции на 
мировых рынках. Ее доля в мировом капиталистическом экспорте 
резко сократилась.

Чтобы укрепить свои позиции во внешней торговле, английс
кое правительство организует экономические союзы, создавая при
вилегированные рынки для сбыта английских товаров.

В 1931 г. был организован “стерлинговый блок”, который 
объединял Англию с ее колониальной империей, Голландию, 
Скандинавские страны, Португалию. Эти страны договорились 
при торговле м еж ду собой расплачиваться ф унтами стерлингов, 
тогда как остальной мир уж е торговал за доллары. Таким обра
зом, друг с другом этим странам торговать было легче, чем с ос
тальным миром.

В 1932 г. была введена имперская система преференциальных 
(предпочтительных) тарифов: страны Британской империи сни
жали пошлины при торговле между собой, а на товары других стран 
пош лины повы ш ались. Таким  образом, в 30-х гг. возникаю т 
“полузакры ты е” рынки, где преимуществом пользовались анг
лийские товары.

После войны доля Англии в мировой торговле продолжала 
падать. Она сократилась до 6% мирового капиталистического экс
порта к началу 90-х гг. Сначала А нглия пыт алась проводить пре
жнюю внеш неэкономическую  полит ику, создавая внеш ние запо
ведники для сбыта своих товаров. В конце 50-х гг. в противовес 
“ Общему р ы н к у ” она организовала “зону свободной т орговли” из 
7 стран. Кроме Англии, в этот торговый союз вошли Норвегия, 
Ш веция, Дания, Австрия, Ш вейцария и Португалия — главным 
образом страны прежнего “стерлингового блока”. В торговле м еж 
ду собой эти страны снижали пошлины, обеспечивали преиму
щества товарам партнеров по союзу.

Распалась Британская империя. Английские колонии стали 
независимыми государствами. Потеря колоний была таким ударом 
по английской экономике, что, казалось, Англия уж е не оправится 
от потери. Но шок прошел. Английские дипломаты добились со
хранения связей с бывшими колониями. Британская империя ста
ла Британским Содружеством. Страны Содружества по-преж не
му входили в стерлинговую зону, сохраняли предпочтительные 
тарифы (т. е. пониженные пошлины при торговле меж ду собой),
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были связаны экономическими соглашениями с Англией. Сохра
нению позиций Англии и ее влиянию  в  странах Содружества спо
собствовало и то, что в этих странах были крупные английские 
капиталовложения (т. е. крупнейшие хозяйственные объекты ос
тавались в собственности англичан), и то, что за время колониаль
ного господства Англии экономика этих стран развивалась как при
даток к английской экономике, что затрудняло экономические свя
зи с остальным миром.

Но и это уж е не спасало. Страны Содружества теперь поглоща
ли меньше 30% британского экспорта, потому что освободившиеся 
страны предпочитали покупать товары Японии, ФРГ и США. Боль
ше половины британского экспорта теперь шло в индустриальные 
страны.

Это и явилось основной причиной резкого изменения внешне
экономической ориентации: в начале 70-х годов Англия, отказав
шись от преж них связей, вступила в “Общий рынок”. Правитель
ство надеялось, что таким образом Англия сможет занять более 
выгодные позиции в международном разделении труда, увеличить 
сбыт продукции в индустриальные страны, стать полноправным 
членом “Единой Европы”.

Ныне хозяйство Англии все более интегрируется в мировое 
сообщество, в котором и она наш ла достойное место.



Глэвя 3
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФРАНЦИИ

§ 1. Х озяйство Ф ранции  
в п ер и од м еж ду войнами

От Первой мировой войны хозяйство Франции пострадало зна
чительно: промышленное производство сократилось на 40%, сель
скохозяйственное — на 1 /3 . Однако война обеспечила и возможно
сти ускорения экономического роста.

1. Франции были возвращ ены  Эльзас и  Лотарингия— обла
сти, которые отошли к Германии после франко-прусской войны 
1871 г. Лотарингия — металлургический район с большими запа
сами руды. С присоединением Лотарингии по добыче руды Ф ран
ция выдвинулась на первое место в Европе. Эльзас имел развитую 
текстильную промышленность, и с его присоединением мощности 
текстильной промышленности Франции выросли в полтора раза. 
Результатом  присоединения Эльзаса и Лотарингии стало то, что 
во Франции “стары е” отрасли, металлургическая и текстильная, в 
20-е гг. намного увеличили производство, тогда как в других стра
нах они испытывали застой.

2. Ф ранция получила в  качестве репараций от Германии  
8 млрд золотых марок. Значительная часть этих репараций была 
выплачена каменным углем. Уголь правительство сбывало про
мышленникам по крайне низким ценам, сокращ ая их производ
ственные затраты  и увеличивая конкурентную способность.

3. Способствовало промышленному росту Франции и обнов
ление основного капитала как следствие военны х разрушений. 
Тогда это было скорее исключением, чем правилом.

Промышленный подъем 20-х гг. во Ф ранции продолжался 
дольше, чем в других странах, — до лета 1930 г. К 1930 г. промыш
ленное производство Франции выросло на 40% по сравнению с уров
нем 1913 г. Темпы промышленного роста Франции были в то время 
выше, чем США и Г ермании, не говоря уж е об Англии.

Мировой экономический кризис наступил во Франции позже, 
чем в других странах, — только в 1930 г. Промышленность Ф ран
ции еще продолжала увеличивать производство, когда в других 
странах уж е начался спад.
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В период кризиса промышленность сократила выпуск продук
ции на 1/3, сельскохозяйственное производство упало на 40%. Н а
чавшись позже, чем в других странах, кончился кризис во Ф ран
ции тоже позж е — только в 1936 г. Некоторые отрасли (угольная, 
судостроение) так и не вышли из кризиса до начала Второй ми
ровой войны.

После кризиса новый промыш ленный подъем не наступил. 
Кризис сменился депрессией, затем  очень слабым экономичес
ким оживлением. Если до кризиса ф ранцузская промышленность 
росла быстрее, чем в других странах, то теперь она снова отстает 
от них. В 1938 г. было выпущено столько ж е  продукции, сколько в 
1913 г, Застой наблю дался и в сельском хозяйстве. В 1938 г. сельс
кохозяйственное производство лиш ь на 10% превысило уровень 
1913 г.

Чем объяснялись длит ельность кризиса и наст упивш ая пос
ле него депрессия? Почему все, что Ф ранция успела накопить в 
20-х гг., она потеряла в 30-х гг.? Потому что факторы роста, обеспе
чившие подъем 20-х гг., теперь перестали действовать, а произво
дительные силы  Ф ранции оставались на низком  уровне. Ф ран
цузские товары имели низкую конкурентоспособность на мировом 
рынке. К началу Второй мировой войны Ф ранция еще оставалась 
наполовину аграрной страной: в сельском хозяйстве было занято 
37% самодеятельного населения, а в промышленности — только 
25%. Отсталой была и структура промышленности. Хотя в 20-х гг. и 
стали ускоренно развиваться “новые” отрасли тяж елой промыш
ленности, но легкая пром ы ш ленност ь все еще преобладала: в тек
стильной, обувной и пищевой отраслях было занято больше поло
вины промышленных рабочих.

В промышленности Франции в 20—30-х гг. усиливаются та 
кие монополии, как военно-промышленный концерн “Комите де 
ф орж ”, химический концерн “Кю льман”, но в целом по концент
рации производства и  технической оснащенности французская  
промышленность отставала от передовых стран. Достаточно ска
зать, что 40% промышленных рабочих накануне Второй мировой 
войны было занято в ремесленных мастерских с ручным трудом и 
числом рабочих до 10 человек. В новых условиях производство мод
ных товаров не играло уж е решающей роли в экономическом р аз
витии, и традиционная специализация тянула Францию назад.
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До Первой мировой войны Ф ранцию назы вали мировым ро
стовщиком. О послевоенной Ф ранции так  сказать  было уж е 
нельзя. В результате Октябрьской революции Франция поте
ряла в России половину вывезенных за границу капиталов:
советское правительство отказалось признавать долги прежних 
правительств и возвращ ать сделанные во Ф ранции займы, а к а 
питалы, влож енны е в угольную и м еталлургическую  промыш 
ленность России, были потеряны  с национализацией этой про
мышленности.

Кроме того, во время войны Ф ранция стала должником США, 
как и другие европейские страны, и теперь по вывозу капитала за 
нимала уж е не 2-е, а 4-е место в мире.

И дело не только в том, что она стала меньше вывозить капи
талов: увеличилась доля вывоза их не в ростовщической форме 
(займы), а в производительной. Это было связано, в частности, с 
тем, что больше капиталов стало экспортироваться в колонии. Если 
перед войной в колонии из Франции направлялось только 10% эк
спорта товаров и капиталов, то в конце 30-х годов — 30%. Ф ран
ция только теперь по настоящ ему приступила к освоению коло
ниальных богатств. Но колониям не дают займы; капитал, вы ве
зенный в колонии, вклады вается в их хозяйство.

§ 2 . Э коном ическое развитие Ф ранции  
после Второй мировой войны

Экономические потери Ф ранции во Второй мировой войне 
были тем более значительными, что разруш ения от военных дей
ствий и бомбардировок дополнялись ущербом от оккупации гер
манскими войсками. Производство в среднем сократилось втрое: 
на 70% снизилось промышленное производство, более чем вдвое — 
сельскохозяйственное, втрое сократился автомобильный парк и 
грузовые перевозки. Довоенный уровень промышленного произ
водства, уровень 1938 г., был восстановлен в 1948 г.

К 1990 г. промыш ленное производство Ф ранции выросло в 
5,5 раза. Вспомним, что производство развиты х капиталистичес
ких стран, по сравнению  с довоенным, выросло в 8,5 раза, а с 
1948 г. — в 5,7 раза. Ф ранция явно отстает. Если в 1938 г. воФ ран-
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ции производилось 7,7% продукции разви ты х  капиталистичес
ких стран, то в 1989 г. — только 5,7%.

Правда, в промышленности Франции за это время произошли 
прогрессивные сдвиги. Ф ранция перестала быть страной с преоб
ладанием легкой промышленности. Уже в начале 80-х гг. машино
строительная, металлоперерабатываю щ ая, электротехническая, 
автомобильная, авиаракетная и химическая промышленность в 
совокупности давали 60% промышленной продукции, а вместе с 
добывающими отраслями — металлургической, угольной и неф 
тегазовой — до 70%. Л егкая промышленность теперь дает меньше 
30% промышленной продукции.

После войны первоначально во Ф ранции был взят  курс на про
порциональное развитие всего комплекса отраслей. Этот курс про
тиворечил принципу интеграции, поскольку предполагал самообес
печение Франции всеми видами продукции вместо участия в м еж 
дународном разделении  труда. Этот курс были экономически 
нецелесообразен, потому что предполагал дальнейш ее развитие и 
тех традиционных отраслей, продукция которых не пользовалась 
спросом на мировом рынке. А эти отрасли составляли до 40% ф ран
цузской промышленности.

В 70-х годах курс изменился. Теперь правительство стало 
стимулировать развитие тех перспективных отраслей, продук
ция которых могла быть на мировом рынке достаточно конку
рентоспособной. Особенно значительные успехи были достигнуты 
в автомобильной, авиаракетной и электротехнической промышлен
ности. Уже к началу 80-х гг. доля Франции по этим отраслям пре
вышала 10% от совокупного производства развитых капиталисти
ческих стран (а не 6%, как по промышленности в целом).

В 1980 г. в промыш ленности было занято  25,8% населения 
страны, в сф ере услуг — 57%, т. е. вдвое больш е, чем в пром ы ш 
ленности. Доля заняты х в сельском хозяйстве сократилась до 
8,7% в 1980 г. Теперь Францию уж е нельзя назвать аграрной стра
ной.

Длительный застой в сельском хозяйстве объяснялся тем, что 
основу его все еще составляли мелкие парцеллярны е крестьянс
кие хозяйства. По расчетам французских специалистов, треть этих 
хозяйств не могли прокормить владельцев. Иными словами, в сель
ском хозяйстве Франции еще был не заверш ен переход к капи
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тализму. Поэтому решено было ликвидировать мелкие нерента
бельные хозяйства, чтобы перевести сельское хозяйство на капи
талистический путь, обеспечить переход к рациональным фермер
ским хозяйствам. Государство в принудительном порядке выкупа
ло нерентабельные хозяйства, что вызвало тогда массовые выступ
ления крестьян, которым трудно было найти место в экономической 
жизни города.

Государство через банк “Креди агриколь” стимулировало об
разование крупных фермерских хозяйств, рационализацию и по
вышение технического уровня сельского хозяйства. Очевидно, ре
зультатом этой перестройки и явилось ускорение роста сельско
хозяйственного производства в последние десятилетия.

Сегодня сельское хозяйство Франции дает на экспорт более 
трети своей продукции. По величине сельскохозяйственного экс
порта Ф ранция занимает первое место в Европе и отстает по этому 
показателю только от США.

§ 3 . О собенности корпораций  
и ф инансового капитала Ф ранции

В число 10 крупнейш их коммерческих банков мира входят 
4 французских: “Банк насьоналде П ари”, “Креди агриколь”, “Кре
ди Ливне”, “Сосьете ж енераль”. В число 10 крупнейших промыш
ленных компаний мира ни одна ф ранцузская не входит. Та особен
ность, которая была характерна для Франции начала XX в. — 
высокая концентрация капитала, но низкая концентрация про
изводства, — сохраняется до настоящего времени. 95% ф ранцуз
ских предприятий составляют мелкие заведения с числом рабо
чих до 20 человек. Остается очень значительной и доля ремеслен
ного производства.

Большинство французских предприятий не достигает опти
мальной величины, требуемой современными условиями, поэтому 
государство проводит политику содействия слиянию фирм, укруп
нению промышленности. Еще недавно в число 100 крупнейших 
промышленных компаний мира входило лишь 5 французских, при
чем крупнейш ая из них занимала 50-е место. В начале 80-х гг. две 
французские корпорации уж е вошли в число 20 крупнейших ком
паний мира.
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В первые послевоенные десятилетия в хозяйстве Франции 
сохраняли позиции прежние традиционные финансовые группы 
Ротшильдов, Лазарев, Шнейдеров. Но с 60-х гг. началась экспан
сия двух новых групп — “П ариба” и “Сю эз”. Во главе групп  ст о
яли не банки, а холдинги, которые владели круп н ы м и  пакет ам и  
акций пром ы ш ленны х компаний и  банков. К 1980 г. эти две группы 
контролировали 20% активов ф ранцузской  промыш ленности 
и 2,6 тыс. промышленных компаний практически во всех отраслях 
промышленности.

В состав группы “П ариба” входит “Банк де Пари де Пей Б а ”, 
крупнейшая промышленная корпорация Франции “Компани фран- 
сез де петроль”, электротехническая “Томсон-Врандт” и др. К а
питалы группы вложены в нефтехимию, электронику, м еталлур
гию, машиностроение, издательское дело и т. д. В сущности, для 
определения сферы  интересов группы надо перечислить все от
расли французской промышленности.

Название группы “Сю эз” возникло от Суэцкого канала. Пос
ле н а ц и о н ал и зац и и  к ан ал а  еги п етски м  п р а в и т ел ь с т в о м  в 
50-х гг. “Компания Суэцкого канала” полученную из Египта ком
пенсация инвестировала в разные отрасли французской экономи
ки. В состав группы вошли несколько банков во главе с банком “де- 
’Ендошин э де Сю эз”, концерны “Сен-Гобэн”, “Рон-П улек” и др. 
В состав группы  входит целый ком плекс отраслей  пром ы ш 
ленности, но и корпорации группы имеют многоотраслевую струк- 
туру. Так, в составе “Сен-Гобен” действую т предприятия разны х 
отраслей, отдельные от металлургии и производства стройматери
алов до парфюмерии.

Во Ф ранции развитие финансового капитала заш ло глубже, 
чем в других странах. Банки и финансовые группы все теснее свя
зываются м еж ду собой, переплетаясь в одно целое. Каждый круп
ный банк скупает акции не только промышленных фирм, но и дру
гих банков.

Отдельные банки и финансовые группы сливаются, так что 
границы между ними становятся все более расплывчатыми. Новые 
промышленные фирмы теперь учреж даю тся уж е не одной, а не
сколькими финансовыми группами; старые фирмы действуют под 
контролем сразу нескольких переплетенных финансовых групп и 
банков. Как правило, портфель крупного банка, т . е. принадлеж а
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щие ему акции, теперь ст ановит ся намного больше собственно
го капит ала банка. Банки переросли в портфельные компании.

§ 4 . Н ационализация и государственн ое  
регулирование хозяйства

В первом правительстве, которое приняло в свои руки ру
ководство страной после Второй мировой войны, пять мини
стерских портфелей принадлежало коммунистам, причем имен
но под их руководством оказались министерства, ведавш ие эко
номикой. Поэтому и национализация была проведена по про
грамме коммунистов. В руки государства переш ли 5 крупней
ших банков (60% банковского капитала страны), угольная и га
зовая промышленность, электростанции, военная промыш лен
ность, транспорт, авиационная, часть автомобильной промышлен
ности. В руках государства оказалось 20% производственных мощ
ностей.

Н ационализация во Ф ранции отличалась от английской. 
С самого начала здесь наряду с предприятиями “старых” отраслей 
национализировались и предприятия “новых”. Компенсацию по
лучили не все: предприятия коллаборационистов переходили в соб
ственность государства без компенсации. Так, без возмещения были 
национализированы автомобильные заводы “Рено”. Но главное — 
национализацией кр уп н ей ш и х  банков, входивш их в состав “пер
вой десят ки” мира, были значительно подорваны позиции ф инан
сового капитала, который именно во Ф ранции играл особенно зна
чит ельную  роль.

В 1982 г. был проведен второй этап национализации. Теперь в 
государственную собственность переходили еще 36 банков, круп
нейшие банки из оставшихся вне государственного сектора. Кре
дитная система практически оказалась полностью в руках госу
дарства. Были национализированы крупнейшие финансовые груп
пы “П ариба” и “Сюэз”, 5 крупнейших промышленных корпораций. 
Теперь государственный сектор давал уж е 23% промышленной 
продукции, на него приходилась половина всех капиталовлож е
ний в стране. Но почему только 23% промышленной продукции пос
ле национализации главных финансовых групп и корпораций? По
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тому что во Ф ранции значительную часть продукции выпускают 
мелкие фирмы и предприятия. Государственные предприятия те 
перь стали выпускать 85% авиационной продукции, 80% черных и 
62% цветных металлов, 48% продукции химической промыш лен
ности, 44% электроники и электротехники. Следует оговориться, 
что приблизит ельно половина пред п р и ят и й  государственного  
сектора — смешанные общества с участ ием  государственного и 
частного капит ала. Государство в т а к и х  общ ест вах являет ся  
лишь наиболее крупны м  акционером. Ч ерез государственный бюд
жет во Ф ранции проходит около 40% национального дохода.

Естественно, что при этом государственное планирование по
лучило особенное развитие. Главный орган планирования во Ф ран
ции, “Генеральный комиссариат  планирования”, был создан по 
инициат иве ком м унист ов в 1946 г. С. т ех  пор планирование не 
прекращалось, в 1980 г. был п р и н я т  уже 8-й план экономического 
развития на 1981-1985 гг.

Именно Францию приводят обычно в качестве наиболее пока
зательного примера индикативного планирования. Государствен
ные органы непосредственно руководят только предприятиями 
государственного сектора, заклю чая с ними “долгосрочные кон
тракты”. При этом контракты с конкретными плановыми задания
ми и цифровыми показателями заключаются только с неакционер
ными компаниями. С акционерными ж е компаниями, которые в го
сударственном секторе составляю т большинство, заклю чаю тся 
контракты, в которых указываю тся лиш ь стратегические направ
ления развития. Плановые рекомендации получают и частные ф ир
мы. Для них эти рекомендации не обязательны, но их выполнение 
стимулируется экономически —  налоговыми льготами, кредита
ми, субсидиями.

Государст венный  с е к т о р  и  государст венны й бюджет ис
пользую т ся во Ф ранции для увеличения капиталовлож ений и  ус 
корения промышленного роста. Как уж е сказано, промышленные 
фирмы во Франции сравнительно небольшие, поэтому самофинан
сирование, расш ирение производства за счет прибыли менее воз
можно, чем в других странах. Государство приним ает  на себя зна
чит ельную  часть капиталовлож ений.

На пороге 80-х гг. в руководстве хозяйством Ф ранции боро
лись две тенденции. Левые, коммунисты и социалисты, стремились 
выполнить программу строительства социализма, а правые доби
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вались “либерализации” в экономике. После проведения второго 
этапа национализации левые убедились, что их программа не соот
ветствует реальны м  экономическим условиям . Если преж де 
промышленное производство в среднем увеличивалось ни 4-4,5%, 
в год, то в 1980—1985 гг. в среднем за год оно стало сокращ аться на 
0 , 1%.

Коммунисты ушли из правительства. Упал их авторитет, и 
вместо 20% голосов, как было прежде, компартия на очередных 
выборах не набрала и 8%. Социалисты после некоторого перерыва 
вернулись к власти, но теперь это умеренная партия, хозяйствен
ная политика которой мало отличается от политики М. Тэтчер.

В 1986 г. правительство правых партий приняло закон о дена
ционализации госсектора к 1991 г. В 1987 г. процесс приватизации 
был остановлен возвращением к власти социалистов. Но 12 компа
ний к этому времени были уж е приватизированы. В их числе банк 
“Сосьете ж енераль”, группы “П ариба” и “Сюэз”. Одновременно 
ст али проводит ься м еры  по сниж ению “дириж изма”, т . е. госу
дарственного админист рат ивного регулирования и  конт роля. 
Даже те небольшие элементы административного управления и 
планирования, кот орые допускались во Ф ранции, т еперь были  
забракованы. Таким  образом, т енденция сверт ывания государ
ственного регулирования хозяйст ва коснулась и Ф ранции.



Глава 4
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГЕРМАНИИ

§ 1. Э коном ические последствия  
П ервой мировой войны

П ервая мировая война обошлась Германии дороже, чем д ру 
гим капиталистическим странам. Здесь промышленное производ
ство сократилось вдвое, победители отобрали у нее все колонии, 
обратно к Франции отошли Эльзас и Лотарингия. По некоторым 
подсчетам, национальное богатство Германии в результате этих по
терь уменьшилось вдвое. Но особенно тяж елы м  последствием было 
то, что страны-победители наложили на Германию репарации, т . 
е. суммы военного ущерба, которые должна была возместить Г ер- 
мания, размером в 132 м лрд золот ы х марок. За  короткий срок ра
зоренная войной Германия вы платить эту сумму была не в состо
янии. В обеспечение репарационных сумм победители вывозили из 
Германии все, что представляло ценность, а в 1923 г. франко-бель
гийские войска оккупировали Рурскую  область, которая давала 
90% угля и 50% м еталла Германии, чтобы беспрепятственно выво
зить ее продукцию.

В 1924 г. на помощь пришли США. Они предлож или “План 
Дауэса”. Заклю чался этот план в следующем: США (и в неболь
шой степени Англия) дают Германии займы для восстановления 
промышленности, доходы промышленности идут на уплату репа
раций Англии и Франции, а получив репарации, Англия и Ф ран
ция возвращ аю т СШ А свои военные долги.

По плану Дауэса Германия получила около 30 млрд золотых 
марок. Выплатила она за время действия этого плана в счет репа
раций 8 млрд марок. Под этим “золотым дож дем ” германская про
мышленность стала восстанавливаться и расти.

В 1929 г. план Дауэса был заменен “Планом Юнга”. Новый 
план представлял еще большую уступку Германии. Сумма репа
раций значительно сокращалась, и выплачивать их Германия дол
жна была сравнительно небольшими ежегодными платеж ами до 
1988 г. Однако теперь д аж е такой вариант был уж е нереален: 
начинался мировой экономический кризис — тут уж  не до репа
раций! Поэтому в 1932 г. план Юнга, а вместе с тем и репарации 
вообще были отменены.
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Всего Германия вы платила в счет репараций около 
20 млрд марок. Основная тяж есть репараций пришлась на первые 
годы, когда промышленность Германии была наполовину разруш е
на, капиталов не было, а победители настойчиво добивались плате
жей. Сначала из Германии уплыло последнее золото, а затем в счет 
репараций стали вывозить уголь, коров, паровозы. И в соответствии 
с этим падала марка. В стране наступила невиданная инфляция. Сле
дует подчеркнуть, что вывозились товары, которые противостояли 
бумажно-денежной массе, марка не была обеспечена золотом.

И нф ляция разорила массу мелкой бурж уазии, рантье, людей, 
у кот оры х за годы войны и в результ ат е спекуляций скопились 
денежные накопления. В этом смысле мелкая бурж уазия пострада
ла больше рабочих, у  которых и накоплений не было. Правда, рост 
заработной платы отставал от роста цен, поэтому на время инф ля
ции материальное положение рабочих, конечно, ухудшилось.

Но промышленная бурж уазия, корпорации от инфляции вы
играли. Они платили зарплату  почти ничего не стоящими бумаж
ками, ими ж е платили налоги государству и возвращали долги бан
кам. Расплативш ись с банками, промышленные корпорации ста
новились от них независимыми, и финансовые группы распадались. 
Поэтому нельзя говорить, что от  инф ляции выиграла вся бурж у
азия, — банки тоже пост радали. А  собственный капит ал про
м ы ш ленны х корпораций не пострадал: он заклю чался не в день
гах, а в реальных ценностях — оборудовании, корпусах фабрик, 
запасах сырья и продукции. П ользуясь инфляцией, можно было 
продавать свою продукцию за границей по сниженным ценам, но 
за валюту, и получать высокие прибыли.

После принятия П лана Дауэса происходит дальнейш ее ук
репление монополий. Путем слияний рождаю тся новые тресты и 
концерны. В 1920 г. возникает “Стальной трест”. Это была целая 
промышленная держ ава со своими шахтами, электростанциями, 
машиностроительными и судостроительными заводами. В этом от
ношении “Стальной трест” был похож на “Концерн К руппа”. Как 
мы видим, такая многоотраслевая структура с расчетом на само
обслуживание была вообще характерна для Г ермании того време
ни. В 1925 г. в результате слияния химических компаний рож дает
ся знаменитый химический трест “Фарбениндустри”.

Итак, в 20-х гг. немецкая промышленность восстанавливается 
и развивается дальше. Но к 1929 г. промышленное производство
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Германии выросло только на 8% сравнительно с довоенным уров
нем. Рост производства здесь удерживался узостью внутреннего 
рынка: ведь германское население обнищало в период инфляции и 
все еще продолжало платить репарации. Потенциальные покупа
тели потеряли свои сбережения. А следствием узости внутреннего 
рынка была особенно большая недогрузка производственных мощ
ностей и безработица. П роизводственны е мощности в период 
подъема были загружены только на 70%, а безработных было 4 млн.

Естественно, что кризис 1929—1933 гг. проявился в Германии в 
особенно острой форме. Промышленное производство сократилось 
более чем на 40%. 70% производственных мощностей стояли в без
действии. Больш е половины рабочих оказались безработными.

В годы кризиса обострились социальные противоречия. Ан
тикризисные меры, которые здесь принимались, как и в других 
странах, имели антирабочую направленность. Здесь законом со
кращается зарплата, ликвидирую тся пособия по безработице; в 
трудовых лагерях, куда собирали безработных, был установлен 
жесткий военный режим.

В стране складывается революционная ситуация. Как всегда 
бывает в подобных случаях, происходит поляризация политичес
ких сил: теряю т позиции умеренные партии, усиливаются край
ние. На одном полюсе усиливаю тся ф аш исты, на другом — социа
листы-коммунисты.

Поскольку умеренные буржуазные партии теряли голоса, 
монополистическая буржуазия искала новую силу, на которую  
можно было опереться, и нашла ее в лице партии Гитлера. В от
личие от Франции в Германии не слож ился союз социалистов и 
коммунистов. Сталин объявил социалистов “социал-фаш истами”, 
и о необходимости борьбы с ними говорилось не меньше, чем о борьбе 
с подлинным фашизмом. А к словам руководителя единственного 
государства, где коммунисты стояли у власти, нельзя было не при
слушаться. Ряды  левых были расколоты. Это стало одной из при
чин победы Гитлера в 1933 г.

§ 2 . Экономика ф аш истской Германии

Что такое германский фаш изм? Фашизм в Германии, как и в 
Других странах, родился как мелкобуржуазное политическое
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движение, политическое движение людей не очень богатых, не 
очень образованных и в силу экономического развития теряющих 
устойчивое положение в обществе, и, естественно, недовольных 
этим. Штурмовые отряды фашистской партии состояли преимуще
ственно из представителей мелкой буржуазии. Лозунги, которые 
провозглашал Гитлер, были мелкобуржуазными. Он обещал лик
видировать капиталистические монополии, защ итить разоряемых 
ремесленников и мелких торговцев, организовать для них деше
вый кредит. И шовинистическая пропаганда была обращена тоже 
к мелкой буржуазии, которая больше других слоев общества пост
радала от результатов Первой мировой войны, от репараций и инф
ляции. Массовое разорение эт ой част и населения Германии ак
тивизировало ее, это и сделало партию Гитлера достаточно силь
ной. Пошла за Гитлером и часть рабочих — ведь его партия назы
валась национал-социалистической рабочей партией. Конечно, в 
первую очередь это были те, кто потерял работу.

Но, придя к власти, Гитлер отбросил прежнюю программу и 
стал проводить такую политику, которая была нужна не мелкой, а 
монополистической буржуазии. В 1934 г. Гитлер устраивает “ночь 
длинных нож ей”: его сторонники уничтожаю т руководителей 
штурмовых отрядов во главе с Рэмом, ближайшим до этого време
ни сподвижником Гитлера, а заодно и массу рядовых штурмовиков. 
Национал-социалисты уничтожали собственные боевые отряды. 
Подоплека этого события была такова. Представители мелкой бур
ж уазии, объединенные штурмовые отряды, принимая слова Гит
лера за чистую монету, начали действия против монополий. Рэм, ' 
их руководитель, хотел использовать это движение, чтобы влить 
штурмовиков в армию и стать главнокомандующим. Но Гитлер за 
поддержку на пути к власти обещал руководителям монополий их 
неприкосновенность, а генералитету обещал оставить армию мо
нополией юнкеров. Во исполнение этих обещаний и была проведе
на “ночь длинных ножей”.

Поэтому фашизм после прихода к  власт и изм енил свою соци
альную  сущ ность. Он ст ал особой формой государственно-мо
нополистического капит ализм а, государственного управления  
хозяйст вом, доведенного до крайней степени.

В се х о зя й с тв о  стр ан ы  было подчинено орган ам  госу
дарственного управления, в которых решающую роль играли ли 
деры монополистической буржуазии. Во главе был поставлен Ге-
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неральный совет хозяйства, реш аю щ ее слово в котором принад
лежало “пушечному королю” К руппу и “электротехническому 
королю” Сименсу. Генеральному совету бы ли подчинены “х о зяй 
ственные гр уп п ы ”, возглавлявшие главные от расли хозяйст ва  
(промышленность, торговля, кредит ), а тем, в свою очередь, “ от 
раслевые гр у п п ы ” (хим ическая, авиационная и др. от расли про 
мыш ленност и ).

Резко расш ирился государственный сектор хозяйства. Круп
нейшей корпорацией в стране стал государственный концерн Ге
ринга, который сначала увеличился за счет конфискованного иму
щества евреев и других репрессированных, а затем в его состав 
включались предприятия, которые захватывала Германия на окку
пированных территориях. С самого начала фаш истское государ
ство приступило к регулированию цен, наруш ив тем рыночные 
отношения. Бы л установлен низкий уровень цен на товары народ
ного потребления. В результате эти товары исчезли с полок мага
зинов, и теперь их можно было купить только на черном рынке по 
гораздо более высоким ценам. Пришлось вводить карточки на про
довольствие.

Под контроль государства было поставлено и сельское хо
зяйство. Сельскохозяйственная продукция учитывалась и долж 
на была сдаваться государству по установленным ценам. Х озяй
ства гроссбауэров и юнкеров, т. е. крупны е капиталистические 
хозяйства, были объявлены “наследственными дворами”: в соот
ветствии со средневековым принципом майората они передава
лись по наследству только старш ем у сыну. Остальные сыновья 
должны были служ ить государству и завоевы вать себе “ж изнен
ное пространство”.

Таким образом, все хозяйство Германии было переведено в 
централизованную систему, которой по линии государства уп
равляли лидеры монополистической буржуазии. Установив кон
троль над  х о зяй ств о м , ги тл ер о вск о е  го су д ар ство  н а ч и н а 
ет экономическую подготовку к войне. В 1936 г. был принят 
2-й четырехлетний план, основной задачей которого было обеспе
чение экономической независим ости Герм ании от импорта и 
ускоренное развитие тех отраслей, которые составляют базу во
енной промышленности. Особое внимание уделялось производству 
“эрзацев” — синтетических материалов и заменителей: синтети
ческого бензина, синтетического каучука и т. п. Была поставлена



274 Глава 4. Экономическое развитие Германии

цель производить в Германии все необходимое для ведения вой
ны, но в этой стране не было каучуковых плантаций и нефтяных 
месторождений, поэтому натуральные ресурсы приходилось за
менять синтетическими. В 1940 г. был принят 3-й четырехлетний 
план, задача которого была более узкой — развить военное произ
водство и военно-промышленный потенциал. Планирование фаши
стской Германии не было индикат ивны м  — преобладали админи
ст рат ивны е мет оды управления. Впрочем, в экст ремальны х  
условиях, условиях подготовки к  войне и войны, т акие методы  
оказались достаточно эффективными.

Во-первых, военное производство развивалось за счет невоен
ны х отраслей. П редприятия, не попавшие в категорию важных 
для ведения войны, подлежали ликвидации. В результате военная 
продукция составила 80% всей промышленной продукции страны, 
а недостающая продукция доставлялась из оккупированных стран.

Во-вторых, из оккупированны х ст ран доставлялись и ресур
сы для военного производства. И з них поступала половина потреб
ляемого металла, четверть каменного угля и подавляю щ ая часть 
нефтепродуктов. Германия использовала и трудовые ресурсы ок
купированных стран: к концу войны на ее территории работало 
около 10 млн иностранных рабочих, труд которых, конечно, оп
лачивался очень низко.

В-третьих, развит ию промыш ленност и способствовали спе
цифические фашистские ист очники ее финансирования; захват  
собственности демократ ических организаций  (только в Рабочем 
банке было захвачено 5 млрд марок), конфискация собственности 
неарийцев, ограбление оккупированных стран. В составе германс
кой армии были специальные экономические части, которые зани
мались сбором и отправкой в Германию разнообразных ценностей — 
от запасов зерна до художественных коллекций.

Наконец, в-четвертых, развит ию  пром ы ш ленност и способ
ствовало резкое сокращение расходов на заработную плат у. Гит
лер выполнил обещание дать работу безработным, но зарплата была 
ниже обычной — лишь немногим выше пособия по безработице. 
Это позволяло промыш ленникам впоследствии “вы равнивать” 
зарплату, понижая зарплату остальным рабочим. Была введена 
трудовая повинность для молодежи, т. е. принудительный бесплат
ный труд, в котором должны были участвовать все молодые немцы.
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Был введен принудительны й 
бесплатный труд для заключен
ных концлагерей.

Таким образом, в органи
зации военного хозяйства пре
обладали принудительны е, 
внеэкономические методы. Эта 
специфическая военная эконо
мика стала разруш аться лишь 
по мере того, как начали выхо
дить из-под контроля оккупиро
ванные страны и территории.

§ 3 . Э коном ическое 
"чудо" ФРГ 

и его  причины

Довоенный уровень про
мыш ленного п рои зводства  в 
ФРГ был восстановлен несколь
ко позже, чем в других европей
ских странах, только в 1951 г.
И не только и з-за  больших во- _______________________________
енных разрушений. Восстанов
ление хозяйства задерж ивали проводимые в стране реформы по 
ликвидации военной промышленности, по разукрупнению  моно
полий, задерж ивали финансовое истощение страны и наложенные 
на Германию репарации.

Но затем промышленность ФРГ стала ускоренно развивать
ся. Среднегодовые темпы роста промышленного производства ФРГ 
в 1950-1966 гг. составили 9,2%. За период с 1948 г. по 1990 г. про 
мыш ленное производство ФРГ выросло в 12 раз, тогда как произ
водство развиты х капиталистических стран в целом — в 5,7 раза. 
В ФРГ производится более 9% промышленной продукции развитых 
капиталистических стран.

Ускоренный экономический рост разгромленной в войне Г ер- 
мании и ее выдвижение в 50-х гг. на 2-е место в мире журналисты  
назвали “экономическим чудом”. Чем это “чудо” объяснялось?

Все хозяйство Германии было 
переведено в централизованную 
систему, которой по линии госу
дарства управляли лидеры моно
полистической буржуазии. Пла
нирование фашистской Герма
нии не было индикативным — 
преобладали административные 
методы управления. Впрочем, в 
экстремальных условиях, усло
виях подготовки к войне и вой
ны, такие методы оказались дос
таточно эффективными. Военное 
производство развивалось за счет 
невоенных отраслей. Из оккупи
рованных стран доставлялись и 
ресурсы для военного производ
ства. Развитию промышленности 
способствовали специфические 
фашистские источники ее фи
нансирования: захват собствен
ности демократических органи
заций. Развитию промышленно
сти способствовало резкое сокра
щение расходов на заработную 
плату. В организации военного 
хозяйства преобладали и прину
дительные внешнеэкономичес
кие методы.
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Во-первых, обновлением основного капит ала при  усиленном  
участ ии государства и н и зк и х  военны х расходах. Поскольку 
восстановлен довоенный уровень производства несколько позже, 
чем в других странах, то, следовательно, несколько позж е было 
заверш ено и обновление основного капитала. А позж е — значит 
на более высокой технической основе, потому что за эти несколь
ко лет производственная техника успела сделать некоторый шаг 
вперед.

Проводилось обновление капитала в значительной степени 
силами государства, потому что провести техническое перевоо
руж ение ослабленные “разукрупнением ” корпорации оказались 
не в состоянии. Поэтому в первые послевоенные годы налоги на 
прибыли корпораций здесь доходили до 90—94%, и эти средства 
государство использовало для коренной реконструкции промыш
ленности.

Возможность тратить большие средства на реконструкцию 
увеличивалась благодаря тому, что в 50-е гг. на военные расходы 
шло только 5— 6% государственного бюджета: Потсдамские согла
шения запрещ али Германии вооружаться. Поэтому те средства, 
которые в других странах шли на совершенствование оружия, 
здесь вкладывались в экспериментальные заводы и цеха, в науч
ные исследования. В результате ФРГ оказалась впереди других 
стран по техническому уровню промышленности.

Во-вторых, в послевоенные годы появилась возможность раз
вивать те невоенные от расли производства, которые много лег 
подавлялись фашистским государством. Спрос на товары этих от
раслей можно было удовлетворить, но, в отличие от других стран, 
для этого здесь надо было построить новые заводы. Поэтому в 50-х 
гг. капиталовложения в промышленность Ф РГ достигали четвер
ти национального продукта, тогда как в Англии или США они со
ставляли не более 17%.

Но это были временные факторы. Пока развивалась германс
кая промышленность и насыщала накопленный спрос, пока завер
шалась реконструкция промышленности, в других странах шла 
реконструкция предприятий, внутренний рынок стал снова узким.

По мере сужения внутреннего рынка стал увеличиват ься э к 
спорт пром ы ш ленной продукции. Занимая 3-е место среди разви
тых капиталистических стран по промышленному производству,
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ФРГ занимает 2-е место по экспорту. Она вывозит товаров намного 
больше, чем Япония, и почти столько же, сколько вывозят США. 
В 1989 г. на долю Ф РГ пришлось 11,4% совокупного экспорта р аз
витых капиталистических стран, а на долю СШ А — 12%. ФРГ вы 
возит больше товаров, чем Англия и Ф ранция вместе взятые.

§ 4 . К орпорации, ф инансовы е группы  
и государственн ое регулирование

После окончания войны на Потсдамской конференции было 
принято реш ение ликвидироват ь м онополии, которые стояли за 
спиной Гитлера. В Западной Германии это решение было проведе
но в жизнь в форме их “разукрупнения”: гигантский трест делил
ся на ряд  самостоятельных компаний. “Стальной трест” был р аз
бит на 10 частей, концерн Круппа — на 7. Однако ничто не препят
ствовало им через некоторое время путем слияний восстановить
ся в прежнем объеме, и  в настоящее время ведущие места в списке 
германских корпораций занимаю т  те же компании, чт о и  в годы 
фашизма.

К началу 80-х гг. среди 10 крупнейших банков мира не было ни 
одного германского. И з 20 крупнейш их промышленных корпора
ций мира лишь одна германская, “Сименс”, да и та занимает пред
последнее место.

В 80-х годах в хозяйстве Ф РГ господствовало несколько ф и 
нансовых групп. Крупнейш ая из них, которую возглавляю т “Н е
мецкий банк” и электротехническая корпорация “Сименс”, конт
ролирует 1/3 акционерного капитала страны. В ее состав вошли 
концерн “Тиссен”, до этого составлявш ий самостоятельную груп
пу, АЭГ, преж де входивший в состав группы Дрезденского банка, 
“Даймлер-Бенц”. Группа контролирует предприятия черной ме
таллургии, а такж е электротехнические, автомобильные и др.

На втором месте — группа, возглавляем ая Дрезденским бан
ком и концерном Круппа. В ее составе — предприятия черной ме
таллургии, машиностроения, некоторых отраслей легкой промыш
ленности, 3-е место заним ает группа К ом м ерческого банка, 
контролирующая торговые компании, машиностроительные и стро
ительные концерны.
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Нетрудно заметить, что головное положение в финансовых 
группах ФРГ занимают, наряду с банками, и промышленные кор
порации. Более того, еще недавно некоторые промышленные кор
порации (“Тиссен”, “Ф лик”, химические компании — наследницы 
“Фарбениндустри”) составляли самостоятельные группы, без бан
ков. Это было следствием относительного ослабления власти бан
ков над промышленностью после мировых войн. После войны “боль
ш ую  т ройку ” германских банков приш лось даже спасать от бан
крот ст ва, пот ом у чт о и х  капит ал к  эт ому времени в основном  
сост авляли долговые обязательства фашистского государства, 
которые, конечно, т еперь ничего не ст оили.

Д ругая  особенность корпораций  и ф и н ан совы х  групп 
Ф РГ — далеко заш едш ий процесс диверсификации. О трас
ли разрезаны между разными группами и в составе разных групп — 
одни и те ж е отрасли. Переход к  многоотраслевой ст рукт уре здесь 
облегчали два обстоятельства: ст арая т радиция образования 
многоотраслевых монополий с расчетом на “самообслуживание” 
(“Крупп”, “Стальной трест”) и “разукрупнение” монополий после 
войны: разукрупненные компании сращивались уж е с учетом про
цесса диверсификации.

Государственный сектор ФРГ сравнительно невелик — мень
ше 20% акционерного капитала страны. В послевоенные годы здесь 
не проводилась национализация. В руки боннского правительства 
переш ла собственность фашистского государства и военных пре
ступников, а в дальнейшем государственный сектор увеличивался 
за счет государственных инвестиций и нового строительства. Впро
чем, государственные компании дают 95% электроэнергии ФРГ, 
75% каменного угля, 80% ж елезной руды, 50% алюминия, 40% 
автомобилей. В руках государства находится почти вся инф ра
структура. В кредит ной системе ст раны  также господствует  
государственный сектор. Ч ерез государственный бюджет про
ходит около 40% валового национального продукта, и именно бюд
жет является главным государственным регулятором экономи
ческого развития.

В ФРГ, как и во Франции, практикуется индикативное пла
нирование. Государственные программы воздействия на экономи
ку разделяю тся на краткосрочные (антициклические) и долго
срочные (структурные), связанные с прогнозированием и програм
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мированием. Антициклические меры заклю чаю тся в том, чти в пе
риоды спадов государство увеличивает инвестиции, в основном в 
отрасли  и н ф р а с т р у к т у р ы , и уси л ен н о  су б си д и р у е т  п р о 
мышленников, а в годы подъема государственные инвестиции и 
субсидии уменьшаются. Долгосрочное планирование ориентиро
вано на поддержание оптимальной структуры производства. Госу
дарство стимулирует развитие наиболее перспективных для Гер
мании о тр а с л е й  и одноврем енно  п о д д е р ж и в а е т  р а зв и т и е  
малорентабельных производств и инфраструктуры.

Мы не коснулись экономических последствий объединения 
ФРГ и ГДР. Объединение государств стало свершившимся ф ак 
том, но для слияния двух экономических систем требуется дли
тельное время, и все результаты  такого слияния станут очевидны
ми лишь в будущем.

Пока очевидно лишь то, что с присоединением ГДР экономи
ческая мощь Ф РГ и ее вес в европейском хозяйстве существенно 
возрастают.



Глава 5  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЯПОНИИ

§ 1. Военны й подъем  
и п ослевоенны е трудности

В Первой мировой войне Япония приняла участие на стороне 
Антанты. У нее не было особых противоречий с Германией, но на 
стороне Антанты действовать было выгоднее: у  Германии на Даль
нем Востоке не было вооруженных сил, но были колониальные вла
дения, которые можно было захватить. Если ж е Япония выступила 
бы против Антанты, ей пришлось бы воевать против России.

Япония вступила в войну, ссылаясь на свой союзнический 
долг перед Англией. Договор с Англией у нее действительно был, 
но не обязывал Японию воевать на стороне Англии. Английское 
правительство, понимая, что участие Японии в войне ведет к зах
вату германских колоний, пыталось отговорить Японию, но без
успешно.

Т ак  и получилось. У частие Японии в войне было но
минальным, но соседние германские владения — концессию в 
Шандуне, а также Марианские, Каролинские и Маршалловы ост
рова на Тихом океане — она успешно захватила.

Этим выгоды от войны не исчерпывались. Европейские дер
ж авы в годы войны перестали везти свои товары на азиатские рын
ки, и Япония стала спешно осваивать эти рынки. Экспорт из Япо
нии вы рос в 3 р а за , а п ром ы ш лен н ое  п р о и зво д ство  — в 
5 раз. Экспорт обеспечил приток золота в бедную Японию, и золо
т ой запас Я понии в годы войны вырос почт и в 7 раз.

Но все закончилось с концом военной конъюнктуры. Европей
ские товары вернулись на азиатские рынки, и экспорт Японии со
кратился на 40%, а и з-за  этого на 20% упало промышленное произ
водство. От этого кризиса 1920— 1921 гг. Япония не могла оправиться 
много лет. Лишь в 1925 г. производство восстановило уровень док
ризисного 1919 г., но в 1926— 1927 гг. Японию охватил “промеж у
точный” кризис, которого не было в других странах. Четверть про
изводственных мощностей застыла в бездействии, обанкротился 
ряд банков и торговых до-мов. Уже этот кризис стал первым толч
ком к милитаризации экономики. Он привел к власти реакционное
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правительство генерала Танака, и в 1927 г. появился  “Меморан
дум Танака” — стратегический план установления мирового гос
подства. Этим планом намечалось захватить сначала Китай и со
ветский Дальний Восток, затем всю Азию, Европу и разгромом 
США заверш ить покорение мира.

Ч ерез год после “промежуточного” кризиса в 1929 г. начался 
новый, мировой. Производство снова упало на 40%, начались крахи 
банков и промышленных компаний.

Таким образом, весь период от  конца Первой мировой войны  
до 30-х гг. Я пония непрерывно переживала кризисы  и  депрессии. Ее 
экономика была слиш ком слабой для нормального развит ия в м и р 
ны х условиях. В нут ренний  ры нок был крайне узким  и з-за  низ
кой, нищенской заработной платы и мелких крестьянских хозяйств, 
а на внешнем рынке японские товары и з-за  низкого уровня произ
водительных сил были неконкурентоспособны. Они имели репута
цию “дешевых, но дрянных”.

В сельском хозяйстве сохранялись те ж е отношения, что и до 
Первой мировой войны. Больше половины земли находилось в соб
ственности помещиков, которые сами хозяйством не занимались, а 
сдавали землю в  аренду. В основном это были “отсутствующие поме
щики”, которые даже и жили не в деревне, а в городе, и связь которых 
с землей выражалась лишь в получении арендной платы. Арендная 
плата составляла 50— 60% урожая. Средний размер крестьянских 
хозяйств был меньше 1 гектара. По-прежнему в сельском хозяйстве 
господствовала мотыга; 80% крестьян не имело рабочего скота.

§ 2 . М илитаризация хозяй ства накануне 
и в п ер и од Второй м ировой войны  

(1 9 3 2 — 1 9 4 5  гг.)

Выход из экономического кризиса японское правительство 
видело в милитаризации и агрессии. В 1931 г. японские войска 
захватом М аньчжурии начинают “необъявленную” войну против 
Китая, а в 1937 г. “необъявленная” война перерастает в открытую, 
объявленную. Уже в 1932 г. военные расходы составили треть го
сударственного бюджета, а в 1938 г. выросли до 70%. В 1938 г. был 
принят закон “О всеобщей мобилизации нации”, который предос
тавил правительству неограниченное право контроля над хозяй
ством страны.
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Милитаризация досрочно вывела японскую промышлен
ность из кризиса. К 1936 г. промышленное производство возросло 
на 70% по сравнению с уровнем 1929 г., в том числе выпуск продук
ции тяж елой промышленности — в 2,6 раза. В эти годы тяжелая 
промы ш ленност ь обгоняет легкую  и дает больше половины об
щего количества промышленной продукции.

Но в 30-х  гг. вы соким и тем п ам и  росла  и л е гк а я  про
м ы ш ленность. Дело в том, что Я пония почти лиш ена стр а
тегического сы рья — железной руды, нефти и т. п. Это сырье при
ходилось покупать за границей. Но, чтобы покупать, надо иметь 
деньги, валюту, а чтобы иметь деньги, надо экспортировать свои 
товары. Экспорт ироват ь Я пония могла лиш ь продукцию  легкой 
промы ш ленност и, в основном т екст иль. Чтобы увеличить экс
порт текстиля, надо было отвоевать рынки у других стран, а для 
этого — продать деш евле. И Япония стала практиковать со
циальный демпинг. Демпинг — продажа товаров за границей по 
пониж енным ценам, чт обы пот еснит ь конкурент ов, а соци
альны й  — пот ому чт о дешевизна японских  товаров обеспечива
лась дешевизной т руда. В Японии увеличивается норма эксплуа
тации рабочих с использованием  полуф еодальны х методов и 
государственного принуждения, вырабатываю тся действительно 
очень дешевые ткани, и, экспортируя их, Япония вытесняет с вос
точных рынков Англию. По производству искусственного шелка в 
30-х гг. Япония даж е выходит на 1-е место в мире.

Экономическая экспансия в “страны Ю ж ных морей” (Юго- 
Восточную Азию) заклю чалась не только в усилении экспорта. 
Япония начала эксплуатировать источники стратегического сы
рья: завела каучуковы е плантации, начала добычу нефти и мед
ной руды.

В 30-х гг. в Японии был установлен фашистский режим. Как и 
в Германии, в экономике он означал крайнее усиление государ
ственного регулирования хозяйства. Ч асть мелких и средних 
предприятий была ликвидирована, а остальные объединены в “кон
трольны е ассоциации”, которы е действовали  под контролем  
государственных органов. Государство распределяло через эти 
органы рабочую силу, ресурсы, кредиты. Рабочие были прикреп
лены  к п р е д п р и я ти я м , ли ш ен ы  вы ходн ы х  дней , а п р о 
должительность рабочего дня иногда увеличивалась до 15 часов.
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Усиление государственного регулирования означало усиле
ние дзайбацу, потому что их верхуш ка заняла руководящ ее поло
жение в “контрольных ассоциациях”. В это врем я особенно у к 
репляется “больш ая четверка” дзабайцу: “М ицуи”, “М ицубиси”, 
“Сумимото”, “Ясуд”. Только нужно учесть, что теперь дзабайцу 
стали не просто компаниями. Они переросли в финансовые группы 
особой структуры. Во главе каждой группы стояла холдинг-ком- 
пания (“мотикабу кайся”), основная часть акций которого принад
лежала семье главы группы. Отсюда исходили все распоряж ения 
входящим в состав группы банкам, торговым, транспортным и 
промышленным компаниям.

В декабре 1941 г. внезапным нападением на американскую базу 
в Перл-Харборе и уничтожением основных сил американского ти
хоокеанского флота Япония включилась во Вторую мировую вой
ну. До весны 1942 г. японские вооруженные силы захватили страны 
Юго-Восточной Азии, с которыми до этого осущ ествлялось “мир
ное сосуществование”.

Впрочем, на этом успехи и закончились. Поражение Японии в 
войне было предопределено экономическими факторами. Несмотря 
на крайнюю степень милитаризации экономики, военно-промыш
ленный потенциал Японии был низким. Это определялось от
сутствием большинства видов стратегического сырья и в общем-то 
слабым развитием тяж елой промышленности. Достаточно сказать, 
что станкостроение Японии покрывало только четверть потребнос
тей страны. Тотальная милитаризация могла обеспечить первый 
стремительный натиск вооруженных сил, а затем началось падение. 
Промышленное производство стало сокращ аться с 1943 г. Чтобы  
остановить падение военного производства, началось “самопоеда- 
ние” промышленности: ткацкие станки и другое оборудование лег
кой промышленности отправляли для переплавки на сталь. С недо
статком военной техники было связано и появление камикадзе  — 
летчиков и моряков-смертников: лю ди ст оили дешевле маш ин.

§ 3 . С оциально-эконом ические 
п реобразован и я п осл е войны . 

Реорганизация дзай бац у

После войны в оккупированной американскими войсками Япо
нии проводятся реформы, которые должны были ликвидировать
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милитаристско-фашистские порядки. Важ нейшими в экономичес
ком от нош ении бы ли две реформы.

Первая: в 1945 г. был издан закон о ликвидации дзайбацу. Од
нако и теперь среди ведущих финансовых групп Японии остаются 
Мицуи, Мицубиси, Сумимото. Почему?

Закон о ликвидации дзайбацу подготовил Ясуда, глава одной 
из групп. Затем этот проект был одобрен остальными и только пос
ле этого был принят государством. Этим законом были ликвидиро
ваны головные холдинг-ком пании групп. В результате функции 
руководства группами переш ли к банкам. Дело в том, что в составе 
каждой дзайбацу был и банк, который назывался так же, как и груп
па в целом (Банк Мицуи, Банк Мицубиси и т. д.). Правда, эти банки 
теперь были переименованы, но потом восстановили и прежние 
названия. За исключением банка Ясуда, который сохранил новое 
название — Ф удзи, по названию священной горы японцев. Группы 
при этом утратили семейный характер: банки не были в такой се
мейной собственности, как холдинги. Впрочем, потеря семейного 
характера финансовыми группами — общая закономерность, так 
что рано или поздно это должно было случиться и с финансовыми 
группами Японии.

Кроме того, ведущ ие промыш ленные компании по закону 
1945 г. были “разукруп н ен ы ”, как и в Германии. Но в дальней
шем с ними произош ло то ж е, что и с разукрупненны м и концер
нами Ф РГ, — путем слияний они стали восстанавливаться в пре
жнем объеме.

До 70-х гг. “большая четверка” сохраняла господствующее по
ложение в японской экономике. Потом на ведущие места выдвину
лись две новые группы — “ Д айити” и “Санва”, и теперь уж е “боль
ш ая ш естерка” господствует в хозяйстве Японии.

Было бы неверно назы вать японские финансовые группы 
дзайбацу, но они им ею т  сущ ест венные особенности, от личаю 
щ ие и х  от  европейских и ам ериканских. Промышленные компа
нии не должны заботиться о финансировании производства за счет 
своей прибыли: финансированием , инвестициями занимается 
банк, возглавляю щ ий группу. Естественно, банк имеет больше 
возможностей для массированных инвестиций. Промышленные 
компании не должны заботиться и о сбыте продукции, о завоева
нии рынков: этим занимаю тся торговые компании, которые есть в 
составе каждой группы. Таким образом, в н ут р и  групп  — четкое
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разделение т руда, т. е. более тесные связи  м еж ду их составными 
частями, чем внутри групп других стран. Не случайно на японс
ких изделиях мы видим марки “М ицуи”, “М ицубиси”, тогда как 
на европейских или американских мы не встретим марки с назва
нием группы, например “К алиф орнийская” или “Коммерческий 
банк”. В этом отношении японская  группа  приближ ает ся к  ог
ромному концерну  в состав которого, однако, входят и банки, и 
торговые компании.

Вт орой из послевоенных хозяйст венны х реформ  была аграр
ная реформа 1947-1949 гг. Реф орма заклю чалась в том, что госу
дарство принудительно выкупало у помещиков землю, причем если 
помещик ж ил в деревне, у  него оставляли 3 га, а если он был “от
сутствующим”, у него выкупалась вся земля. Зем ля выкупалась за 
деньги, но в результате инфляции реальная стоимость выкупных 
сумм к концу проведения реформы понизилась до 5-7%  действи
тельной стоимости земли.

Выкупленную у помещиков землю  государство продавало 
крестьянам, арендовавш им эту землю, в рассрочку на 24 года. 
В результат е помещичье землевладение было практ ически у н и ч 
тожено, из арендаторов крест ьяне ст али собст венниками зем 
ли, причем для оставшихся арендаторов арендная плата сократи
лась вдвое.

Это была буржуазная реформа. Она ликвидировала паразити
ческое полуфеодальное землевладение. Но развитию крупных капи
талистических хозяйств в Японии препятствует аграрное перенасе
ление. По-прежнему главная фигура в сельском хозяйстве здесь — 
мелкий фермер на участке земли меньше гектара. Средняя площадь 
земли на одно хозяйство в Японии — по-прежнему 1 га.

Но, даж е несмотря на такие мелкие размеры хозяйств, реф ор
ма в ы зв а л а  рост  се л ь ск о х о зяй ств е н н о го  п р о и зв о д ств а . 
С 1946 по 1970 г. оно выросло более чем вдвое. Ведь до реформы 
значительная часть доходов крестьян изымалась из сельского хо
зяйства и шла на паразитическое потребление помещиков. Теперь 
эти деньги остаются в хозяйстве и вкладываю тся в производство. 
Поэтому стал быстро повышаться технический уровень зем леде
лия, например, в условиях мелкого зем левладения стала про
водиться “малая механизация”: “ручные” трактора с набором под
весных инструментов, малые универсальные электромоторы и т. п.



286 Глава 5. Экономическое развитие Японии

§ 4 . Я понское "эконом ическое чудо" 
и его  причины

К ак уж е сказано, промышленное производство к концу вой
ны сократилось в 10 раз по сравнению с довоенным уровнем. По
этому естественно, что восстановление здесь продолжалось доль
ше, чем в других странах: довоенный уровень производства был 
восстановлен только в 1952 г. Но более сущ ественно другое: 
восстановление происходило на старой технической основе, т. е. 
того технического обновления, которое совершалось в ходе вос
становления в других странах, здесь не было. Японские промыш
ленники надеялись по-прежнему выигрывать на деш евизне труда 
и восстанавливали отрасли, не требующие больших капиталов и 
высокой техники, но много живого труда.

Но к концу периода восстановления выяснилось, что в новых 
условиях старые методы социального демпинга неэффективны: 
Япония все более утрачивала прежнее положение в мировой эко
номике. Тогда лидеры хозяйства Японии резко изменили приори
теты и началось Японское “экономическое чудо”: по т емпам рос
т а основных эконом ических показат елей Я пония опередила весь 
мир.

С 1950 г. по 1970 г. среднегодовые темпы роста промышленного 
производства составили около 15%. К 1990 г. промышленное произ
водство Я понии  выросло, по сравнению с уровнем 1938 (или  1952) 
года, в 21,1 раза. Высокими остаются темпы Японии и в последние 
десятилетия: с 1970 по 1990 г. промышленность Японии увеличила 
производство в 2,2 раза.

По основным экономическим показателям — валовому нацио
нальному продукт у и  пром ы ш ленном у производст ву  — Я пония  
вышла на 2-е место в капит алист ическом  мире. Она заняла 1-е 
место в мире по производству судов, стали (что особенно удивитель
но — 1-е место заняла страна, не имеющая ни руды, ни угля), авто
мобилей, ряда электро- и радиотоваров и т. д. В чем заключают ся  
причины  хозяйст венны х успехов Японии?

1. Особый характер и  особые у с ло в и я  обновления  основного 
капитала. Мы говорили о том, как в других странах при послевоен
ном восстановлении промышленность оснащ ается новейшей тех 
никой, т. е. происходит технический скачок. При этом изменяется
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и структура промышленности: на первый план выдвигаются новей
шие отрасли. Но в Японии степень военных разруш ений потребо
вала особенно полного обновления основного капитала. Более того, 
это обновление, техническое переоснащ ение промышленности 
происходило не во время восстановления, а позже, следовательно, 
на более высоком техническом уровне.

Т ехническое перевооруж ение японской промыш ленности 
и связанны е с ним структурны е изм енения можно раздели ть  на 
два этапа. Со второй половины 50-х гг. начинается освоение но
вых технологических процессов и новых отраслей производства. 
В эт от  период пром ы ш ленност ь Я п о н и и  п ереклю чает ся  с 
т рудоем ких от раслей  производст ва на капит алоем кие, т. е. 
требующие не столь большого количества живого труда, но зато  
больших капиталовлож ений, высокой квалиф икации  рабочих. 
Это означало сокращ ение удельного веса легкой промыш ленно
сти, особенно текстильной, и ускоренное развитие новых отрас
л е й — автомобильной, электротехнической, производства син
тетических материалов. С середины 60-х гг. начался вт орой эт ап  
перест ройки  — переход к  кибернет изации  производст ва, к  н а 
укоем ким  от раслям .

С корость  тех н и ч еск о й  п е р е с т р о й к и  п овы ш ало  то об
стоятельство, что вместо самостоятельных научно-технических 
разработок Я пония пошла по п ут и  приобрет ения у других ст ран  
их  научно-т ехнического опыта, п окупки  пат ент ов и лицензий . 
Это оказалось деш евле и быстрее. Один пример. Концерн Дюпонов 
11 лет разрабаты вал процесс производства нейлона, затратив на 
это 25 млн долл. Японская компания “Тойо Рейон” купила патент 
на производство нейлона у Дюпонов за 7,5 млн долл. Эти 7,5 млн 
долл. она выплатила Дюпонам за 1951-1959 гг., получив за эти годы 
только экспорта нейлона на 90 млн долл.

Таким образом, экономились даж е не столько деньги, сколько 
время. К этому Японию вы нуждали обстоятельства: по расчетам 
японских специалистов, к середине 50-х гг. ее промышленность в 
научно-техническом отношении отставала от передовых стран на 
20-25 лет, и начинать с самого начала значило закрепить отста
вание.

2. Особые формы эксплуатации труда и  вы сокий удельны й  
вес капиталовложений в  национальном доходе. Здесь до сих пор
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в хозяйство инвестируется около трети валового национального 
продукта. При этом 70% капиталовложений делается не за счет 
прибыли самих промышленных корпораций, а за счет банковского 
кредита. Последнее обстоятельство объясняется отмеченной выше 
особенностью японских финансовых групп.

Около трети капиталовложений составляют “сбережения ча
стных лиц”. Иными словами, японцы сравнительно мало тратят на 
свое потребление, экономят, а сбереженные деньги кладут в банк 
или покупают на них акции промышленных предприятий. Это свя
зано с особенностями эксплуатации труда в Японии. Зарплата здесь 
намного выросла по сравнению с временами “социального демпин
га”, но остается ниже, чем в других странах, по отношению к сто
имости произведенной продукции. Удельный вес расходов на опла
т у  т руда в стоимост и продукции в Я понии в 2—3 раза ниже, чем 
в других  ст ранах  (в СШ А этот показатель — 32%, в Англии — 
27%, а в Японии— 11%). Так, в стоимости итальянских автомобилей 
“Ф иат” зарплата составляет 31%, а в стоимости соответствующих 
японских — 6,6%. В стоимости электротехнической продукции 
западногерманской корпорации “Сименс” зарплата — 41%, а у 
японской “Х итачи” — 14%. Еще раз следует подчеркнуть, что речь 
здесь идет не об абсолютной величине реальной зарплат ы, кот о
рая в Я понии  соот вет ст вует  среднему уровню  европейских  
ст ран, а о зат рат ах на оплат у т руда в ст оим ост и продукции. 
Это доля затрат определяется производительностью труда, тех 
ническим и организационным уровнем производства и другими 
факторами.

Патернализм, который был характерен  для японской про
мышленности начала столетия, сохранился до нашего времени, 
правда, в значительно измененных формах. Так, для Я понии х а 
рактерно пожизненное прикрепление работника к  предприятию. 
Это прикрепление, конечно, обеспечивается не принуждением, а 
экономическими факторами. Заработная плата начинающего р а 
ботника относительно низка, но она увеличивается ежегодно над
бавками за выслугу лет, так что рабочий в возрасте 45 лет зараба
тывает в 2,5 раза больше, чем начинающий рабочий. Естественно, 
перейдя в другую фирму, работник должен начинать с самого низ
кого уровня зарплаты. Кроме того, с увеличением стаж а работы 
удлиняется и отпуск, расш иряю тся некоторые привилегии и уве
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личивается в будущем пенсия. В этих условиях ж изнь рабочего 
оказывается связанной с процветанием фирмы. В некоторых ком
паниях даж е в обычае начинать рабочий день с коллективного ис
полнения гимна фирмы. Естественно, это повышает производитель
ность труда.

Кроме того, в японской промышленности большое внимание 
уделяется социально-психологическим факторам. Администрация 
принимает меры для сплочения членов трудового коллектива, для 
организации семейного отдыха. Поэтому, например, там соседи по 
производственной бригаде обычно стараю тся заменить отсут
ствующего или исправляют его ошибки. Принято считать, что ф ир
ма — это единая семья, которая заботится о своих членах.

П енсия в Я понии  — это единовременная выдача суммы , со
ставленной из расчета по одному м есячном у окладу за каждый 
проработ анны й год. Поскольку больше пенсионер от предприя
тия уж е ничего не получит, он старается эти деньги вложить в дело, 
т. е. покупает на них акции. Очевидно, это связано и с третью  
капиталовложений за  счет сбережений частных лиц.

Кроме того, в Японии сущ ествует такая  практика: производ
ственные операции, которые не требуют высокой техники, но тре
буют много живого труда, крупные фирмы сами не выполняют, а 
передают мелким, иногда даж е полукустарным, заведениям. Это 
обходится значительно дешевле.

3. Вы сокий удельны й вес расходов на развитие хозяйства 
связан и  с низкими военными расходами. Согласно японской кон
ституции военные расходы не могут превыш ать 1% валового наци
онального продукта. Они растут, потому что растет сам нацио
нальный продукт.

М илитаризация в Японии запрещ ена конституцией, в кото
рой сказано: “Японский народ навсегда отвергает войну как суве
ренное право нации и угрозу применения силы как средство реш е
ния международных вопросов. Право объявления страны в состоя
нии войны не будет признаваться”.

4. Наконец, объяснение вы соких темпов роста японской про
мышленности было бы неполным без анализа особенностей госу
дарственного регулирования экономики. В Японии государству 
принадлежит более трети основных производственных фондов, 20% 
валового национального продукта производится по государ
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ственным заказам. Ч ерез государственный бюджет проходит 30% 
валового национального продукта.

Экономическим планированием занимается орган, который 
так и назы вается — “Управление экономического планирова
ния”. В нем активно участвуют представители финансовых групп 
и корпораций. П арламент ни в разработке, ни в утверждении пла
нов участия не принимает. Здесь считают, что планирование хо
зяйства должно быть делом тех, в чьих руках реально находится 
хозяйство. В этом смысле планирование строго централизованно: 
совет корпораций и групп планирует свое будущее. Планы прини
маются группами и корпорациями к неуклонному исполнению: сан
кции за нарушение пойдут не от государства, а от “своих”, что зна
чительно больнее.

Р азрабаты ваю тся  планы  двух  видов — о б щ его су 
дарственные и отраслевые. Ц ель общ егосударственны х п л а
нов — обеспечить определенные темпы роста. Д ля достижения 
этой цели план намечает по каждой отрасли объем капиталовло
жений, которые должны делать сами корпорации. Цель отрасле
вых планов — ликвидировать слабые места японской экономики, 
т. е. обеспечить рост тех частей хозяйства, которые не могут обой
тись без государственной помощи. Если общ егосударственные 
планы обеспечиваю тся частными инвестици-ями, то отрасле
вые — государственными.

§ 5 . В неш неэконом ические связи

Япония очень сильно зависит от внешней торговли. Все сы
рье, которое перерабаты вает ее промышленность, почти все топ
ливо, потребляемое в Японии, поступают и з-за  границы. Но, кроме 
того, Япония ввозит и часть необходимого для нее продовольствия. 
Чтобы заплатить за все это, надо много вывозить. А вывозит Япо
ния не так уж  много, как это принято считать, — только 13% вало
вого национального продукта. Если по основным экономическим 
показателям Япония занимает 2-е место в капиталистическом мире, 
то по величине экспорта — только 3-е. На ее долю приходится 18% 
промышленной продукции развитых капиталистических стран, но 
лишь 13% их совокупного экспорта.
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В результате особых отношений, которые сложились во вре
мя американской оккупации, США стали главным торговым парт
нером Японии: на СШ А падает 25-30%  ее внешней торговли. Те
перь, когда СШ А стараю тся сократить ввоз японских товаров и 
изменить торговый баланс в свою пользу, Я пония пы т ает ся пере
строить направления внешней торговли. В част ност и, большой 
интерес она проявляет  к  российскому ры нку.

Экспорт капитала в послевоенный период был небольшим. 
В начале 80-х гг. по величине заграничных капиталовложений Япо
ния занимает 5-е место. В основном капитал вывозится в виде зай 
мов для покупки японских товаров, а в последнее время Япония 
начала вкладывать капиталы в разработку заграничных источни
ков сырья. Но и иностранные капиталовлож ения в Японии тож е 
невелики: в руках иностранцев менее 4% акционерного капитала 
Японии. Это в несколько раз меньше, чем в любой из европейских 
стран. И это удивительно, если учесть, что длительный период 
Япония находилась не только в зависимости от США, но и под ее 
оккупацией. В первые годы после войны американские корпора
ции не спешили вкладывать капиталы в восстановление хозяйства 
этой бедной природными ресурсами страны. Японские корпора
ции встали на ноги без американской помощи. После первых эко
номических успехов Японии американские бизнесмены заинтере
совались этой страной, но Япония уж е защ итила свою промыш
ленность специальными законами. Впоследствии было объявлено 
о либерализации — о разрешении иностранным капиталам про
никать в ряд отраслей японской промышленности. Но оказалось, 
что в этих отраслях позиции японских предпринимателей на
столько сильны, что иностранцам там делать явно нечего.



РАЗДЕЛ VII 
ЭЮЭНОМИЧЕСКОБ РАЗВИТИЕ КИТАЯ

§ 1. Азиатский сп особ  производства  
и его  разлож ение

Китай был одной из древнейш их стран азиатского способа 
производства, и последствия этого пути развития отразились в та 
ких крайностях построения социализма, как “большой скачок” и 
“культурная револю ция”.

Главный признак азиатского способа — государственная соб
ственность на землю — оставался незыблемым на протяжении по
чти всей истории Китая. Государственная зем ля делилась меж ду 
крестьянами по общинному принципу уравнительного землеполь
зования.

Предполагается, что первоначально это была система “коло
дезных полей”. Так она называлась, потому что схема расположе
ния полей напоминала иероглиф “колодец” (#). Члены общины из 8 
семей, кроме обработки своих полей, расположенных по краям, 
должны были  возделывать расположенное в центре общее поле, 
урожай с которого поступал правителю. Каждое поле было площа
дью в 100 му (6 га), в том числе и общее поле. Философ 4 века до н. э. 
М эн-Цзы считал это идеальной системой земледелия и относил ее 
расцвет к началу первого ты сячелетия до н. э.

Сам принцип уравнительного землепользования и сочетания 
обработки своего поля с коллективным возделыванием “большого 
поля” в пользу государства сохранялся в течение многих веков, но 
постепенно коллективная работа на государственных полях заме
нялась налогом-рентой и трудовой повинностью. Принцип уравни
тельного землепользования при этом сохранялся, но теперь земля 
распределялась в соответствии с составом семей. На каждого взрос
лого мужчину полагалось от 80 до 100 му (6,4-6 га) пахотной земли,
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на женщину или подростка — меньше. Когда крестьянин выходил 
из трудоспособного возраста, зем ля у него отбиралась. Кроме того, 
за семьей закреплялся садово-огородный надел в 20 му. Чащ е все
го он предназначался для выращ ивания тутовых деревьев.

За эту гарантированную ему землю крестьянин должен был 
выполнять три повинности в пользу государства. Во-первых, отда
вать часть урож ая зерновых с пахотного надела. Во-вторых, пла
тить налог шелком или другими тканями. Дело в том, что крестья
нин в китайской деревне всегда был наполовину ремесленником, и 
продукция этого ремесла такж е ш ла в распоряжение властей. Н а
конец, в-третьих, крестьянин долж ен был часть года (обычно 
20 дней) выполнять государственную трудовую повинность: стро
ить различные здания, оросительные сооружения, перевозить гру
зы и т. п.

Государство поощряло земледелие и ткачество. Торговцы ж е 
подвергались дискриминации. Так, в IV в. до н. э. законом было ус
тановлено, что те, кто производит много зерна и ш елка, освобож
даются от трудовой повинности, а те, кто получает выгоды от тор
говли, должны быть обращены в рабство.

Государство строго регламентировало занятия крестьян, оп
ределяя, вы ращ ивать ли им рис или просо, ткать шелковые или 
иные ткани. Естественно, для всего этого требовался огромный 
бюрократический аппарат. Чиновники сущ ествовали частично за 
счет жалованья, преимущественно зерном и другими продуктами, 
получаемыми в виде налога с крестьян. Но, кроме того, они получа
ли и земельные наделы, причем для чиновника каждого ранга по
лагался участок зем ля определенного размера. При увольнении с 
государственной службы чиновник терял  эту землю.

Чиновники не обязательно были представителями аристок
ратических семей. В Китае существовала система экзаменов, лишь 
сдав которые человек мог занять определенную должность. Э кза
менующийся должен был проявить глубокие знания философии, 
поэзии, не говоря уж е о тех сведениях, которые были необходимы 
для несения службы. Экзамены торжественно обставлялись, обес
печивая почет и славу сдавшему их. И если в средневековой Евро
пе воспевались рыцарские доблести, то в Китае особым почетом 
окруж ались люди, доказавш ие высокий уровень своих знаний. 
К экзаменам допускались и простолюдины. Это способствовало ук
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реплению центральной власти: император мог быть уверен в пре
данности людей, допущенных к управлению из низов.

Господствующие позиции государство занимало и в промыш
ленности. В руках государства находились металлургические, 
ш елкоткацкие, ф арфоровы е, оружейные предприятия. Изготов
лялись одежда и обувь, украш ения, оружие и доспехи, бумага и 
многое другое. Этими предприятиями управляли три государствен
ных инспекции, которым подчинялись многочисленные канцеля
рии. Ряд  товаров — руды металлов, соль, уголь, чай — был и объяв
лен государственной монополией.

Одним из источников рабочей силы этих казенных предприя
тий было сословие городских ремесленников, которые, как и крес
тьяне, должны были ежегодно отбывать государственную трудо
вую повинность в течение 20 дней. Государство не обеспечивало от
бывающих повинность питанием— пищу для них должны были гото
вить члены их семей. Впрочем, как можно понять из китайских ис
точников, и в остальное время ремесленники сдавали в казну свои 
изделия и существовали преимущественно за счет выдач из казны.

Вторую группу работников казенной промышленности состав
ляли государственные рабы. При выступлениях против верховной 
власти виновных ждала смертная казнь, а всех их родственников — 
рабство. Дети государственных рабов тож е становились рабами: 
клеймо раба ставили новорожденным.

Еще один из признаков азиатского способа производства — 
восточная деспотия. Наиболее ярким проявлением ее считается 
правление императора Цинь Ш и-хуанди (III в. до н. э.). Этот импе
ратор приказал собрать и сжечь все исторические сочинения, ф и
лософ ски е  и н аучн ы е  тр у д ы , кром е ч и сто  у ти л и т ар н ы х  и 
прославляющих его правление. За хранение запрещенной литера
туры полагалась смертная казнь, а тех, кто осмеливался толковать 
исторические сочинения, говорить о преимущ ествах прежних по
рядков, полагалось казнить со всеми родственниками. 460 круп
нейших ученых того времени были закопаны в землю живыми. Как 
и все деспоты, Цинь-Ш и боялся за свою ж изнь и постоянно пере
езж ал из одного дворца в другой (а только за время его правления 
было построено 700 дворцов). “Того, кто сообщал о его местопребы
вании, наказывали смертью ”, — сказано в “Исторических запис
ках” Сыма Цяня.
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Но не жестокость отдельных правителей была определяющей 
чертой восточной деспотии, а государственная регламентация всех 
сторон жизни. Как уж е сказано, государство определяло, что дол
жен выращ ивать каж дый крестьянин. В философском сочинении 
VII в. до н. э. “Гуань Ц зы ” даны советы “мудрому правителю ”. Он 
должен приказывать, как “вспахать и прополоть поля и посадить 
растения; починить каналы и водосточные рвы; починить кирпич
ную облицовку домов, чтобы вода стекала” и т. д.

Таковы главные черты  китайского варианта азиатского спо
соба производства. Естественно, со временем этот строй стал р а з 
лагаться. Дополнительно к государственному рождалось частное 
землевладение и арендные отношения.

Если чиновники получали землю в соответствии со своим ран
гом только на время службы, то император, как верховный соб
ственник, мог ж аловать земельные владения по своему усмотре
нию. Такие частные владения, естественно, получали родственни
ки или приближенные императора. Сущ ествовала такж е практи
ка, согласно которой человек, который осваивал пустоши или не 
вовлеченные в оборот земли на окраинах страны, фактически ста
новился их владельцем.

К ром е того, к а к  и в Я понии , зд е сь  ш ел  п роц есс  р о с 
товщического закабаления крестьян, в результате которого крес
тьянин становился арендатором своего земельного участка.

Развитие частного землевладения в Китае не вело к созданию 
крупных хозяйств. Землевладелец, как правило, не имел своих по
лей. Его владения обычно состояли из мелких крестьянских учас
тков, а доход — из натуральной арендной платы.

В первой половине XIX в. на сельского ж ителя в Китае прихо
дилось всего 2 му (0,125 га) земли. Это аграрное перенаселение вело 
к массовому разорению крестьян и порождало обширную группу 
“гостей”. Так называли лиш ивш ихся своего хозяйства крестьян, 
которые вы нуж дены  были арендовать землю  у крупны х зем 
левладельцев и отдавать им за это половину урожая.

И все ж е господствующее положение в землевладении со
храняло государство. Д аж е в 1912 г. крестьяне, которые вели хо
зяйство на государственной земле, составляли 49%, полуаренда- 
торы — 23%, арендаторы  — 28%. Очевидно, полуарендаторы  на
половину тож е вели хозяйство на государственной земле.
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Идеалом для крестьянства оставался прежний порядок — го
сударственная собственность на землю и уравнительное земле
пользование. Этот лозунг выдвигался в ходе довольно частых кре
стьянских восстаний, а иногда и проводился в жизнь.

Т ак , в р е з у л ь т а т е  тай п и н ского  во сстан и я  в середине 
XIX в. власть в Китае оказалась в руках революционного прави
тельства. Была установлена “земельная система”, которая вводи
ла уравнительное распределение земли по едокам и строгую госу
дарственную регламентацию земледелия. Государство должно 
было определять, где должны вы ращ иваться тутовые деревья, 
сколько следует иметь в хозяйстве свиней и кур. Даже такую 
регламентацию крестьяне считали правильной.

Одним из трех принципов Сун Ят-сена, которые он провозг
ласил в 1911 г., была все та ж е национализация земли и уравни
тельное землепользование.

В отличие от Японии в Китае не проводилась политика изоля
ции страны от внешнего мира. Но государство искусственно тор
мозило развитие товарно-денежных отношений. Это проявлялось 
в натуральном характере налогообложения, гонениях на торгов
цев. К тому ж е именно такая  политика пользовалась поддержкой 
населения. Естественно, это задерж ивало развитие, и Китай ока
зался беззащитным перед вторжением капитализма извне.

Это вторжение приобрело особенно драматический характер 
в период трех “опиумных войн” в XIX в., в результате которых опи
ум составил 46% импорта Китая, а страна стала типичной полуко
лонией. Она была разделена на сферы влияния меж ду империали
стическими государствами. Иностранцы теперь были неподсудны 
китайскому суду, в их руках были флот, войска, полиция. Китайс
кое правительство не имело теперь реальной власти. Поскольку 
оно прибегло к помощи иностранцев для подавления тайпинского 
восстания, и оказалось в огромном долгу перед ними, то для пога
шения этого долга даж е сбор налогов был передан в руки иност
ранцев. К тому ж е официально правило Китаем в это время маньч
журское правительство, а манчжур сами китайцы считали варва
рами. Поэтому революционная борьба народа была направлена как 
против колонизаторов, так и против правительства.

Китаю было запрещ ено вводить пошлины выше 5% от цены 
ввозимого товара, и импорт дешевой фабричной продукции успешно 
подавлял ростки китайской промышленности. Как известно, коло
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низаторы никогда не стремились развивать промышленность в ко
лониях, но в сущ ествующей в то врем я в Китае промышленности 
они заняли господствующее положение. В руках иностранцев были 
внешняя торговля, железны е дороги, половина угольной, 40% тек
стильной промышленности.

А китайская бурж уазия в это время состояла из трех частей. 
В привилегированном положении находились компрадоры, т. е. та 
часть бурж уазии, которая практически находилась на службе у 
иностранного капитала, играя роль агентов-посредников. Иност
ранцам в чуж ой стране всегда удобнее действовать через нацио
нальную агентуру.

В торая, особенно х ар актерн ая  д ля  К итая  часть б у р ж у а
зии — бюрократический капитал. Обычно этот термин расш ифро
вывается так: “компрадорский капитал, связанный с государствен
ной властью ”. Бюрократический капитал был прямым следствием 
господствующей роли государства в экономике. Когда в условиях 
господства иностранцев государственная власть стала р а зр у 
шаться, то достояние государства постепенно становилось досто
янием людей, занимавш их высшие государственные посты. Это и 
был бюрократический капитал.

Наконец, последняя часть — национальная бурж уазия, не 
связанная с иностранным капиталом. Эта часть буржуазии, подав
ляемая и иностранцами, и компрадорами, составляла в Китае часть 
революционных сил.

С л ед стви ем  господства и н о стр ан ц ев  бы ло к р ай н е  н е 
рациональное размещение промышленности. 3 /4  всей промышлен
ности находилось в северо-восточных прибрежных районах. Толь
ко в одном Ш анхае размещ алась половина легкой промышленнос
ти. В большинстве районов Китая промышленности совсем не было. 
Потребности населения, как и преж де, удовлетворялись кустар
но-ремесленным и домашним производством. Вспомним, что ки
тайский крестьянин был наполовину ремесленником.

§ 2 . Револю ционны е преобразования  
и "большой скачок"

К и т а й с к а я  рево л ю ц и я  п роти в  и ностранного  и б ю рок
ратического капитала продолжалась 25 лет, с 1924 по 1949 г., и со
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стояла из трех гражданских войн и национально-освободительной 
войны против Японии. Закончилась она провозглашением в 1949 г. 
Китайской Народной Республики.

25 лет в Китае не прекращ ались военные действия, и это, ко
нечно, привело к определенным хозяйственным разруш ениям. 
К 1949 г. пром ы ш л ен н ое  п р о и зв о д ств о  со к р ати л о сь  вдвое 
по сравнению с довоенным уровнем, а сельскохозяйственное про
изводство — на 30-40%. Крайней степени достигла инфляция. На 
100 юаней в 1937 г. можно было купить двух коров, в 1943 г. — кури
цу, в 1946 г. — яйцо, а в 1948 г. — ничего, даж е коробка спичек.

И все ж е  такой упадок к аж ется  не столь больш им — за 
25 лет войны. Но нужно учитывать особенности Китая. Ведь от вой
ны страдают крупные предприятия, а не преобладавшее здесь ку
старно-ремесленное производство. К тому ж е эта война имела сред
невековый характер: она состояла из отдельных сражений и похо
дов, а единого фронта не было.

Поэтому и задача восстановления хозяйства была выполнена 
за короткий срок — с 1949 по 1952 г.

Первоначально преобразования в экономике, которые долж 
ны были ликвидировать прежние порядки и открыть путь строи
тельству социализма, не отличались особым радикализмом.

Согласно закону об аграрной реформе, который был проведен 
в ж изнь в 1950-1952 гг., у  помещиков (так было принято называть 
всех крупных землевладельцев, главным источником доходов ко
торых была арендная плата) были конфискованы земли, скот и ин
вентарь сверх определенной нормы — им были оставлены участки 
земли в разм ерах крестьянского надела. Конфискованные земли 
распределялись м еж ду крестьянами в собственность.

В результате реформы каж дый крестьянин стал собственни
ком участка земли размером от 1 до 3 му (1 му = 1/16 га). Считалось, 
что такой участок обеспечивает прожиточный минимум крестьян
ской семьи. Ш есть соток!

Национализация промышленности была неполной. Были на
ционализированы только предприятия иностранцев и бюрократи
ческого капитала. У национальной бурж уазии предприятия оста
вались. Был намечен путь их перерастания в социалистические 
через стадию госкапитализма.

В 1955 г. началось преобразование капиталистических пред
приятий в смешанные государственно-капиталистические. Капи
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талисты должны были получать 25% прибыли. Это называлось 
принципом “четырем лошадям по мерке овса”: четверть прибыли 
шла государству, четверть вкладывалась в производство, четверть 
выделялась для улучш ения положения рабочих.

П озж е порядок был изменен: капиталисты стали получать 
5-7% от вложенного капитала и одновременно превращались в го
сударственных служ ащ их, получающих зарплату. Со временем 
выплата процентов на капитал должна была прекратиться.

На дальнейш ем преобразовании хозяйства отразились как 
пережитки азиатского способа производства, так и общая эконо
мическая отсталость. Даже к 60-м гг. кустари продолжали играть 
ведущую роль в промышленном производстве, только 14% населе
ния проживало в городах, а рабочие и служащ ие составляли 7% 
населения.

Кооперирование крестьянства сначала стали проводить тем 
путем, который был уж е испытан в странах Восточной Европы. Было 
образовано три ступени кооперативов. Сначала крестьяне объеди
нялись в группы трудовой взаимопомощи, в которых сохранялась 
частная собственность на землю и инвентарь, а объединялся толь
ко труд. Затем  они переходили к кооперативам полусоциалисти- 
ческого типа, где объединялись средства производства и лишь часть 
доходов распределялась по труду. Наконец, в кооперативах социа
листического типа уж е весь доход расп ред елялся  по труду. 
Кооперирование в этих формах было закончено в 1957 г.

И н д у с т р и а л и за ц и я  н а ч а л а с ь  в первой  пятилетке 
(1953-1957 гг.). За годы пятилетки промышленное производство вы
росло в 2,4 раза. Были построены Аныланьский металлургический 
комбинат, заводы  тяж елого маш иностроения, автомобильные, 
тракторные. Только силами Советского Союза в Китае было пост
роено 170 предприятий,

Но сельскохозяйственное производство выросло только на 
25%. Слабо развивалась и легкая промышленность. Например, ко
жаной обуви в 1957 г. была выпущена только одна пара на 26 чело
век.

В 1958 г. относительно умеренный курс экономического раз
вития был заменен курсом “трех красных знамен — генеральной 
линии, большого скачка и народных коммун”. Задачи, на решение 
которых первоначально отводилось более трех пятилеток, было 
Реш ено вы полнить за  несколько лет. З а  вторую  пятилетку
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(1958-1962 гг.) было намечено увеличить промышленное производ
ство в 6,5 раза, а сельскохозяйственное — в 2,5 раза.

К итайские руководители заявили , что “реш аю щ им ф акто
ром развития  экономики явл яется  человек, а не м атериальны е 
средства”: используя лю дские силы многомиллионного китайс
кого народа, можно не учиты вать законы  экономического р аз
вития.

Одной из особенностей азиатского способа производства в 
К итае было то, что крестьянин  был и ремесленником. Если в 
пром еж утки м еж ду сезонными полевыми работами заставлять 
крестьян  изготовлять промы ш ленную  продукцию , можно до
биться скачкообразного увеличения промышленного производ
ства.

Но для этого надо было подчинить крестьян строгой дисцип
лине и государственной регламентации. Поэтому началась органи
зация “народных коммун”.

“Народная коммуна” — это хозяйственное объединение и од
новременно административный район. Довольно большой: одну 
коммуну составляли в среднем 30 кооперативов. В состав комму
ны включались и промышленные предприятия, и районная адми
нистрация (коммуна управлялась государством), и военная часть. 
Как и в наших коммунах периода “военного коммунизма”, здесь 
объединялось все имущ ество крестьян, а доходы делились по
ровну.

П редполагалось, что именно такое объединение позволит 
наиболее рационально использовать труд  людей. Задача облег
чалась тем, что китайцы  издавна привы кли относиться с пиете
том к государству: ведь именно государство насаж дало уравни
тельное зем лепользование, ограничивало крупны х зем левла
дельцев.

М атериальная заинтересованность в коммуне была заменена 
военной дисциплиной — даж е на работу стали ходить строем. Это 
дополнялось массовыми кампаниями, последствия которых ока
зывались обычно весьма плачевными.

Все население было брошено на уничтожение воробьев (что
бы сохранить от них посевы), а в результате расплодились вреди
тели сельского хозяйства — насекомые. Было предписано повсе
местно строить маленькие оросительные системы, а результатом
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стали засоление и размыв почвы, потому что научные знания, в том 
числе по мелиорации, не учитывались.

Неземледельческие загрузки крестьян отвлекали силы от зем
леделия, а военная дисциплина не могла заменить материальную 
заинтересованность. К тому ж е в Китае — крайне низкий уровень 
техники сельского хозяйства: механическим путем обрабатывалось 
всего 6-7%  пашни. Ручная ж е работа требовала особой тщательнос
ти и повышения трудовых затрат. В результате посевные площади 
сократились, обработка земли ухудшилась. В 1958 г. было объявле
но, что собран невиданный урожай — 375 млн т зерна. Потом оказа
лось, что не собрано и половины этого количества. За следующие 
годы данные о сельскохозяйственной продукции не публиковались, 
но известно, что урожаи несколько лет понижались. Нормы выдачи 
продовольствия сократились (в Ш анхае — до 11 фунтов зерна в ме
сяц). В печати появились рекомендации употреблять в пищу “плоды 
ивы” (“очень богатые витаминами”), “неядовитый высокопитатель
ный планктон”, называемый “красным червяком ”, якобы зам е
няющий свинину и яйца.

В промышленности тож е отказались от использования науч
ных знаний и профессионализма. П редприятия получали плано
вые задания, на порядок превыш авш ие их возможности. Тех ки
тайских и особенно советских специалистов, которые указы вали, 
что производственные мощности имеют предел своих возможно
стей, называли “предельщ иками”. Промышленность не могла вы 
держать намеченных темпов и вместо увеличения стала сокращать 
выпуск продукции.

Когда вы яснилось, что промыш ленность не мож ет вы пол
нить заданий, вспомнили о кустарны х традициях  крестьянства. 
Поскольку м еталлургически е заводы , как  оказалось, все ж е 
действительно имели предел возм ож ностей, было реш ено, что
бы народ сам плавил м еталл в прим итивны х печах. Такие печи 
сооружали в каж дой коммуне. А так  как угля на местах не было, 
в качестве топлива подчас употребляли деревенские изгороди и 
обломки мебели. Люди, которые руководили этим делом, имели 
весьма отдаленное представление о технологии м еталлургичес
кого производства. В резул ьтате  весь м еталл  оказался  негод
ным. Это были спекш иеся комья руды  и угля, которые не годи
лись и в переплавку.
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В резул ьтате  за  вторую  пяти летку  промыш ленное произ
водство сократилось приблизительно вдвое. Н ормированное 
снабж ение населения ещ е уменьш илось. В 1961 г. талоны  вы да
ли только на 80—90 см хлопчатобумаж ной ткани или изделий из 
нее.

После провала “большого скачка” начался период “вы рав
нивания”: чтобы остановить дальнейш ее падение, основные силы 
были переключены на сельское хозяйство и легкую промышлен
ность.

В сельском хозяйстве перешли от народных коммун к “произ
водственным бригадам”. Такая бригада, впрочем, формально оста
валась частью коммуны, но получала большую самостоятельность. 
Она состояла из 20-30 семей, во главе ее стоял выборный из крес
тьян. Крестьянам снова было разреш ено иметь приусадебные хо
зяйства.

Основа экономического курса этого периода заклю чалась в 
сокращении расходов на народное потребление, получая почти бес
платный труд. Был выдвинут лозунг самообеспечения: люди дол
жны работать практически бесплатно, а в свободное от работы вре
мя заниматься самообеспечением, т. е. добывать необходимые сред
ства существования, ведя натуральное хозяйство.

Усиленно пропагандировался “дух  Д ацина” — им елся в 
виду отказ рабочих нефтепромыслов Дацина от денеж ной опла
ты труда. Г азета “Ж еньминь Ж ибао” призы вала трудящ ихся 
быть “тупыми буйволами”, подобными очень неприхотливой, не 
нуж даю щ ейся в уходе ты кве, которую в народе назы ваю т “ду
рой”.

Таким образом, предполагалось два уровня экономического 
развития.

1) Архаичное натуральное хозяйство, за счет которого долж 
ны ж ить сами китайские трудящ иеся, самообеспечение, крайне 
низкий прожиточный уровень.

2) Государственное хозяйство, которое должно развиваться 
не столько за счет крупных капиталовложений, сколько за счет 
почти бесплатного труда, “человеческих капиталовложений”. Ес
тественно, это производство ориентируется не на внутренний ры
нок, а на экспорт и государственное потребление.
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И все ж е экономические потребности заставляли отходить от 
этой схемы. К середине 70-х гг. стал снова признаваться принцип 
оплаты по труду. Крестьянам разреш ено продавать на рынке про
дукцию приусадебных хозяйств. Кое-где в руководстве хозяйством 
восстановлены компетентные люди. Как о большом достижении, 
например, сообщалось, что на Аньшаньском металлургическом 
комбинате были сняты с руководящ их постов люди, которые не 
представляли, что такое электромотор и не могли отличить сталь 
от чугуна.

В результате экспериментов в земледелии посевные площади 
сократились. Продовольствие распределялось по карточкам, по 
очень ограниченным нормам. В месяц человек получал по талонам 
15 кг зерновых (муки и крупы). В Пекине это в основном мука и рис, 
в провинции — “зерновые второй категории” — просо, гаолян, 
кукуруза. Ж ители Пекина находились в привилегированном поло
жении, но и в Пекине мяса и молока большинство жителей не полу
чало.

В Китае давно не велось жилищного строительства, поэтому 
официальная норма жилплощ ади — 4 кв. м на человека, но ф акти
чески приходилось в среднем 1,5 кв. м.

§ 3 . Э коном ическая реф орм а

Реш ение об экономической реформе было принято в 1978 г. 
В чем заклю чались особенности китайской реформы?

Во-первых, в том, что если в нашей стране и странах Восточной 
Европы реформа началась с политических перемен, то в Китае — 
с экономических. Коммунистическая партия, как и прежде, управ
ляет страной и продолжает курс на строительство социализма, толь
ко “с китайской спецификой”.

Во-вторых, там не проводилась приватизация. Само слово 
приватизация” в Китае имеет отрицательный оттенок. Частные, 

эгоистические интересы не соответствуют менталитету китайцев, 
сохранившему многое от азиатского способа производства. К тому 
Же слишком свежи были в памяти воспоминания о “бюрократичес
ком капитале”.

Тем не менее доля государства в валовом национальном про
дукте сократилась с 70 до 40%, доля заняты х в государственном
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секторе — с 95 до 18%. Для сравнения: в России в государственном 
секторе занята приблизительно треть людей. Государственные 
расходы уменьшились с 36 до 13% от валового национального про
дукта.

В-третьих, там сохраняется административное планиро-ва- 
ние, а рынок должен только дополнять государственные планы. 
Государство планирует производство важнейш их видов промыш
ленной продукции и устанавливает цены на них. Частным торгов
цам запрещено делать оптовые закупки важнейших сельскохозяй
ственных культур. Они закупаю тся государством по установлен
ным государственным ценам.

Реформа началась с сельского хозяйства, сразу  охватив по
давляющую массу населения. Главной формой стал семейный под
ряд. Крестьянин получает в подряд участок земли, в среднем 0,5 га 
на двор. Этот участок закрепляется за ним на 50 лет. Одновремен
но с государством заклю чается контракт на поставку определен
ного количества продукции (как уж е сказано, по государственным 
закупочным ценам). Остальной частью продукции крестьянин рас
поряж ается по своему усмотрению.

Было учтено и то обстоятельство, что китайский крестьянин с 
древности занимался и ремеслом. В деревнях стали создаваться 
“поселковые предприятия”, где трудились крестьяне. Естествен
но, эти предприятия действовали на рыночной основе. Больше по
ловины валового дохода деревни теперь стали давать эти предпри
ятия. К концу 80-х гг. они производили 20% промышленной про
дукции Китая.

Переход к семейному подряду позволил накормить и одеть 
население. Сборы зер н а  вы росли  с 1979 по 1984 г. с 300 до 
400 млн т на душ у населения — с 300 до 400 кг в год. Доходы кресть
ян за это время увеличились втрое. По оценкам специалистов, это 
был самый большой рост благосостояния народа, достигнутый за 
столь короткий срок.

Как уж е сказано, переход к подряду позволил не только на
кормить, но и одеть население. “Поселковые предприятия” выпус
кали товары народного потребления, а кроме того, повышение до
ходов крестьян увеличивало рынок и для городской промышлен
ности. Если к началу реформы легкая промышленность выпускала
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продукции вдвое меньше, чем тяж елая , то к 90-м гг. легкая обогна
ла тяжелую. Н ачался форсированный выпуск товаров, которые 
многие узнали впервые: телевизоров, холодильников, стиральных 
машин.

Но с 1984 г. рост сельскохозяйственного производства р е з 
ко зам едлился. С низилось производство  зерн а , и теп ерь  и з -за  
высоких темпов роста населения его потребление на душ у с т а 
ло ум еньш аться. По оценкам  специалистов, 40% прироста н а 
ционального дохода поглощ алось увеличением  населения. В го
родах снова приш лось ввести талоны  на свинину и яйца, а т а к 
же повысить цены на нормированные продукты . Одновременно 
принимались м еры  д л я  сниж ения тем пов роста населения. З а  
рождение второго ребенка в сем ье стал  взи м аться  крупны й 
ш траф. К ак мы видим, д аж е в этом  п р о явл ял ся  д и к тат  госу
дарства.

Но почему замедлился рост сельскохозяйственного производ
ства?

В о -п е р в ы х , когда доход  к р е с т ь я н и н а  д о с ти га л  о п р е 
деленного уровня, начиналось “проедание” накоплений. К р ес
тьяне начинали покупать стиральны е машины, телевизоры , мо
тоциклы, вместо глинобитных ф ан з строили добротные кирпич
ные дома.

Во-вторых, рывок в росте сельскохозяйственного производ
ства был достигнут на базе ручного труда. Производительность 
труда в сельском хозяйстве К итая в 1995 г. составила только 4% от 
производительности труда в США. Д ля дальнейшего увеличения 
нужно повышать технический уровень производства.

Переходя к преобразованиям в промышленности, следует сно
ва отметить сокращение доли  государственного сектора, но, как 
Уже сказано, не за счет приватизации, а за счет расш ирения част
ного предпринимательства, особенно мелкого. Стремительное р аз
множение мелких “поселковых” предприятий, на каждом из кото
рых занято 8~ 10 человек, и обеспечил ускоренный рост промыш 
ленного производства. Естественно, техника, а следовательно, и 
производительность труда здесь довольно низкие. В 1995 г. произ
водительность труда в промышленности К итая составила 42% от 
среднего мирового показателя.
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В крупной промышленности государство сохраняет господ
ствую щ ее положение. В 1996 г. на государственны х предприя
тиях было получено 28,5% всей промышленной продукции и было 
занято  66% рабочих и служ ащ их промыш ленности. Д ля повы
ш ения экономической эф ф ективности  государственны х пред
приятий они переводятся на хозрасчет, сдаю тся на подряд или 
в аренду.

Существенную роль в успехах китайской промышленности 
играет привлечение иностранного капитала. Д ля этого служ ат 
“специальны е экономические зоны ”, где для  иностранного ка
питала созданы особенно благоприятные условия. Иностранных 
предпринимателей сюда привлекает деш евизна рабочей силы: 
здесь зарп л ата  в 20 р аз  ниж е, чем в СШ А, хоть намного выше, 
чем в остальных районах Китая. 70-80%  иностранных капиталов 
приходится на долю “хуац яо” — китайцев, которые в свое время 
эмигрировали из страны и разбогатели на чужбине. А всего пред
приятия иностранного капитала дают четверть промышленного 
экспорта.

З а  19 лет реформы валовой внутренний продукт этой страны 
увеличился в 5,7 раза , а производство ВВП на душ у населе
ния — в 4,4 раза. Китай вышел на первое место в мире по производ
ству  х л о п ч а то б у м а ж н ы х  тк ан ей  и ц ем ен та , на вто 
рое — по выпуску телевизоров и добыче угля, на третье — по про
изводству химических удобрений. Среди стран с низким уровнем 
экономического развития только Китай достиг таких высоких тем
пов роста.

И все ж е не следует преувеличивать достижений Китая. Не
обходимо учитывать огромные масштабы страны и особенно— чис
ленность населения. Китай вышел на седьмое место в мире по вало
вому национальному продукту, но по его производству на душу 
населения он приблизительно на 70-м месте. Личное потребление 
на душ у населения в 1995 г. здесь было в 15 раз меньше, чем в США, 
в 10 раз меньше, чем в Германии. Телефон и ванна, горячее водо
снабжение в ж илищ ах здесь остаются недоступной большинству 
роскошью, 200 млн крестьян продолжают ж ить без электричества. 
Телевидение здесь распространилось раньше, чем была достигну
та всеобщая грамотность. И к началу 90-х гг. на Китай приходилась 
четверть всех неграмотных в мире.
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Потребительский спрос здесь отстает от роста производства, 
поэтому в Китае вынуждены планировать снижение темпов роста 
промышленности.

Впечатляющ ие экономические успехи этой страны в значи
тельной степени определяются тем, что рост начался с крайне низ
кого уровня. Этим низким уровнем и особенностями истории объяс
няются и противоречия современного хозяйства: ручной труд и 
исключительное трудолюбие народа, крош ечные хозяйства и со
четание земледелия с промышленностью, строительство социа
лизма и расш ирение рыночных отношений.



РАЗДЕЛ VIII 
ЭКОНОМИКА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Глава 1 
ХОЗЯЙСТВО СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
В ПЕРИОД ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Переход от ф еодализма к капитализму, как известно, закан
чивается буржуазной революцией, которая приводит политичес
кую надстройку в соответствие с экономической базой. Б урж уаз
ная экономика к этому времени уж е сформировалась: она форми
руется стихийно, по своим экономическим законам, еще в недрах 
феодальной формации. Общая закономерность: при переходе от 
одного способа производства к следующему сначала складыва
ется экономическая база нового способа производства, а затем, 
путем революции или реформ, в соответствие с ней приводится 
политическая надстройка.

Но к моменту Октябрьской революции социалистическая эко
номика в России еще не сложилась, следовательно, революция была 
преждевременной. На это обстоятельство указы вали оппоненты 
В. И. Ленина, да и самого его смущало то обстоятельство, что рево
люция произошла в “мелкокрестьянской стране”. Революция со
здала только новое государство. Поэтому было решено, что социа
листическую экономику следует строить сознательно и тем самым 
еще раз наруш ить законы экономического развития.

П ри  этом  бы ло н еи звестн о , как  надо стр о и ть  со ц и а 
листическую экономику. И з работ классиков марксизма были из
вестны общие основные принципы новой экономики, но не выгоды 
ее построения. Поэтому история Советского государства — это 
цепь экспериментов, поиски путей строительства социалистичес
кого хозяйства.
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§ 1. Д ек рет о  зем л е. 
Социалистическая револю ция в д ер ев н е

Одним из первых декретов советской власти был Декрет о зем 
ле. В основу этого декрета был положен “крестьянский наказ”, т. е. 
требование крестьян, которое было включено в программу партии 
эсеров как главный пункт этой программы. Таким образом, декрет, 
выполнял не большевистскую, а эсеровскую аграрную программу.

Согласно декрету земля национализировалась, т. е. отменя
лась частная собственность на землю.

М ежду крестьянами для пользования согласно декрету зем 
ля делилась по общинному принципу уравнительного землеполь
зования — поровну. Таким образом, декрет закреплял  общинные 
отношения в деревне — общественную собственность на землю и 
общинное уравнительное землепользование.

В советской литературе обычно основное внимание уделялось 
тому, что по декрету земли помещиков конфисковывались без вы
купа. Но, если учесть, что к этому времени у помещиков осталось 
меньше 10% земли, очевидно, это было не главным в содержании 
декрета.

Декрет, согласно представлениям  больш евиков, не совер
шал ещ е социалистической револю ции в деревне, поскольку он 
не был направлен против сельской б урж уази и  — кулаков. Он 
был направлен против помещиков, которые традиционно счита
лись ф еодалам и, хотя практически  давно у ж е  вели к ап и тали с
тические хозяйства. Следовательно, он был актом  бурж уазной  
револю ции.

Согласно большевистской программе в социалистической ре
волюции рабочий класс в деревне действует в союзе с деревенской 
беднотой против деревенской бурж уазии  —  кулаков. Но процесс 
разложения крестьянства на бурж уазию  и пролетариат в России 
существенно не продвинулся, поэтому основную часть крестьян
ства составляли не бедняки, а середняки. Если начинать борьбу 
бедняков против кулаков, большинство крестьян окажется между 
воюющими сторонами. Начинать такую  борьбу было явно п реж 
девременно и опасно. А эсеровский декрет привлекал на сторону 
советской власти всю деревню, все крестьянство.

Земля, согласно декрету, делилась меж ду крестьянами по тру
довой норме — по количеству работников в семье или по потреби-
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Общая закономерность: тельской норме — по числу едоков в се-
при переходе от одного м ъе.Э т от общ инны йпринципуравни- 
спосооа производства к
следующему сначала скла- тельного землепользования эсеры про- 
дывается экономическая возглаш али  как  социалист ический . 
база нового способа произ- Если делить землю поровну, говорили
водства, а затем, путем ре- они > то обеспечивается равенство уело-
волюции или реформ, в г„„ „ „ * .. 1 вии труда м еж ду крестьянами, не бу-соответствие с ней приво- J J J
дится политическая над- Дет Деления на богатых и бедных и
стройка. Революция со- капиталистическая эксплуатация будет
здала только новое госу- невозможна. Эсеры взяли этот принцип
дарство. Поэтому было ре- у  народников, преемниками которых 
шено, что социалистичес
кую экономику следует °™  и являлись, а народники — в сельс-
строить сознательно и тем кой общине.
самым еще раз нарушить С ледую щ ие действия советской
законы экономического власти в деревне были связаны с реше- 
развития...^ нием  продовольствен н ого  вопроса.

К весне 1918 г. в городах северной полосы России разразился 
голод. В Петрограде давали по карточкам 50 г хлеба в день, в Мос
кве — 100 г. Н аселение городов стало разбегаться по деревням. 
М ежду тем хлеба в стране было пока достаточно. Хлеб не поступал 
в города, потому что был нарушен товарооборот меж ду городом и 
деревней: деньги обесценились, а промышленных товаров для об
мена на крестьянскую продукцию почти не было. Н адеяться, что 
крестьяне будут снабж ать город бесплатно, не приходилось. Надо 
было добывать продовольствие силой.

И з городов по деревням двинулись продотряды. Это были не
большие вооруженные отряды рабочих, которые забирали обнару
женные запасы хлеба и отправляли в город.

Однако продотряды не только заготовляли хлеб. Они органи
зовали деревенскую бедноту в комбеды — комитеты бедноты. 
Вначале перед комбедами ставилась у зкая  задача — помочь про
дотрядам. Городские рабочие не могли определить, у  кого есть за 
пасы хлеба, и тем более, где этот хлеб спрятан. Но это, как правило, 
знали свои деревенские бедняки.

Но практическое значение комбедов оказалось значительно 
шире, чем предполагалось вначале: они стали органом власти в де
ревне. От сельских советов, которые были выборными органами 
всего крестьянства, власть переш ла к комбедам, органам диктату
ры пролетариата, деревенской бедноты. В. И. Ленин считал, что
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именно переход власт и в руки  комбедов явился социалистической  
революцией в деревне. На этот раз все было точно по большевистс
кой программе: рабочий класс города, продотряды в союзе с дере
венской беднотой, объединенной в комбеды, одерж ал победу над 
деревенской бурж уазией и взял  власть в свои руки.

Комбеды провели дополнительный передел земли: отобрали у 
кулаков излиш ки земли сверх норм уравнительного землепользо
вания, покончив тем самым с остатками столыпинской аграрной 
реформы.

Перед революцией Ленин считал, что переход к социализму в 
деревне невозможен “без общей обработки земли сельскохозяй
ственными рабочими с применением наилучш их машин и под р у 
ководством научно-образованных агрономов”, что необходимо “пе
рейти к общей обработке в крупных образцовых хозяйствах”.

Эта идея была закреплена ф евральским  декретом 1918 г., по 
которому “на все виды единоличного землепользования” следова
ло “смотреть как на преходящ ие и отж иваю щ ие” и создать “еди
ное производственное хозяйство” страны. Это единое хозяйство, 
очевидно, предполагалось как общегосударственное, но пока ста
ли организовывать коллективные хозяйства в форме коммун. Ком
муны создавались по инициативе комбедов и продотрядов и состо
яли из бедноты и городских рабочих.

К ом м ун а — к о л л е к ти в н о е  х о зя й с т в о  с полны м  обоб
ществлением всего имущества ее членов и с распределением дохо
дов поровну. Поскольку принцип уравниловки не создавал мате
риальной заинтересованности, впоследствии коммуны были при
знаны не совсем удачной формой ведения хозяйства.

Однако коммуны в то время были не столько хозяйственными, 
сколько политическими организациями. В их уставах ставились 
задачи борьбы с капиталом, распространения знаний и т. п. Одна 
из коммун, например, записала в своем уставе намерение откры 
вать средние и высшие учебные заведения, столовые, библиотеки, 
издавать журналы и газеты. Меньше всего здесь говорилось об орга
низации производства.

Впрочем, и возможностей вести полноценное хозяйство у ком
мун чащ е всего не было. Когда безлош адные крестьяне и городс
кие рабочие объединялись в коммуну, получалась безлош адная 
коммуна. Зато в распоряжение коммун передавалась часть про
довольствия, конфискуемого у кулаков.
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§ 2 . Н ационализация банков, транспорта  
и промы ш ленности

П ер в ы м  д е й ст в и е м  со ветск о й  в л а с т и  в о б л асти  про
мышленности стало установление, а точнее — законодательное 
закрепление рабочего контроля на предприятиях. Еще при Вре
менном правительстве на заводах стали возникать рабочие коми
теты как органы революционной власти с всеобъемлющими фун
кциями. Это и было потом названо термином “рабочий контроль”. 
Система таких органов была закреплена ноябрьским декретом 
1917 г.

Чащ е всего заводские комитеты просто брали власть на пред
приятиях в свои руки. Впрочем, иногда, отстранив предпринима
телей от управления, они потом предлагали им вернуться. Дело в 
том, что рабочие не были достаточно компетентными, чтобы уп
равлять производством. Как показало специальное обследование, 
только 87 органов рабочего контроля в Москве смогли установить 
финансовый контроль, т. е. контроль над экономикой производства. 
Было и другое: рабочие, считая предприятие теперь своей собствен
ностью, продавали запасы и оборудование, а вырученное исполь
зовали на свои потребности.

Т ак  ж е , к ак  д е к р е т  о зем л е , рабочий  кон троль  не со
ответствовал программе большевиков, которая предполагала всю 
промышленность объединить в руках государства. Перед револю
цией Ленин писал, что необходим государственный надзор и регу
лирование промышленности, что, в отличие от других органов ста
рой власти, государственный аппарат учета и контроля не следу
ет уничтожать, его нужно сохранить и использовать. В работе 
Ленина “Государство и револю ция” было сказано: “Все граждане 
становятся служащими и рабочими одного всенародного госу
дарственного “синдиката”. Поэтому при обсуждении декрета о 
рабочем контроле были возражения, что он противоречит “плано
мерному регулированию народного хозяйства и распы ляет конт
роль над производством вместо того, чтобы его централизовать”.

Декрет соответствовал программе анархо-синдикалистов, ко
торые выступали против государства вообще, настаивая на пере
даче средств производства в руки трудящ ихся (синдикалисты- 
“профсою зники”).
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Итак, в этом деле столкнулись две противоположные тенден
ции: одна, которая исходила из программы большевиков —  цент
рализовать производство под руководством государства, и вторая 
шла снизу, от рабочих, стремления которых и отраж али анархо- 
синдикалисты — передать производство в руки самих рабочих. Как 
и в случае декрета о земле, больш евики бы ли вы нуж дены  на вре
мя отказаться от своей программы.

Уже потом, в качестве теоретического обоснования декрета, 
было дано объяснение, что он выполнял две главные задачи:

1. Н е допустить саботажа администрации, ее действий по рас
стройству производства. Предполагалось, что бурж уазия будет 
сопротивляться резолюции, направленной против нее.

2. Научит ься управлят ь производством. Органы рабочего 
контроля стали школой, в которой рож дались первые советские 
директора из рабочих.

Борьба рабочих за самоуправление, за самостоятельность проф
союзов продолжалась еще несколько лет. Лишь в 1918-1921 гг. была 
разгромлена “рабочая оппозиция”.

Рабочий контроль существовал недолго. Чтобы преодолеть его 
центробежную тенденцию, в декабре 1917 г. был создан первый 
советский орган по управлению хозяйством страны — ВСНХ — 
Высший совет народного хозяйства.

Сложность заключалась в том, чт о буржуазное государство 
не имело ф ункции  управления хозяйст вом , а следовательно, и  не 
было соот вет ст вую щ их органов. Надо было впервые создавать 
такие органы и  вырабатывать мет оды государственного управ
ления хозяйст вом. Но т у т  и  сыграла свою роль особенность Рос
сии, где на прот яж ении всей ист ории существовал большой госу
дарственный сект ор хозяйст ва, государство регулировало х о 
зяйст венную  жизнь, а во время войны ф ункции  государственного 
Управления хозяйст вом  усилились, и  сущ ествовал бю рократ и
ческий аппарат  такого управления. И эт от  аппарат  был теперь  
использован.

С н ач ал а  си стем а  госу д ар ствен н о го  у п р а в л е н и я  п р о 
мышленностью строилась по образцу пирамидальной структуры 
советов, к которым она и была привязана: ВС в центре и совнархо
зы на местах. Но оказалось, что управление промышленностью 
требует определенных знаний, компетенции, причем особых зна



314 Глава 1. Хозяйство Советского государства

ний по каждой отрасли. И тогда в состав ВС под названием главков 
ст али включат ь прежние, дореволюционные органы отраслевого 
управления, кот орые сост ояли из государст венны х чиновников 
и промышленников. П реж няя “Центроткань” была переименована 
в “Ц ентротекстиль”, а “Расмеко” — Комитет по распределению 
металлов — вошел в ВСНХ под прежним названием. Попадавшие 
сюда иностранцы обнаруживали в кабинетах ВСНХ тех ж е людей, 
с которыми они имели дело при прежней власти.

Создание государственного аппарата управления было шагом 
к национализации. Как известно, национализация у нас была про
ведена в простейш ей форме — простой конф искации без возме
щ ения. В. И. Ленин считал, что это не лучш ий способ национали
зации, что с национализацией вообще спешить не следует. Будет 
лучше, писал он, “если обстоятельства слож атся так, что заставят 
капиталистов мирно подчиниться и культурно, организованно пе
рейти к социализму на условиях вы купа”. Это было бы лучше, по
тому что методов социалистического хозяйствования еще не су
ществовало. Их предстояло еще вырабатывать, искать. А делать 
это было лучше не в условиях политической борьбы и разрухи. Ка
питалисты ж е могли действовать прежними капиталистическими 
методами.

Более того, ш ирокая национализация первоначально не была 
частью большевистской программы. Она рассматривалась лишь как 
репрессивная мера при “особых обстоятельствах”. Ленин разраба
тывал теорию “государственного капитализм а”, которая и долж 
на была лечь в основу организации промышленности. Он восхи
щ ался централизованной государственной машиной управления 
хозяйством в Германии, созданной в военные годы, и увидел в Рос
сии и Германии “две разрозненные половинки социализма”: в Рос
сии революция установила политический строй социализма, а в 
Германии была создана экономическая организация социализма.

По его проекту следовало путем соглашений с “капитанами 
промышленности”, т. е. руководителями корпораций, образовать 
гигантские тресты, охватывающие целые отрасли промышленнос
ти, “которые с внешней стороны могут иметь вид государственных 
предприятий”. Естественно, “капитаны” были “за ”. Например, из
вестный глава концерна Стахеев в ответ на ленинскую идею предло
ж ил образовать металлургический трест, которым от имени госу
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дарства должна была управлять 
его финансовая группа. Но эти 
теоретические построения были 
нереальны : р евол ю ц и я  бы ла 
социалистической, т. е. антибур
жуазной, и логика ее развития 
требовала ликвидации бурж у
азной собственности.

К тому ж е  б у р ж у ази я  не 
стремилась “культурно, органи
зованно” переходить к социализ
му. Х озяева и администрация 
предприятий нередко бежали с 
советской территории, оставив 
предприятия без управления.
В других случаях они действи
тельно саботировали, явно или 
скрыто вы ступая против новых 
порядков. В подобной ситуации 
предприятие национализировалось в качестве репрессивной меры.

Первым в руки нового государства переш ел Российский госу
дарственный банк. Это не было национализацией, поскольку он и 
прежде был государственный. Акционерные банки пока оставались 
в собственности прежних хозяев. Но, поскольку логика революции 
требовала ликвидации капиталистической собственности, декре
том от  14 декабря 1917 г. была объявлена национализация всех 
банков в ст ране и  государст венная банковская монополия. При
нято считать, что это было ответом на саботаж администрации бан
ков, которая наруш ала соглашение с государством. В ходе нацио
нализации акционерные банки закрывались или становились отде
лениями Народного банка, как теперь стал называться бывший 
Государственный банк.

В торы м  актом  в д ел е  н ац и о н а л и зац и и  и стал а  н а ц и о 
нализация транспорта, т. е. ж елезн ы х  дорог, морского и речного 
флота. Национализацию ж елезны х дорог облегчало то обстоятель
ство, что важ нейш ие дороги и преж де находились в государствен
ной собственности. П равда, В икж ель —  Всероссийский исполни
тельный комитет профсоюза железнодорожников, выступил про

Сложность заключалась в том, 
что буржуазное государство не 
имело функции управления хо
зяйством, а следовательно, и не 
было соответствующих органов. 
Надо было впервые создавать 
такие органы и вырабатывать 
методы государственного управ
ления хозяйством. Но тут и сыг
рала свою роль особенность Рос
сии, где на протяжении всей ис
тории существовал большой го
сударственный сектор хозяй
ства, государство регулировало 
хозяйственную жизнь, а во вре
мя войны функции государ
ственного управления хозяй
ством усилились и существовал 
бюрократический аппарат тако
го управления. И этот аппарат 
был теперь использован.
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тив большевиков и объявил забастовку. Однако к лету 1918 г. на
ционализация транспорта была закончена.

В ходе национализации промышленности можно выделить три 
этапа:

1-й  этап — до  весны  1918 г. Национализация на этом этапе 
шла стихийно. По разным причинам одно предприятие за другим 
переходило в собственность государства. П редприятия национа
лизировались или потому, что были оставлены без управления хо
зяевами и администрацией, бежавшими от советской власти, или 
потому, что хозяева и администрация саботировали решения совет
ской власти. На этом этапе предприятия национализировались в 
основном решениями рабочих комитетов. Они брали управление в 
свои руки, сообщали об этом в центр, а центр только подтверждал 
национализацию.

2-й  этап — с марта по июнь 1918 г. Теперь национализация 
шла уж е организованно, под руководством ВСНХ. От национали
зации отдельных предприятий государство перешло к национали
зации целых отраслей промышленности. В первую очередь было 
объявлено о национализации нефтяной и сахарной промышленнос
ти. Нефтяной — потому что в этой отрасли действовали тресты, 
наиболее высокоорганизованные монополии, аппарат которых 
можно было использовать для организации государственного уп
равления. Сахарной — потому что она находилась преимуществен
но в руках помещиков, которым принадлеж али посевы сахарной 
свеклы; и национализация этой промышленности непосредственно 
вытекала из декрета о земле. Впрочем, эта национализация была 
преимущественно декларативной: основные районы нефтяной и са
харной промышленности находились вне сферы, контролируемой 
советской властью.

3-й  этап начался в  июне 1918 г., когда декретом была объяв
л ен а  н а ц и о н а л и зац и я  всей  круп н ой  пром ы ш ленности , 
т. е. всех предприятий с капиталом свыше 1 млн руб.

Издание декрета не означало, что все крупные предприятия 
сразу, автоматически переш ли в руки государства. Советское го
сударство тогда издавало именно декреты, а не законы. Д екрет — 
нечто среднее меж ду законом и воззванием. И здавая декреты, 
государство не поручало их исполнение конкретны м  органам, 
поэтому их выполнение определялось конкретной расстановкой 
сил на местах.
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В апреле 1918 г. была объявлена национализация внеш ней 
торговли: отныне внешней торговлей могло заниматься только го
сударство. Впрочем, в это время Советское государство находи
лось в экономической изоляции, его вообще не признавали как го
сударство, поэтому декрет о национализации внешней торговли 
имел лишь принципиальное значение для будущего.

§ 3 . П редпосы лки воен н ого коммунизма

Война отрезала Украину, Сибирь, Урал, Кавказ. Эти районы 
давали 90% добываемого в стране каменного угля, почти всю нефть, 
85% ж елезной руды, 70% стали, весь хлопок. В руках Советского 
государства оставался только центральный район, правда, район, 
наиболее насыщенный фабриками и заводами, но здесь не было 
топлива и сы рья для этих за-водов.

Началась разруха. Она проявлялась в катастрофическом со
кращении промышленного производства. В 1920 г. было получено в 
8 раз меньше промышленной продукции, чем в 1913 г. Производи
тельность т руда, т . е. среднее количество продукции на рабоче
го, упала в 4 с ли ш ни м  раза. А это значит, что происходило не толь
ко количественное, но и качественное изменение — от машин воз
вращались к ручному труду.

Одной из главных трудностей было положение с топливом. 
Главные угольные и нефтяные районы, Донбасс и Кавказ, были от
резаны, поэтому пришлось переклю чаться на дрова и торф. Для 
населения была введена дровяная повинность: каж дый трудоспо
собный человек должен был за полмесяца заготовить 2 кубичес
ких сажени, 16 кубометров. К лесам  в спешном порядке проводи
лись ж елезны е дороги.

Но дрова и торф  пригодны не для всякого производства. На 
торфе нельзя плавить металл. В 1920 г. выплавка чугуна составила 
только 2,4% довоенного уровня.

Без металла и топлива не могло действовать машиностроение. 
Большинство машиностроительных заводов было закрыто, в ос
тавшихся действовали только отдельные цеха, в которых техника 
преимущественно ремонтировалась. Хлопчатобумажные фабрики 
прекратили работу, потому что не было хлопка.
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В крайне тяж елом  положении находился транспорт. Граж
данская война ш ла в основном вдоль дорог. По ж елезным дорогам 
шли военные эшелоны, а бронепоезда были одним из традицион
ных боевых средств. Но война разруш ает. И з 70 тыс. верст ж елез
ных дорог европейской России только 15 тыс. оставались неразру
шенными, 60% паровозов вышло из строя. Естественно, точные гра
фики и расписания не соблюдались. Нередко поезд останавливался, 
и пассажиры выходили заготовлять топливо для паровоза — лома
ли окрестные заборы и сараи.

Особенно существенной стороной разрухи было то, что удель
ный вес крупной, фабрично-заводской промышленности сокра
щался: эти предприятия не могли действовать без налаженных 
связей, без регулярного поступления топлива и сырья. И по мере 
того, как они прекращали работу, все более преобладавшими стано
вились мелкие, мелкотоварные, кустарные и полукустарные заве
дения.

О чевидно, главн ой  зад ач ей  в эти х  у сл о ви ях  стал а  м о
билизация всех оставш ихся ресурсов на нуж ды  обороны. Это и 
стало главной целью  политики  военного коммунизма. Но по
скольку в условиях разрухи  перестали действовать экономичес
кие регуляторы хозяйственной ж изни — деньги, рынок, прибыль, 
м атериальная заинтересованность — их приходилось заменять 
принуждением, мерами административного, а не экономического 
порядка. Поэтому политика военного коммунизма означала во
енную диктатуру с ш ироким применением принудительны х мер 
в хозяйстве. Однако следует оговориться, что эта вынужденность 
мер составляла лишь одну сторону политики военного коммуниз
ма. К полному определению этой политики мы еще вернемся.

§ 4 . С ельское хозяйство  
и продразверстка

Если в 1917 г. хлеба в стране было еще достаточно, то к 1922 г. 
посевные площади сократились более чем вдвое и значительно упа
ла урожайность. По сравнению с предвоенными годами урожай 
1920— 1921 гг. уменьш ился почти втрое. Вдвое сократилось пого
ловье скота. В результате наруш ения товарооборота между го
родом и деревней сельское хозяйство стало натуральным, т. е. не
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производило товарной продукции. П олучить продовольствие 
для города теперь стало возможно только путем принуждения.

Главной мерой военного коммунизма в деревне стала прод
разверстка: крестьяне должны были сдавать все продовольствие, 
за исключением необходимого для  ж изни минимума, сначала по 
твердой государственной цене, т. е. за номинальную плату, а потом 
и совсем бесплатно.

Правда, Наркомпрод в обмен на хлеб иногда отправлял в д е 
ревню промышленные товары, которые удавалось добыть, но их 
получали не те, кто сдавал хлеб: промтовары распределялись пре
имущественно среди бедняков.

Самоназвание “продразверстка” отражаетпротиворечи-вость 
этого понятия: разверсты валось то количество продовольствия, 
которое надо было заготовить, т. е. объем заготовок определялся не 
наличием товарных “излиш ков” у крестьян, а государственными 
потребностями. Естественно, для выполнения своей задачи продо
вольственные органы были вынуждены забирать у крестьян не толь
ко “излиш ки”.

П родразверстка была введена с начала 1919 г.: беспоря-доч- 
ные поиски “излиш ков” продотрядами были заменены плановой 
системой, при которой количество хлеба, которое было минималь
но необходимо для армии и для рабочих, разверстывалось на сель
ские районы.

Комбеды были распущены, органами власти в деревне снова 
стали сельские советы. Дело в том, что комбеды, действуя в интере
сах только бедняков и объявляя врагами советской власти не только 
кулаков, но и середняков, направляли карательные действия про
тив тех, кто производил хлеб, разруш али их хозяйства, тогда как 
сами бедняки продовольствия не производили, а только потребляли.

Правда, советы должны были действовать по классовому прин
ципу, но когда приходило время сдавать “излиш ки”, срабатывали 
Уравнительные рефлексы  сельского схода: вместо того, чтобы воз
ложить весь груз поборов на заж иточных крестьян, его распреде
ляли пропорционально возможностям.

Планы хлебозаготовок регулярно срывались. В 1918 г., при 
комбедах, план заготовок был выполнен на 38%. В 1920 г. он был 
выполнен на 34%. Это и стало, пожалуй, основной причиной ликви
дации комбедов.
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Одной из причин было “осереднячивание” деревни, кото
рое стало результатом  п ерераспределения зем ли комбедами. 
Доля относительно крупны х хозяйств с посевами свыше 8 деся
тин сократилась с 9% в 1917 г. до 1,7% в 1920 г., а доля хозяйств с 
посевами до 4 десятин увеличилась с 58 до 86%. М елкие хозяй
ства не только меньше производили, но и сами потребляли весь 
свой продукт, не производя излишков. У них нечего было взять. 
Таким образом, “осереднячивание” сокращало приток продоволь
ствия в город.

Торговля продовольствием была запрещ ена, потому что она 
могла вестись лиш ь в обход разверстки: ведь всю товарную про
дукцию надо было сдать государству. Впрочем, запрещ алась она и 
потому, что считалась важнейш ей составной частью буржуазной 
экономики.

В программе партии 1919 г. провозглашалась “замена торгов
ли планомерным, организованным в общегосударственном мас
ш табе распределением продуктов”.

Все продовольствие поступало в распоряжение Наркомпрода 
и распределялось в городах по карточкам. Но тогда еще не было 
сети государственных магазинов, да и снабжение продовольстви
ем бесплатно или по номинальной цене не являлось торговлей, по
этому продукты и промтовары распределялись через потребитель
ские кооперативы. Такие кооперативы при предприятиях еще во 
время мировой войны закупали в деревнях продовольствие и рас
пределяли среди своих членов. Теперь они были привязаны к со
ветской административной машине и превращ ены в единую рас
пределительную сеть. В 1919 г. специальным декретом вся коопе
рация была преобразована в распределительную  организацию — 
“потребительскую коммуну”. При этом производственные коопе
ративы ликвидировались, а их имущество передавалось потреби
тельским.

Впрочем, государство по карточкам могло обеспечивать лю
дей лишь таким минимумом продуктов, который позволял не уме
реть от голода. Нормы были голодные. Самый высокий месячный 
паек, который полагался для рабочих военных заводов, составлял 
в среднем в месяц 10 кг муки, 1 -2  кг крупы, 800 г сахара, 400 г ж и 
ров, 1-2  кг мяса. Но так как у государства не хватало продуктов, то 
официальная норма не обеспечивалась. Самые большие пайки по
лучали рабочие военных заводов: 3—5 кг муки, половину положен
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ного мяса и сахара (400 г сахара и 0 ,5-1  кг мяса), четверть жиров 
(100 г.) в месяц. Остальные получали ещ е меньше. Контрастом об
щей нищете населения были привилегии партийных чиновников, 
которые могли позволить себе тропические фрукты , личные авто
мобили, содержать любовниц и т. д.

Из всех продуктов, поступавших в города, только 35-40% прохо
дило через государственную распределительную сеть. Остальную 
часть давали “мешочники”. Официально считалось, что это спеку
лянты-перекупщики, и репрессии против них были довольно суро
вые. В действительности ж е обычно это были горожане, которые ез
дили в деревню, чтобы обменять на продовольствие одежду, обувь, 
предметы собственного быта. Власть была вынуждена идти на уступ
ки. В результате забастовки петроградских рабочих по их требова
нию рабочим было разрешено привозить из деревни мешки с продо
вольствием, но только не более полутора пудов. После этого часть зар
платы рабочим стали выдавать промышленными товарами, которые 
производило предприятие, для обмена их на хлеб и картошку.

§ 5 . Военны й коммунизм  
в пром ы ш ленности

В промышленности военный коммунизм означал полную на
ционализацию, централизацию управления и внеэкономические 
методы хозяйствования.

В 1918 г. дело закончилось национализацией крупных пред
приятий. Но с усилением разрухи эти крупные предприятия пре
кращ али работу, их удельный вес уменьш ался, и в 1920 г. они со
ставляли только 1% от всех зарегистрированных предприятий, и 
на них была занята только четверть рабочих страны.

В конце 1920 г. была объявлена национализация средних и 
мелких предприятий. В руки государства переходили все пред
приятия с механическим двигателем, на которых было занято бо
лее 5 рабочих, и заведения без механического двигателя, на кото
рых трудилось более 10 рабочих. Таким образом, национализации 
подлежали теперь не только капиталистические предприятия, но 
и такие, которые Ленин относил к докапиталистической стадии 
простого товарного производства.
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Военный коммунизм озна- Для чего? Сами эти предприятия
чал полную национализа- как производственные единицы госу-
цию, централизацию уп- _
равления и внеэкономи- Д^рству не были нужны. Обычно этот 
ческие методы хозяйство- акт национализации объясняется тем,
вания. что масса м елких предприятий  со-

здавала анархию, не поддавалась го
сударственному учету и поглощала ресурсы , нуж ны е для госу
дарственной промышленности. Очевидно, все-таки реш ающ ую  
роль сыграло ст рем ление к  всеобщему уч ет у  и конт ролю , к 
т ом у, “чт обы все работ али по одному общ ему плану  на общей 
земле, на общ их ф абриках и заводах и по общ ему распорядку”, 
как требовал Ленин. В результате  национализации мелкие заве
дения обычно закры вались. Впрочем, у  властей было много дру
гих забот, и до национализации мелких заведений дело часто не 
доходило.

Другим проявлением  военного коммунизма в пром ы ш лен
ности была строгая централизация управления или система 
“главкизма”. “Г лавкизм а” — потому что все предприятия к аж 
дой отрасли  подчинялись своему отраслевом у главку  — отде
лу  ВСНХ. Но главное заклю чалось не в том, что п редприятия 
подчинялись своим центральны м  органам, а в том, что все эко
номические отнош ения прекращ ались и использовались адми
нистративны е методы. П ред п ри яти я  бесплатно получали  от 
государства все необходимое д ля  производства, бесплатно сда
вали готовую продукцию. Бесплатно, т. е. без денеж ны х расче
тов. Рентабельность, себестоимость продукции теперь не име
ли значения.

Важным элементом военного коммунизма была всеобщая тру
довая повинность. Она была провозглашена как закон еще в 1918 г., 
с появлением нового Кодекса законов о труде. Труд теперь рассмат
ривался не как товар, подлежащий продаже, а как форма служе
ния государству, как обязательная повинность. “Свобода труда” 
была объявлена буржуазным предрассудком. Бурж уазным эле
ментом объявлялась и заработная плата. “При системе пролетарс
кой диктатуры, — писал Бухарин, — рабочий получает трудовой 
паек, а не заработную плату”.

Эти теоретические положения были реализованы в январс
ком декрете 1920 г., которым регламентировалась мобилизация на
селения на разного рода трудовые повинности — топливную, до



§ 6. Финансы. План ГОЭЛРО 323

рожную, строительную  и др. Только на лесозаготовки в первой 
половине 1920 г. было мобилизовано 6 млн человек, тогда как рабо
чих в то время числилось около миллиона.

С начала предполагалось, что принудительны й труд  будет 
прим еняться только к “б урж уазн ы м  эл ем ен там ”, а д ля  рабо
чих стимулом к тр у д у  будет классовое сознание и револю ци
онный энтузиазм . О днако от этой гипотезы  вскоре приш лось 
отказаться.

Троцкий говорил: “Мы идем к труду общественно-нормиро
ванному на основе хозяйственного плана, обязательного для всей 
страны, т. е. принудительного для каждого работника. Это основа 
социализма”. Троцкий в то время был одним из главных руководи
телей страны и вы раж ал общие представления партии.

У клон ен и е от тр у д о во й  повин ности  сч и тал о сь  д е з е р 
тирством и каралось по законам  военного времени. В 1918 г. для 
наруш ителей были организованы исправительно-трудовы е л а 
геря, а для повинных в антисоветской деятельности — концент
рационные.

Вариантом трудовой повинности были и трудовые армии: с 
прекращением военных действий военные формирования не рас
пускались, а превращались в “трудовые”, выполняя наиболее сроч
ные работы, не требовавшие специальной квалификации.

§ 6 . Ф инансы . 
План ГОЭЛРО

Война всегда требует больших расходов от государства. М еж 
ду тем обычных источников государственных доходов больше не 
было. Налоги были отменены, пошлины в условиях экономической 
изоляции государства не собирались. Не могло быть теперь и инос
транны х  займ ов. П оэтом у в о ен н ы е  р а сх о д ы  п о к р ы в а л и с ь  
“чрезвы чайны м и” способами.

Во-первых, это были чрезвы чайны е налоги с бурж уазии. 
Строго говоря, это были не налоги, а просто конфискация государ
ством сохранивш ихся у бурж уазии ценностей: золота, серебра, 
Драгоценных камней.

Во-вторых, расходы покрывались путем бумажно-денежной 
эмиссии — усиленного выпуска бумаж ны х денег, которые, впро
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чем, теперь деньгами не считались и поэтому назы вались “рас
четными знакам и”. Количество таких денег за годы гражданской 
войны, по явно преуменьшенным данным, увеличилось в 44 раза. 
Естественно, это вело к инфляции. К 1920 г. стоимость бумажного 
рубля упала в 1 3 0 0 0 р а зп о  сравнению с уровнем 1913г.

Это привело к тому, что деньги вообще вы ш ли из обращ е
ния. Н а ры нке денеж ны й  обмен см енился натуральны м . Обме
нивали товар на товар, не ж ел ая  продавать что-либо за  деньги, и 
в связи с этим произош ла “н атурали зац и я” оплаты  труда. Обес
ценивш иеся деньги не могли обеспечить ж изнь рабочего, поэто
му труд  оплачивался натурой. В конце 1920 г. деньги составляли 
только 7% заработной платы , а остальные 93% составляла нату
ральная часть: продовольственные пайки, квартплата , комму
нальные услуги (квартплата теперь не взим алась) и т. п. В ре
зультате стала ненужной банковско-кредитная система и банки 
были закрыты.

Но политика военного ком м унизм а была не только вы 
нужденной. Это была попы тка перейти к  коммунистическим без
денеж ным отнош ениям. Ленин впоследствии писал, что это была 
попытка “непосредственными велениями пролетарского государ
ства наладить государственное производство и государственное 
распределение продуктов по-коммунистически в мелкокрестьян
ской стране”.

Советские теоретики считали тогда, что главное в переходе к 
новым отношениям — отказ от денег, ведь капитал — это деньги. 
Не будет денег — не будет и капитала. Поэтому инф ляция — это 
даж е хорошо: она разоруж ает капиталистов, лиш ает их капитала, 
основы их господства. И нормированное распределение продоволь
ствия — тоже хорошо! — поровну и без денег. В этом видели осно
ву будущего коммунистического распределения.

Война кончалась. На переходе к восстановлению хозяйства 
в ф еврале 1920 г. была создана Государственная комиссия по 
электриф икации  России (ГОЭЛРО) во главе с Г. М. К р ж и ж а
новским. П лан ГОЭЛРО явл ял ся  планом не только эл ектри ф и 
кации, хоть задача электриф икации  страны  и заним ала в нем 
главное место, и д аж е не только планом восстановления хозяй 
ства. Это был план  социалистической  индустриализации , по
строения хозяйственной базы  нового общ ества, т. е, он намечал
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выполнение той задачи , ради которой и было создано новое го
сударство. Ключом д ля  преобразования хозяйства на новой ос
нове должен был стать самый соверш енный вид энергии — эл ек 
тричество. Ленин не случайно х арактери зовал  план ГОЭЛРО 
как вторую  программу партии — именно в таком  преобразова
нии хозяйства заклю чалась теперь задача.

П рограм м а д о л ж н а  бы ла п р о и зв е с т и  огром ное, в д о х 
новляющее впечатление на современников. З а  10—15 лет намеча
лось построить 30 крупны х электростанций общей мощностью 
1,5 млн квт. На основе потока электроэнергии предполагалось не 
только реконструировать промышленность, но и создать условия 
для социалистической  перестройки  сельского хозяй ства. За  
10-15 лет планировалось восстановить довоенный уровень про
мышленности и увеличить, по сравнению с этим уровнем, выпуск 
продукции тяж ел о й  пром ы ш ленности  в 2 р а за , а легкой  — 
в 1,5 раза.

Утопист и ф антаст Г. Уэллс, приехав в Россию и увидев разо
ренную страну, не мог поверить в реальность этого плана. Главу о 
своей встрече с Лениным он назвал “Кремлевский м ечтатель”. Он 
писал: “Ленин, который, как подлинный марксист, отвергает всех 
утопистов, в конце концов сам впал в утопию, утопию электрифика
ции. Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой 
огромной, равнинной, покрытой лесами стране, населенной негра
мотными крестьянами, в которой почти угасли торговля и промыш
ленность”.

План ГОЭЛРО не был таким планом-директивой, как после
довавшие за ним пятилетки. Он определял лишь основные прин
ципиальные направления развития.
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Глава 2  
РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ В ГОДЫ 
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

§ 1. П редпосы лки нэпа

После окончания гражданской войны Советское государство 
перешло от политики военного коммунизма к новой экономичес
кой политике. Р азруха не могла прекратиться сама собой с окон
чанием войны. Самая низкая точка разрухи, самый низкий уро
вень производства приходился на 1921 г., когда война была уже 
закончена. Для прекращ ения разрухи и перехода к восстановле
нию хозяйства надо было изменить экономическую политику, по
тому что политика военного коммунизма имела совсем другие цели. 
А какой  д о л ж н а  б ы ть  эта  н о вая  эк о н о м и ч еск ая  политика, 
диктовалось конкретной обстановкой.

1. Это диктовалось преж де всего мелким, раздробленным, 
т. е. преимущественно докапиталистическим, характером хозяй
ства. Сельское хозяйство, в котором была занята большая часть 
населения страны, состояло из крестьянских хозяйств, т. е. нахо
дилось на докапиталистической стадии. В промышленности за годы 
гражданской войны было разруш ено в основном крупное фабрич
но-заводское производство и преобладали теперь мелкие кустар
ные и полукустарные заведения, т. е. заведения докапиталисти
ческого уровня. Эти мелкие хозяйства нельзя было национализи
ровать, нельзя было использовать в качестве основы для подъема 
экономики. Надо было сначала перейти от этих мелких хозяйствен
ных единиц к крупным предприятиям, т. е. сделать то, что обычно 
происходит при переходе к капитализму.

2. Крестьяне были недовольны  продразверсткой  Это недо
вольство проявлялось в восстаниях в Тамбовской и Воронежской 
губерниях, в Поволжье и в Сибири. Вершиной этого недовольства 
был м ятеж  в Кронштадте.

Продразверстка лиш ала крестьян заинтересованности в про
изводстве товарной продукции. В условиях продразверстки кресть
янин был материально заинтересован лишь в том, чтобы произво
дить минимум продукции, который был необходим для его собствен
ного потребления, чтобы не отдавать хлеб городу. И насильственные
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меры здесь помочь уж е не могли: у  Это была политика восстанов -
крестьянина нельзя было отобрать ления товарооборота между
г городом и деревней, а сле-

то, чего он не произвел. довательно, политика восста-
3. Государство бы ло не в  со- новления товарно-денежных

стоянии накормить рабочих. Спа- отношений вообще. А восста-
саясь от голода, рабочие уходили в новление товарно-денежных,

т.. т. е. экономических, отноше-деревню. В стране оставалось не- ний требовало в свою очередь
многим больше 1 млн рабочих. перехода от административ-

Все это и определяло содер- ных к экономическим методам
жание новой экономической поли- хозяйствования.
тики. Это была полит ика восста
новления товарооборота между городом и деревней, а следователь
но, полит ика восстановлениятоварно-денеж ных от нош ений во
обще. А  восстановление товарно-денеж ных, т . е. экономических, 
отношений требовало в свою очередь перехода от  адм инист ра
т ивны х к  экономическим методам хозяйст вования.

Это была политика использования бурж уазны х элементов в 
экономике для восстановления и развития хозяйства. Почему было 
необходимо использовать эти бурж уазны е элементы? Потому что 
каж дому уровню  производительны х сил соответствую т свои 
производственные отношения, и если производительные силы на
ходятся на докапиталистическом уровне, то нельзя “внедрить” в 
них социалистические отношения. Надо сначала поднять, подтя
нуть производительные силы до уровня развитого капитализма, а 
уже потом можно переходить к социализму. А чтобы поднять, надо 
использовать капиталистические отношения, соответствующие 
этим производительным силам.

Следует заметить, что интерпретация нэпа постепенно ме
нялась. Вначале нэп рассматривался только как временная ус
тупка, временное и вынужденное отступление перед капитализ
мом; не предполагалось восстановление товарно-денежных отно
шений. Восстановлены они были лиш ь под давлением экономичес
кого процесса. “Кооперация мелких хозяйчиков” рассматривалась 
лишь как разновидность капитализма. Идеалом оставалась работа 
в едином государственном хозяйстве “по одному общему плану” и 
“по общему распорядку”. Активную силу страны составляли люди, 
воспитанные гражданской войной, и методы принуждения им ка
зались естественными и для мирного строительства.
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Существенно изменились представления руководителей 
большевистской партии о путях строительства социализма. Мно
гие из них писали теперь, что надо учиться торговать, что социа
лизм — это американская техника и организация трестов, что соци
ализм — это государственный капитализм, обращенный на пользу 
всего народа; что “строй цивилизованных кооператоров — это есть 
строй социализма”, что изменение взглядов на кооперацию озна
чает “коренную перемену всей точки зрения на социализм”. Нэп 
теперь рассматривался не как вынужденное отступление перед 
капитализмом, а как путь строительства социализма через торгов
лю, хозрасчет, кооперацию. В этом новом социализме находили ме
сто не только торговля и кооперация, но даж е промышленные кор
порации типа капиталистических монополий.

§ 2 . В осстановление сельского хозяйства. 
К ооперирование крестьянства

Реш аю щ им  актом  п ерехода к нэпу стал а  замена прод
разверстки продналогом, т. е. налогом продуктами сельского хозяй
ства. По объему продналог был меньше разверстки, он охватывал до 
20% сельскохозяйственной продукции. У крестьянина появлялся сти
мул к расширению производства; уплатив налог продуктами своего 
хозяйства, остальную часть товарной продукции он мог пустить в про
дажу. Продналог — компромиссная, временная мера — вводился 
лишь потому, что промышленность еще не была восстановлена, и го
сударство не могло дать крестьянину за весь необходимый хлеб про
дукты промышленности. Продналог составлял минимально необхо
димое для армии и для рабочих количество хлеба, а остальное должно 
было обмениваться на продукты промышленности.

Это решение о переходе к продналогу, принятое весной 1921 г., 
повлекло за собой и все остальные элементы нэпа.

Восстановление сельского хозяйства было тогда первооче
редной задачей, которую необходимо было решить для восста
новления промышленности: без хлеба рабочие не могли работать, 
поэтому для перехода к восстановлению промышленности надо 
было сначала получить продовольствие.

Сельское хозяйство не находилось в руках государства, по
этому прямое руководство восстановлением миллионов крестьян



ских хозяйств было невозможно. Государство было вын у ^ д ено 
лишь стимулировать этот процесс различными, преимущестВенно 
экономическими мерами. Сама экстремальность ситуации застав 
ляла отказы ваться от административных методов.

К числу этих мер следует отнести сам переход к продца 
Но в этом заключалось и противоречие. Переход от продразВерст ' 
ки к продналогу, конечно, повышал заинтересованность к р 6ст 
в расширении своего хозяйства и увеличении производства 
ной продукции, но только до известных пределов. Лродна/ю? взи
мался по классовому принципу: очень мало с оеоняков и  очень мно
го с кулаков. П оскольку к  кулакам  от носили т ех  “кУЛЬгч у р Ных
хозяев ” (по выражению Н. И. Б ухарина), которые становцлисъ
фермерский пут ь, т. е. переходили к  товарному хозяйсш
старались дать стране м аксимум товарной продукции, То и п
диалог тормозил рост товарности сельского хозяйства, хоТь
меньшей степени, чем разверстка.

Государство стимулировало подъем сельского хозяйства так 
йсе первоочередным восстановлением производства пРомыщлен
ных товаров для деревни, в том числе сельскохозяйственного
вентаря и машин, а такж е закупкой таких  товаров за граНи 
Конечно, снабжение деревни инвентарем и машинами способСТво 
вало восстановлению сельского хозяйства, но главное за^Лю 
лось не в этом. П олучить эти товары крестьяне могли ли 1д ь в 
Мен на свою продукцию, т. е. для их получения должны были 
чала произвести эту продукцию. Иными словами, пеРвоочере 
ное восстановление производства товаров для деревнц было 
первым шагом в восстановлении товарооборота между гор0дом 
Деревней.

Государство помогало деревне такж е агротехнической п 
пагандой: в деревню направлялись агрономы и зоотехники 
крестьян устраивались агротехнические курсы. В 1923 г. в Москве 
была открыта Всероссийская сельскохозяйственная и пРомыщлен 
Но-кустарная выставка (будущая ВДНХ).

Но главным направлением государственной политики в 
ревне в это время было содействие кооперированию креСтья^С

В чем заклю чалась сущность кооперативного плана? Крее 
тьянство — это класс феодального общества. Чтобы перейТи к 
Циализму, оно должно пройти через капитализм, т. е. Через ас
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слоение на сельский пролетариат и сельскую буржуазию. В ре
зультате возникнут крупные капиталистические хозяйства, кото
рые потом можно будет превратить в социалистические. И этого 
стихийного пути развития сельского хозяйства не могла остано
вить даж е классовая политика советской власти — помощь бедня
кам и действия против кулаков. К 1925 г. 30% крестьян не имели 
рабочего скота, а 38% составляли крестьяне с посевом менее 2 де
сятин и без посева. Кулаки по расчетам того времени составляли 
6-7%.

При разработке кооперативного плана были использованы 
труды А. В. Чаянова, крупного специалиста по вопросам коопера
тивного движения. В основе плана леж ало использование матери
альной заинтересованности крестьян. Крестьяне заинтересованы 
в том, чтобы производить для продажи больше продукции, выгод
но и без хлопот продавать эту продукцию, покупать в обмен про
мышленные товары, в том числе сельскохозяйственную технику. 
Но для этого надо было еще объединиться в кооператив, чтобы не 
ездить торговать в город поодиночке, конкурируя м еж ду собой, а 
сбывать продукцию через кооператив и через кооператив ж е заку
пать необходимые промышленные товары. М ашины крестьянину 
не по карману, но можно объединиться в машинный кооператив, в 
складчину, и, получив кредит, купить машины и сообща их исполь
зовать. В районе, который специализируется на молочном ж ивот
новодстве, имеет смысл на паевых началах построить заведение по 
переработке молока и изготовлению сыра, что тож е не по силам 
отдельному крестьянину.

Постепенно таким образом можно дойти и до объединения ко
оперативными связями всех хозяйств.

И м енно  с т а к и х  ко о п ер а т и во в  — сб ы т о вы х , п о т р е 
бит ельских, м аш инны х — и началось кооперирование в годы нэпа. 
В эт и кооперат ивы объединялись, естественно, относит ельно  
зажиточные крест ьяне, те, которые производили товарную про
дукцию. Входившие в них крестьянские хозяйства создавались 
единоличными, следовательно, не было ещ е здесь обобществле
ния средств производства, лиш ь некоторы е средства произ
водства (машины, сыроварни и т. п.) оказы вались здесь в общей 
собственности.

Бедняки, которые не производили товарной продукции (дай  
себя не могли полностью обеспечить), в т аких  кооперативах уча-
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ствоватъ не могли. Они объединялись в производственные коопе
ративы, которые принято было назы вать коллективными хозяй
ствами, колхозами, а не кооперативами, и которые противопостав
лялись кооперативам. Б ы ло три вида колхозов: коммуны, артели 
и ТО Зы (товарищества по совместной обработке земли). О комму
нах мы уж е говорили, в артелях обобществлялись основные сред
ства производства, а в ТО Зах даж е сохранялась частная собствен
ность на эти средства, объединялся только труд. Однако колхозы 
и совхозы, хотя и пользовались особыми льготами и получали су
щественную помощь от государства, давали лишь около 1,5% сель
скохозяйственной продукции.

В кооперативах в 1925 г. состояли около 1 /4  крестьян, а в 
1928 г. — 55%. Кооперативы играли главную роль в восстановлении 
товарооборота м еж ду городом и деревней. Уже в 1925 г. коопера
тивный товарооборот составлял 44,5% розничного товарооборота 
страны. В районах специализированного сельского хозяйства — 
льноводческих, свеклосахарных, молочного животноводства — 
кооперация охватила подавляющее большинство крестьян.

К рест ьянские кооперат ивы ст али объединят ься в от рас
левые организации. Появились Хлебоцент р, Льноцент р, Плодо- 
овощсоюз, М аслоцент р и др. Они объединяли сбыт и снабжение 
кооперативов в масштабе страны, организовывали кредит и защ и
щали интересы кооператоров.

Рост сельскохозяйственного производства после войны начал
ся не сразу. В 1921 г. ослабленную войной страну постигла засуха. 
В большинстве хлебных губерний хлеб погиб. Сократилось поголо
вье скота. Миллионы людей умирали от голода. В следующем году 
хозяйство еще не оправилось от природного бедствия. Только с 
1923 г., года очень урожайного, сельское хозяйство пошло на подъем. 
В 1925 г. сельскохозяйственной продукции было получено на 12% 
больше, чем в 1913 г., в т ом числе в земледелии на  7% и в животновод
стве на 21%. Хлеба в стране теперь производилось на 11% больше, 
Чем в предвоенные годы. Превысило довоенный уровень и поголовье 
скота.

Однако узким  местом восстановленного сельского х о зяй 
ства была его н и зк ая  товарность. Ведь до револю ции основную 
Массу хлеба на рынок давали  кулаки  и помещ ики, а крестьяне 
вели преимущественно натуральное хозяйство. Поэтому простое
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восстановление кр естьян ского  х о зя й с тв а  не могло реш ить 
проблему снабж ения города. Н изкая товарность проявлялась и 
в том, что в земледелии изм енялась доля отдельных культур. По 
сравнению с довоенным периодом, увеличились площ ади под 
картоф елем  и рожью , сократилась доля земли под пшеницей, 
хлопком, льном, сахарной свеклой. И ны м и словами, ум еньш и
лась доля т оварны х к у л ь т у р , увеличилась доля гр уб ы х  продо
вольст венны х к у л ь т у р , кот оры е обеспечивали ж изнь крест ь
янской  семьи.

§ 3 . О рганизационная перестройка  
и восстановление промы ш ленности

Одним из проявлений нэпа в промышленности было то, что 
теперь снова разреш алось капиталистическое предприниматель
ство, правда, лиш ь в определенных ограниченных формах:

1) разреш ались мелкие частные предприятия с числом рабо
чих до 20 человек;

2) разреш алась сдача в аренду государственных предприятий;
3) допускалось создание смешанных акционерных обществ с 

участием государственного и частного капитала;
4) для привлечения иностранного капитала разреш алось сда

вать хозяйственные объекты в концессии иностранцам.
Доля концессий в промышленном производстве страны была 

невелика — они выпускали лишь 1% промышленной продукции. 
Высоким их удельный вес был в горной промышленности — кон
цессионеры добывали 60% свинца и серебра, 85% марганцевой руды, 
30% золота. Но иностранцы производили такж е 22% одежды и пред
метов туалета.

В связи с иностранными концессиями следует отметить еще 
одно явление тех лет: в Россию приезж али тысячи рабочих из ин
дустриальных стран, чтобы, опираясь на силу своих профсоюзов, 
помочь наладить хозяйство, и нередко создавали  здесь свои 
концессионные предприятия.

Группа американских рабочих организовала в Кузбассе Ав
тономную индустриальную колонию АИК — “пролетарскую кон
цессию”, как ее называли. Под лозунгом “Превратим Сибирь в но
вую Пенсильванию” они стали не только налаж ивать добычу угля
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и производство кокса, но и, привезя из СШ А тракторы и породис
тый скот, создали образцовое подсобное хозяйство. Американский 
профсоюз швейников организовал Русско-американскую индуст
риальную корпорацию, объединив десяток швейных фабрик в 
Москве и Петрограде.

В разгар  нэпа капиталистический сектор охватывал значи
тельную часть легкой промышленности и давал  на рынок если не 
основную, то весьма значительную  часть товаров народного по
требления. В дальнейш ем государственная промышленность, ис
пользуя силу государства, оттесняла капиталистов и завоевы ва
ла рынок. В 19 2 5 г. на частных предприятиях работали 1/10 рабо
чих, эти предприятия давали 27% промышленной продукции. Со
поставление этих циф р показывает, что производительность тру
да в капиталистическом секторе была выше, чем на государствен
ных предприятиях. Государственный сектор производил в это 
время 65% продукции. Остальное приходилось на кооперативный 
сектор.

Преимущества государственного капитализма перед частным 
заключались в преимущ ествах крупных предприятий перед мел
кими заведениями. К тому ж е предприятия государственного ка
питализма действовали под государственным контролем и в перс
пективе, по окончании срока аренды или концессии, должны были 
превратиться в государственные.

Но новая политика в промышленности заключалась не толь
ко в разрешении частного предпринимательства. Поскольку в 
хозяйстве были восстановлены рынок, прибыль, м атериальная 
заинтересованность и поскольку рядом с государственными дей
ствовали капиталистические предприятия, была перестроена и 
организация государственной промышленности.

Эта перестройка выразилась, во-первых, в  переводе предпри
ятий на хозрасчет. Если в период военного коммунизма они не име
ли хозяйственной самостоятельности, получали от государства все, 
необходимое для производства, и ему ж е сдавали продукцию, то 
теперь они должны были вести хозяйство самостоятельно, заку 
пать на рынке сырье и материалы, сбывать свою продукцию, полу
чать прибыль и, заплатив из этой прибыли налог государству, про
должать производство за счет этой прибыли. Государственные 
пРедприятия переводились на так называемый хозяйственный рас
чет, то есть, по сути, в значительной степени на коммерческие и
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капиталистические начала. Однако хозрасчет не считался явле
нием, свойственным социалистическому хозяйству.

Во-вторых, произошел переход от главков  к  трестам и  син
дикатам. Если прежде все предприятия каждой отрасли были под
чинены своему главку, т. е. отделу ВСНХ, то теперь главным зве
ном управления промышленностью стали тресты. Трест был тер
риториально-отраслевым объединением, т. е. он объединял лишь 
часть предприятий отрасли, расположенных на определенной тер
ритории. Например, трест Ю госталь объединял металлургические 
заводы Юга, трест Северолес — лесную промышленность севера 
европейской части страны. Подчеркивалось, что тресты — хозрас
четные объединения, что они “действуют на началах коммерчес
кого расчета с целью извлечения прибыли”.

Г реет объединял предприят ия, укрупнял, кооперировал про
изводство, что позволяло наладить разделение т руда между пред
прият иям и . Иногда трест практически становился предприяти
ем, а прежние предприятия — его цехами. Вспомним, что одной из 
важнейших задач новой политики было укрупнение производства, 
пусть в данном случае только организационное. Трест намного уде
ш евлял заготовку сырья и сбыт продукции, так как объединил за
готовительные и сбытовые конторы предприятий. К тому ж е все 
предприятия государство не могло обеспечить специалистами. 
Специалисты теперь концентрировались в тресте и оттуда могли 
руководить всеми его предприятиями. К концу 1922 г. в тресты было 
объединено 90% промышленных предприятий.

Тресты бы ли организованы по образцу капит алист ических  
монополий. Они и должны были действовать как монополии, вы
тесняя частный капитал, разоряя капиталистов. Но они стали кон
курировать и меж ду собой, что увеличило рыночную стихийность. 
Именно стихийности, неконтролируемости руководители совет
ского хозяйства особенно боялись. Поэтому т рест ы  нет рест и- 
рованные п р едприят ия  каждой от расли объединялись в синди
каты. Синдикаты тож е были построены по образцу капиталис
тических монополий. Они объединили только заготовку м атериа
лов и сбыт продукции, т. е. были торговыми организациями, зато 
охватывали целую отрасль (текстильный, табачный, кожевенный 
синдикаты). В н ут р и  синдикат а т рест ы  уже не конкурировали  
между собой, а вместе действовали прот ив частного капит ала.
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Уже к концу 1922 г. 80% трестированной промышленности было 
синдицировано.

Еще до введения продналога, в феврале 1921 г., был организован 
Госплан (Государственная плановая комиссия), который должен был 
действовать на основе плана ГОЭЛРО, конкретизируя основные на
правления этой программы. Вначале разрабатывались только годо
вые планы по отдельным отраслям, но и те выполнялись лишь на 
50-80%, потому что охватывали только производственно-техничес
кую сторону хозяйственной деятельности, и нередко оказывалось, 
что для выполнения плана не хватает денег. С 1924 г. в планах стали 
учитывать финансовые возможности и планы стали называть пром
финпланами. Наконец, в 1925 г. отраслевые планы впервые слива
ются в единый годовой план промышленности и строительства.

Восстановление началось с легкой промышленности. Т яж е
лая промышленность была сильно разруш ена, для ее восстановле
ния нужны были огромные капиталовложения, в качестве сырья и 
топлива нужны были ж елезо и каменный уголь, которые сами я в 
лялись продукцией той ж е тяж елой промышленности. Легкая про
мышленность довольствовалась дровами и торфом, сырье получа
ла от возрождавшегося сельского хозяйства. Она не требовала боль
ших капиталовложений, к тому ж е именно в ней действовали час
тный капитал и кустарные артели.

Первоочередное восстановление легкой и мелкой промыш
ленности было не только возможно, но и необходимо — необхо
димо для того, чтобы после бедствий войны одеть и обуть людей, а 
особенно — чтобы получить продовольствие для города: без об
мена на промышленные товары крестьяне не дадут городу хлеб, 
товарооборот м еж ду городом и деревней не будет восстановлен. 
А крестьянам  преж де всего нуж ны  были потребительские това
ры — ткани, обувь, мыло и т. п., — производимые легкой промыш
ленностью. Короче говоря, восста-новление легкой и мелкой про
мышленности означало создание необходимых предпосылок для 
восстановления тяжелой индустрии.

Но что значит — мелкая промышленность? Это кустарно-ре
месленное производство. В 1925 г. в кустарной промышленности 
были заняты  2 /3  всех работников промышленного производства, 
Т- е. кустарей было вдвое больше, чем рабочих. Правда, давали ку 
стари лишь 1/3 промышленной продукции —  вдвое меньше, чем 
крупная промышленность.
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В 1925 г. было получено только 75% промышленной продук
ции от уровня 1913 г. Довоенный уровень промышленного произ
водства был восстановлен в 1926 г. С учетом  продукции мелкой 
промыш ленности таких потребительских товаров, как  ткани, 
обувь, сахар, мыло, плуги, было в 1925 г. произведено больше, 
чем до войны. Каменного угля и металла пока выпускалось вдвое 
меньше, чем до войны. Не достигло пока довоенного уровня и 
маш иностроение, но зато  было освоено производство таких  ма
шин, которые до этого в России не вы пускались — гидротурбин, 
электрогенераторов. А вы работка электроэнергии уж е на 40% 
превы сила довоенный уровень. В эт ом уже сказывалось соче
т ание плана и  ры нка. По п лану  государство  направляло м акси
м ум  ресурсов в сферу элект риф икации, обеспечивая ее ускорен
ны й рост , но в т о же врем я ры ночны й  спрос ст им улировал  
высокие т ем п ы  р а зв и т и я  производст ва т оваров народного  
пот ребления.

§ 4 . Торговля и ф инансы

В период военного коммунизма торговля была запрещена. 
И при переходе к нэпу вначале не предполагалось возвращ аться к 
торговле, к товарно-денежным отношениям. Вместо торговли на 
переходе к нэпу предполагалось наладить “социалист ический  
продукт ообмен”, т о есть безденежный обмен т оварами между 
городом и деревней с дальнейш им  безденежным нормированным  
распределением эт и х  продукт ов. То, что не удалось установить 
“коммунистическое распределение”, по нынешним представлени
ям вполне закономерно. Продуктообмен провалился не потому, что 
рано еще было переходить к коммунистическим отношениям, а 
лишь потому, что капиталистический рынок все еще оставался 
“сильнее нас”. Государство пока еще печатало не деньги, а “рас
четные знаки”, чтобы подчеркнуть их отличие от денег, свойствен
ных буржуазному обществу.

Но поскольку не предполагалось возвращ аться к торговле и 
государство к этому не готовилось, то именно в сфере торговли ча
ст ны й капит ал завоевывал наиболее сильны е позиции. В разгар 
нэпа в руках капиталистов находилось 75% розничной торговли, и 
только в 1925 г. удельный вес капиталистического сектора торгов
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ли понизился до 43%. А всего в это время были три сектора в тор
говле — капиталистический, кооперативный и государственный,
и на втором месте за  капиталистическим шел кооперативный сек
тор. Именно кооператоры, а не государство, вытесняли капиталис
тов из сферы торговли.

Естественно, в это время цены на рынке складывались в зави
симости от соотношения спроса и предложения. Эта рыночная сти
хийность стала одной из причин кризиса сбыта в 1923 г. В 1923 г. 
был принят первый перспективный план развития промышленно
сти на 1923— 1928 гг., была сделана первая попытка перейти к ин
дустриализации. Простейшим способом получить накопления кре
стьян для индустриализации было повышение цен на промышлен
ные товары для деревни. Хозяйственники получили рекоменда
цию повышать цены на промышленные товары. Промышленность, 
объединенная уже в синдикат ы , могла дикт оват ь цены ры нку. 
И за несколько месяцев 1923 г. цены выросли в два с лишним раза, 
а цены на сельскохозяйственную продукцию в это время, наобо
рот, упали: 1923 г. был урожайным. Произошло расхождение цен 
на промышленные и сельскохозяйственные товары, так назы вае
мые “ножницы цен”.

Чтобы купить плуг, в 1913 г. надо было продать 10 пудов ржи, 
в 1923 г. — 36 пудов. В некоторых губерниях, чтобы купить пару 
сапог, крестьянин должен был продать 44 пуда муки. Но крестьяне 
не стали покупать товары по этим вздутым ценам и, вместо высо
ких прибылей и быстрых накоплений, началось затоваривание: то
вары леж али  на складах; заводы, не имея выручки, останавли
вались. Таким  образом, кризис 1923 г. был следствием первой по
пы т ки перехода к  индуст риализации, попы т ки реализации пла
на “сверхиндуст риализации” Троцкого.

В первы е годы нэпа и н ф л яц и я  продолж алась. В 1922 г. 
100 тыс. рублей совзнаками стоили 1 довоенную копейку. Но когда 
стало очевидным, что без торговли не обойтись, потребовалась денеж
ная реформа: без денег торговать нельзя. Такая реформа обычно про
водится единовременно: старые деньги объявляю тся недействи
тельными и обмениваются на новые. Но размеры инфляции не позво
ляли провести реформу таким образом. Сначала в 1922 г. было пущено 
в обращение лишь ограниченное количество новых денег. Эти новые 
Деньги стали называть червонцами, для отличия от прежних, что не 
совсем правильно: червонцем принято называть купюру в 10 рублей,
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К 1926 г. в стране не только было а новые деньги были разного дос-
восстановлено хозяйство после тоинства. Они были обеспечены
страшной разрухи, но и сложи-
лись благоприятные условия для драгоценными металлами. Более
дальнейшего развития. Действо- того, чеканились монеты из се-
вали рыночные отношения, ребра, золота и даж е платины,
стимулировавшие развитие про- причем бумажные купюры раз-
изводства. Наряду с государ
ственными предприятиями, менивались на металлическую
вполне успешно приспо- монету, что, естественно, под-
собившимися к условиям рын- тверждало их ценность для насе
ка, в хозяйственной жизни уча- ления Эти ги были конвер. 
ствовали капиталистические _ _
предприятия, кооперативы, а тируемыми: они свободно обме-
крестьянство все более вовлека- нивались на основные иностран-
лось в кооперативные объедине- ные валюты по довоенному кур-
ния~_________________________  су царского рубля (1 американс

кий доллар равен 1,94 рубля).
И с 1922 по 1924 г. в обращении были деньги двух видов: ста

рые совзнаки, которые все более обесценивались, и новые, имев
шие твердый курс. Только в 1924 г. совзнаки вышли из обращения.

С восстановлением денег были восстановлены и кредитные 
учреждения. В 1921 г. снова открылся Госбанк, а в 1922-1925 гг. 
возник ряд специализированных банков: акционерные — для кре
дитования разных отраслей хозяйства, кооперативные — для пре
доставления кредитов потребительской кооперации, общества вза
имного кредита — для кредитования частной промышленности и 
торговли, сберкассы. Пайщиками банков были синдикаты, коопе
ративы и частные лица. Банки уж е начали конкурировать между 
собой, стараясь привлечь депозиты через повышение процента и 
перехватить клиентов выгодными условиями кредита. В 1926 г. дей
ствовали уж е более 60 банков.

Таким образом, к  1926 г. в ст ране не т олько было восст а
новлено хозяйст во  после ст раш ной  р а зр у х и , но и слож ились 
благоприят ны е условия  для  дальнейш его развит ия . Д ейст во
вали ры ночны е от нош ения, ст им улировавш ие развит ие п р о 
изводства. Н аряду с государст венны м и предприят иям и , впол
не успеш но приспособивш им ися  к  условиям  ры нка , в х о зя й 
ст венной ж изни участ вовали  капит алист ические  п р ед п р и я 
т и я , кооперат ивы , а кр ест ьянст во  все более вовлекалось в 
кооперат ивны е объединения.



Г / т п я  X
ЭКОНОМИКА СССР 
В ГОДЫ ДОВОЕННЫХ ПЯТИЛЕТОК

§ 1. С оциалистическая индустриализация. 
П роблема накоплений и п ер еход  

к административны м м етодам

После восстановления хозяйства встала задача строительства 
социалистической экономики, задача социалистической реконст
рукции, та задача, решением которой и предполагалось снять про
тиворечие сверш ения социалистической революции “в мелкокре
стьянской стране”. Социалистическая реконструкция состояла в 
основном из двух процессов — индустриализации и кол
лективизации сельского хозяйства.

Индустриализация — создание фабрично-заводской про
мышленности в России — началась в XIX  в., а в начале XX в. Рос
сия по развитию  промышленности занимала пятое место в мире и 
по ряду показателей развития промышленности была на первом. 
Д ля  чего была нуж на дополнит ельная, социалист ическая и н 
дустриализация?

В о -п е р в ы х , Р о с с и я  б ы ла  а гр а р н о й  страной. В п р о 
мышленности было занято только 10% населения. Стояла задача 
превратить аграрную страну в индустриальную, чтобы промыш
ленность стала главной отраслью ее хозяйства. Таким образом, это 
была утилитарная задача, реш ать которую надо было независимо 
от социального устройства общества.

Во-вторых, в  России (не только вследствие эконом ической  
отсталости) не б ы ли  развиты некоторые отрасли машинострое
ния: производство самолетов, автомобилей, не были развиты  ра
диопромышленность, некоторые отрасли химической промышлен
ности. Это были так называемые “новые” отрасли, которые и за 
границей стали в основном развиваться после войны.

Обстоятельства не позволяли рассчиты вать на импорт про
дукции отсутствующих отраслей. Советский Союз объявил себя 
врагом всего капиталистического мира, поэтому импорт стратеги
чески важ ны х товаров из капиталистических стран часто был не
возможен. Надо было рассчитывать на собственные силы в услови
ях значительной экономической изоляции.



340 Глава 3. Экономика СССР в годы довоенных пятилеток

В -третьих, трудно сказать, 
насколько реальной была опас
ность близкой войны. Во всяком 
случае, в представлении руково
дителей страны она была. Следо
вательно , надо было создать  
мощную военную промышлен
ность, обеспечить армию совре
менными видами вооружения — 
танками и самолетами. Эти от
расли  пром ы ш ленности были 
тогда тож е новыми д л я  всего 
м ира, они стал и  разви в аться  
только в период Первой мировой 
войны.

Эти основные зада чи опре
д е л и л и  особенност и и н 
дустриализации:

1) Очень вы сокие темпы. Для создания новых для страны от
раслей были брошены все силы и средства, часто в ущерб осталь
ным отраслям.

2) Индустриализация в  СССР означала достижение полной 
экономической независимости, т. е. развитие в условиях полной 
экономической изоляции.

Встал вопрос, за счет чего проводить индустриализацию. Од
ной из главных трудностей оказалась проблема накоплений. Ре
шение именно этой проблемы в значительной степени определило 
направление дальнейшего развития хозяйства страны. Реш ать ее 
можно было одним из д вух  способов — экономическим или 
административным.

Экономический путь предлагали сторонники Н. И. Б ухарина 
и даж е начали проводить его в жизнь в 1926-1928 гг. Заклю чался 
он в том, чтобы использовать европейский и американский опыт 
(конечно, с поправками на социалистический способ производства): 
продолжать развитие сельского хозяйства и легкой промышлен
ности, накапливать в этих отраслях средства, а затем использо
вать эти средства для развития новых отраслей тяж елой промыш
ленности. Этот путь означал использование разных форм собствен
ности, товарно-денежных отношений, предприимчивости ради по
лучения прибыли. Этот путь означал продолжение нэпа.

Первый путь заключался в том, 
чтобы использовать европейс
кий и американский опыт (ко
нечно, с поправками на социали
стический способ производ
ства): продолжать развитие сель
ского хозяйства и легкой про
мышленности, накапливать в 
этих отраслях средства, а затем 
использовать эти средства для 
развития новых отраслей тяже
лой промышленности. Этот путь 
означал использование разных 
форм собственности, товарно- 
денежных отношений, предпри
имчивости ради получения при
были. Этот путь означал продол
жение нэпа.
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Второй путь, административный, который стал проводиться 
с 1929 г., о значал  концентрацию  всего хозяйства в руках  госу
дарства и использование административных, внеэкономических 
методов мобилизации ресурсов д ля  индустриализации. И ндуст
риализация и в этом случае долж на была проводиться за счет 
сельского хозяйства и легкой промыш ленности, но не за счет их 
развития, а путем  административного и зъ я т и я  средств из этих 
отраслей.

Если первый путь предполагал первоочередное развитие сель
ского хозяйства и легкой промышленности, то второй означал их 
разорение, обескровливание, с тем чтобы снова форсировать их 
развитие после рывка тяж елой промышленности на более высокой 
технической основе.

Реален ли был вариант Н. И. Бухарина? Обычное возраж е
ние заклю чается в следующем: низкая  товарность крестьянско
го хозяйства не позволяла  делать необходимые накопления, не 
позволяла получить необходимое для экспорта количество х л е
ба. Однако в 1926-1928 гг. в среднем за  год вывозилось 2,4 млн т 
хлеба. Это было в четы ре раза  меньше, чем до Первой мировой 
войны, но выручки от экспорта было достаточно для импорта про
мышленного оборудования. К апиталовлож ения в промыш лен
ность в 1926-1928 гг. выросли в 3,4 раза , а темпы роста промыш 
ленного производства бы ли выш е, чем в последую щ их п яти л ет
ках: тяж ел ая  промышленность за год увеличивала производство 
на 28,5%, легкая — на 21,4%.

К 1929 г. промышленное производство превысило довоенный 
Уровень на 32%. Ч астная промышленность, в которой были заняты  
5% рабочих, давала 15% промышленной продукции. К устари пока 
составляли 42% всех заняты х в промышленности.

Продолжением этого курса должен был стать первый вариант 
1-й пятилетки, исходивший из принципов нэпа. Согласно этому 
варианту за пятилетку промышленное производство должно было 
вырасти в 2,8 раза.

Но в 1929 г. произошел “великий перелом ”, и был принят ста
линский, ускоренный вариант пятилетки  и индустриализации. 
Вариант Бухарина— Кржижановского был отвергнут как слишком 
Медленный. Очевидно, причина этого заклю чалась не только в не
достаточно высоких темпах. Большинство коммунистов восприни
мали “плю рализм” нэпа как отступление от социализма. Идеалом



342 Глава 3. Экономика СССР в годы довоенных пятилеток

Второй путь, административ- виделось все ж е единое государ-
^который стал проводиться ственное хозяйство. Линию Буха-

с 1929 г., означал концентрацию ,г рина многие не одобряли,всего хозяйства в руках госу- н н
дарства и использование У далось ли получить сред-
административных, внеэконо- ства для индустриализации путем
мических методов мобилиза- их административной переброски
ции ресурсов для индустриа- из сельского хозяйства и легкой
лизации. Индустриализация и „
в этом случае должна была промышленности.
проводиться за счет сельского Очевидно, не совсем, потому
хозяйства и легкой промыш- что значительную  часть затрат
ленности, но не за счет их раз- пришлось покрывать путем уси-
вития, а путем администра- „ еJ у ленной бумажно-денежной эмис-тивного изъятия средств из J ^
этих отраслей. сии- За  1 -ю пятилетку количество

-------------------------------------------  бумажных денег в обращении вы
росло в 5 р аз . С е л ь с к о х о зя й 

ственное производство сократилось на 20%, почти не увеличилось 
производство промыш ленных товаров народного потребления. 
Иными словами, количество товаров на рынке если и увеличилось, 
то весьма незначительно. Это должно было привести к инфляции. 
Но такой инфляции, которая охватывает все хозяйство, не было, 
потому что в это время происходил переход от рынка и хозрасчета 
к централизованной системе распределения ресурсов.

Строящийся индустриальный объект не может существовать 
на хозрасчете: он не выпускает продукции и не получает прибыли. 
Поэтому индустриальные новостройки надо было обеспечивать де
нежными и материальными ресурсами централизованно. Но по
скольку расходы на индустриализацию были главными расходами 
государства, а денежные и материальные ресурсы на рынке были 
отнюдь не в избытке, приходилось отбирать их у действующих пред
приятий, лиш ая и их возможности существовать на хозрасчете. По
скольку государство забирало до 80% прибыли предприятий, они не 
имели и средств для хозрасчетной заготовки сырья и материалов.

Отмирали товарно-денежные отношения и при обмене про
дукцией меж ду городом и деревней. Сначала свободная торговля 
была заменена контрактацией, а потом переросла в систему обяза
тельных государственных поставок. Сельскохозяйственная тех
ника н ап равлялась  в деревню  по условным ценам в порядке 
норм ированного р асп р ед ел ен и я , а затем  стал а  поступать в 
распоряжение МТС.
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Так, централизованная распределительная система охват и
ла все хозяйство. А  хозяйст венны е реформы 1929-1933 гг. покон
чили с ост ат кам и хозрасчета. И нвест иции т еперь делались не 
за счет собст венных средств предприят ий, а за счет госбюдже
та. В условиях государственного распределения ресурсов цена 
т еряла ст им улирую щ ее значение, да и, строго говоря, перест а
вала быть ценой, пот ом у что определялась не законами ры нка, а 
реш ениями государст венных органов.

“Частичная натурализация хозяйственных отношений”, как 
этот процесс был назван в литературе, возродила теорию об отми
рании денег при переходе к социализму: ведь при переходе к нэпу 
товарные отношения были приняты лишь как временные — на вре
мя смешанной экономики с участием капиталистов и единолично
го крестьянства. Но теперь экономика перестала быть смешанной. 
В 1929 г. вышло постановление ЦК ВКП(б) об “организации плано
вого продуктообмена меж ду городом и деревней”, а в 1930 г. созда
ется НИИ потребления, обмена и распределения, который должен 
был изучать проблемы перехода к безденежному распределению.

Деньги, впрочем, оставались, но перестали выполнять свои 
функции, и Остап Бендер не мог в пределах страны реализовать 
свой миллион.

Переход от хозрасчетных рыночных отношений к централи
зованной системе распределения ресурсов автоматически вел к 
централизованной административной системе управления: тот, кто 
дает ресурсы, определяет тем самым и объем производства. Отми
рали хозрасчетные тресты и синдикаты, а главным звеном управ
ления промышленностью стали промышленные наркоматы. Отказ 
от рынка породил командно-административную систему.

Было найдено теоретическое обоснование этой системы. Если 
в социалистическом обществе не действую т товарно-денежные 
отношения, то не действуют и законы марксистской политэконо
мии. Значит, эти экономические законы, независимые от воли 
людей, действуют в буржуазном обществе, а социалистическая 
экономика строится сознательно, по плану, выработанному ру
ководителями.

О тказ от товарных отношений, хозрасчета означал отказ от 
использования материальной заинтересованности. М атериальную 
заинтересованность пришлось заменить административным при-
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Так, централизованная рас- нуждением, которое получило назва-
пределительная система ние “методов усиления трудовой дис-
охватила все хозяйство. „
А хозяйственные реформы циплины .
1929—1933 гг. покончили с 
остатками хозрасчета. Ин
вестиции теперь делались §  2 . П рО М Ы Ш Л еН Н О С Т Ь  
не за счет собственных в  ГО ДЫ  П Я Т И Л еТ 0 К
средств предприятий, а за 
счет госбюджета. В услови
ях государственного рас- Получилось ли намеченное ус-
пределения ресурсов цена корение темпов в первой пятилетке?
теряла стимулирующее По официальным данным того време-
значение, да и, строго гово-1 ... ни, промышленное производство вы-ря, переставала быть ценой, ’ г  ^
потому что определялась не росло за пятилетку в 2 раза (но все
законами рынка, а решени- ж е не в 2,8 раза, как предполагалось 
ями государственных орга- по первоначальному, “слишком мед-
нов’_____________________  ленному”, варианту). Далее по этим

официальным данным переход к ад
министративной системе привел к замедлению, а не к ускорению 
развития. Но официальные данные явно завышены. По расчетам, 
опубликованным в 1987 г., за период с 1929 по 1938 г., т. е. за две 
пятилетки, производство выросло на 117%. Поскольку нет основа
ний предполагать, что за вторую пятилетку промышленность уве
личила выпуск продукции только на 17%, а темпы в пятилетках 
были приблизительно одинаковыми, можно считать, что в дей
ствительности за первую пятилетку промышленное производство 
выросло на 50-60%.

Е сли  ср ед н его д о вы е  тем п ы  р о ста  п ром ы ш л ен н ости  в 
1926—1928 гг. были выше, чем 20%, то за годы пятилетки они состави
ли по официальным данным того времени 19,2%, а по очень осторож
ным расчетам исследователей Н. Ш мелева и В. Попова — 9-13%- 
Намеченный план по этим расчетам был выполнен только на 51%.

В 1932 г., кот оры й счит ался последним  годом пят илет ки , 
ни в одной из ведущ их от раслей пром ы ш ленност и намеченный  
план вы полнен не был. Электроэнергии, нефти, стали, тканей в 
этом году было выпущено в 2 раза  меньше, чем намечалось пла
ном, автомобилей — в 4 раза  меньше. Не были выполнены перво
начально намеченные задания, но нужно учесть, что потом они 
были повышены, а затем  промышленности стали задаваться еЩе 
более увеличенные годовые планы, согласно которым годовой рост
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промышленного производства долж ен был составлять до 45%. 
Естественно, о выполнении этих повышенных заданий и речи быть 
не могло. Они были намного выше реальны х возможностей про
мышленности, и вместо нарастания темпы стали снижаться. Тем 
не менее Сталин в 1933 г. объявил, что пятилетний план выполнен 
досрочно — за 4 года и 3 месяца.

Основные силы в первой пят илет ке были брошены на ст рои
тельство “предприятий-гигантов ”, таких как Уралмаш, Рост
сельмаш, Днепрогэс, Горьковский автомобильный, Харьковский 
тракторный заводы. Эти предприятия можно было назвать гиган
тами, потому что они строились в соответствии с достигнутыми в 
мировой практике требованиями и поэтому были значительно круп
нее прежних российских предприятий, построенных ранее. Эти 
новые предприятия сразу заняли господствующее положение в 
своих отраслях, а в некоторых случаях — были первыми в новых 
отраслях. Так, У ралмаш  стал первым предприятием  тяж елого 
машиностроения в стране.

Заводы эт и ст роились в необыкновенно корот кие сроки. 
Сталинградский т ракт орны й завод был построен за 11 месяцев, 
Горьковский автомобильный — за 17 месяцев. Поскольку создава
лись новые отрасли производства, которых преж де в России не 
было, и по которым, следовательно, не было и специалистов, то были 
приглашены сотни специалистов из других стран. На Магнитогор
ском комбинате работали более 200 иностранцев, на Сталинградс
ком тракторном — почти 400. Значительная часть их потом оказа
лись в лагерях.

Наибольшие успехи были достигнуты в машиностроении.
Было освоено производство автомобилей, самолетов, тракторов, 
Ф резерных и револьверны х станков, электропечей  и другого 
промышленного оборудования. Если преж де только две ф ирм ы  
в мире изготовляли типограф ские ротационны е маш ины, то те 
перь появился завод по производству таких машин и в Советском 
Союзе.

Достижениям маш иностроения способствовал мировой эко
номический кризис 1929-1933 гг. В усло ви я х  кризиса , когда к а 
пит алист ические ст раны  остро нуж дались в сбыте своей про 
дукции , все эмбарго, все запрет ы  на продаж у Совет скому Со- 
^ з у  ст рат егических  товаров сним ались и  от кры валась воз
можность в массовы х м асш т абах закупат ь т акое оборудова
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ние д ля  м аш иност роения , кот орое раньш е наш ей ст ране не 
продавали. На закупку  этого оборудования были брошены все 
средства, какие удалось собрать, конечно, в ущ ерб другим от
раслям  хозяйства. П роизводст во м а ш и н  вы росло в 4,7 раза, 
х о т я , как уже сказано, п лан  по основны м  от раслям  м аш ино
ст роения вы полнен не был.

Х и м и ческая  пром ы ш ленность у вел и ч и ла  производство 
в 3,2 раза. На Кольском полуострове началось производство супер
ф осфата из местных залеж ей апатитов, а на северной Каме Соли
камский химкомбинат начал разработку местных калийных солей. 
И все ж е минеральных удобрений в 1932 г. выпускалось в 10 раз 
меньше, чем было намечено планом.

Производство электроэнергии выросло в 2,7 раза, составив 60% 
намеченного планом задания. Добыча угля увеличилась на 80%, что 
составило 86% плановой цифры. Выплавка чугуна выросла вдвое, 
плановое задание было выполнено на 60%.

Отставание легкой и  пищ евой пром ы ш ленност и было п р и 
знано официально, но реальные цифры производства товаров на
родного пот ребления бы ли намного ниже оф ициальны х величин. 
Так, считалось, что производство Хлопчатобумажных тканей за 
п ятилетку  выросло на 84% (в денеж ном вы раж ении), но выпуск 
хлопчатобумажных тканей в м етрах увеличился только на 0,6%. 
Фабричное производство кожаной обуви выросло на 50%, но при 
определении темпов роста не учиты валось, что к началу пяти
летки значительная часть этой обуви производилась в сф ере ку
старно-рем есленного производства. С читалось, что пищ евая 
промыш ленность увеличила производство в 2,2 раза, но произ
водство мясных продуктов сократилось на 12%, сахара на 35%, 
производство молочных продуктов осталось на преж нем  уров
не. Если учесть, что подавляю щ ая часть легкой и пищевой про
мышленности перерабаты вала продукцию сельского хозяйства, 
а сельскохозяйственное производство за п яти летку  сократи
лось, то и не могло быть сущ ественного роста легкой и пищевой 
промышленности.

Главная особенность второй пятилетки  заклю чалась в том, 
что если первая — это в основном строительство новых предпри
ятий, то вторая — их освоение. Капиталовложения, сделанные в 
первой пятилетке, начали приносить плоды, новые предприятия 
начинали выпускать продукцию.
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Однако первое время новые заводы работали довольно плохо. 
Например, конвейер Горьковского автомобильного завода первое 
время из-за нехватки деталей работал не более 10-15 дней в месяц. 
В эти дни с него выходили “неукомплектованные” машины: без 
фар, без тормозов, иногда без кабины. Потом это все приделы ва
лось вручную во дворе завода.

Причина заключалась в недостаточной подготовке промыш
ленных кадров. В первой пятилетке построили заводы, оборудо
ванные новой, импортной техникой, но люди ещ е не умели рабо
тать с этой техникой.

Можно было построить за год завод, но за год нельзя подгото
вить даж е одного инженера для этого завода. Первые советские 
инженеры еще только заканчивали вузы  (это были первые выпус
ки, когда процесс обучения еще только налаж ивался) и со студен
ческой скамьи нередко назначались на руководящ ие должности. 
Без практического опыта им было довольно трудно.

Но не х ватал о  не только ин ж ен еров, не х ватал о  и к в а 
лифицированных рабочих. Мало того что стары е рабочие ещ е не 
знали новой техники — этих стары х рабочих было мало. Общее 
количество рабочих за первую пятилетку  выросло вдвое, а это 
значит, что к началу второй половину рабочих составляло новое 
пополнение. И х надо было еще учить профессии. Обычно это были 
сезонные строительные рабочие —  землекопы, плотники. По окон
чании срока строительства из них комплектовались постоянные 
производственные кадры нового предприятия.

Поэтому очень важным явлением второй пятилетки стала 
массовая техническая учеба рабочих без отрыва от производства. 
Практически весь состав рабочих за годы этой пятилетки прошел 
через школы и курсы повышения квалификации, которые созда
вались при каждом предприятии.

Естественным следствием этого стала новая форма сорев
нования — стахановское движение. С тахановское движ ение 
было формой использования материальной заинтересованности: 
стахановцы, конечно, зарабаты вали намного больше среднего р а 
бочего. Оно было использовано для повыш ения норм выработки, 
поэтому нередко рабочие относились враж дебно к рекордам ста
хановцев. Если в первой пятилетке производительность труда, по 
°фициальным данным, выросла на 40%, то во второй — на 82%.
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З а  годы второй пятилетки промышленное производство вы
росло на 120%, в том числе по группе “А ” (тяж елая  промышлен
ность) — на 139%, по группе “Б ” (легкая и пищ евая) — на 99%. 
Среднегодовые темпы роста промышленного производства соста
вили 17,1%. М аш иностроение увеличило выпуск продукции в 
2,9 раза, м еталлургия — в 2,2, химическая промышленность — в 
3, выработка электроэнергии — в 2,7. Таковы официальные дан
ные. Можно предполагать, что они завыш ены. К ак уж е отмеча
лось, по последним сведениям, производство выросло на 117% за 
периоде 1929 по 1938 г., т. е. за две пятилетки. По оценке исследо
вателей К. Ш мелева и В. Попова, среднегодовые темпы роста про
изводства во второй пятилетке составили 14%, а плановое зада
ние было выполнено на 70%.

Кроме общих цифр роста следует отметить некоторые каче
ственные достижения отдельных отраслей. Повысился техничес
кий уровень металлургического производства. Отмечалось, что по 
п роизводству  эл ек тр о стал и  С оветский Союз обогнал США. 
В угольных ш ахтах стали широко внедряться врубовые машины. 
В составе продукции химической промышленности появились но
вые виды — искусственное волокно и пластмассы. В пищевой 
промышленности возникли механизированные хлебозаводы, заво
ды по производству консервов.

М ногие “д о ст и ж ен и я” обеспечивались ГУЛ АГом. З а к 
люченные ст роили каналы , железные дороги и новые города, до
бывали руду и  загот овляли лес. По сущ ест вую щ им  оценкам, к 
концу второй пят илет ки  в лагерях находились до 10—15 м лн  зак
лю ченны х, т о есть до 20—25% всех занят ы х в мат ериальном, 
производстве. Этот почти даровой труд существенно снижал зат
раты на производство и строительство, а такж е несколько повышал 
уровень жизни.

До недавнего времени было принято считать, что к концу вто
рой пятилетки СССР обогнал все индустриальные страны Европы 
по объему промышленного производства и вышел по этому показа
телю на 1 -е место в Европе и 2-е место в мире. Впереди были только 
США. По оценкам современных исследователей, п р ом ы ш л ен н ость  
СССР оставалась только на 5-м месте после США, Германии, Ве
ликобритании и Франции (так же, как и промышленность царской 
России в начале века). Сократился только разрыв.

Считалось, что к концу второй пятилетки  была обеспечена 
экономическая независимость СССР от остального мира: даже
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оказавшись в полной экономической изоляции, страна могла 
продолжать развиваться, опираясь на силы только своей про
мышленности. Теперь можно было обойтись без импорта произ
водственного оборудования, автомобилей и тракторов.

Была в основном решена и другая задача индустриали
зации — превращ ение аграрной страны в индустриальную. 
К концу этой пятилетки  промыш ленность давала уж е больше 
продукции, чем сельское хозяйство, причем  60% пром ы ш лен
ной продукции составляли  средства производства — продук
ция группы “А ”.

Поскольку основные задачи индустриализации, таким обра
зом, были решены, и поскольку в хозяйстве страны уж е практи
чески не было капиталистов, а крестьяне стали колхозниками, было 
решено, что переходный период от капитализма к социализму 
закончен и социализм в СССР построен. Поэтому третий пяти 
летний план, рассчитанный на 1938-1942 гг., был принят как план 
дальнейшего развития уж е построенной социалистической эко
номики, и, как следствие — как первый шаг строительства мате
риально-технической базы коммунизма. Это было вполне логич
но: если социализм построен, то всякое дальнейш ее развитие оз
начало движение к коммунизму.

Отсюда вы текали  две первы е особенности третьей пяти
летки.

Если в первых пятилетках ставилась задача догнать передо
вые капиталистические страны по общему объему промыш лен
ной продукции, то теперь была поставлена задача догнать их по 
производству продукции на душ у населения. Дело в том, что 
первая задача считалась выполненной, потому что СССР выш ел 
на 2-е место в мире по промышленному производству. Но, посколь
ку по численности населения Советский Союз намного превыш ал 
страны, которые, как считалось, он обогнал, то по уровню эконо
мического развития он оставался намного ниже: экономический 
Уровень страны определяет не общий объем производства, а про
изводство на душ у населения. М еж ду тем промышленной про
дукции на душ у населения у нас производилось в 5 раз меньше, 
чем в среднем в развиты х капиталистических странах.

Т ретья пятилетка была объявлена “пятилеткой качества”: 
если до этого все внимание уделялось количественному росту про
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изводства, то теперь была поставлена задача качественных изме
нений в промышленности. Приоритетными были признаны пробле
мы ускоренного развития химической промышленности, химиза
ции хозяйства, комплексной механизации и даж е автоматизации 
производства.

Политическая ситуация в Европе свидетельствовала о при
ближении войны, поэтому в третьей пятилетке необходимо было 
подготовиться к войне. Эта подготовка вы разилась в следующих 
особенностях.

1) Вместо предприятий-гигантов было решено строить сред
ние по величине предприятия-дублеры в разных районах страны.

2) Ускоренными темпами росло военное производство. Сред
негодовой рост военного производства в довоенные годы этой пя
тилетки составил 39% (оговоримся, что это официальные цифры 
того врем ени, по расчетам  ж е соврем енны х исследователей  
среднегодовой прирост промышленной продукции составлял 2%). 
Невоенные предприятия в это время получали дополнительные 
военные заказы  и выполняли их в первую очередь в ущерб своей 
основной продукции. Например, Россельмаш в 1939 г. выполнил свое 
годовое плановое задание на 80%, но в том числе план по военной 
продукции — на 150%. Очевидно, сельскохозяйственных машин в 
том году он выпустил немного.

3) Новое строительство было перенесено на восток— на Урал 
и в Сибирь. К началу войны машины и металлоизделия составляли 
почти 1 /2  продукции уральской промышленности. По м еталлур
гии на ведущее место стал выдвигаться У рало-Кузбасс — соеди
ненные железной дорогой металлургические заводы Урала и уголь
но-металлургический Кузнецкий бассейн. Развитие уральской 
металлургии тормозило то обстоятельство, что на Урале почти нет 
каменного угля, в Кузбассе ж е не хватало разведанной к тому вре
мени железной руды.

Третья пятилетка была прервана войной. За три довоенных 
года пятилетки, по официальным данным, явно преувеличенным, 
промышленное производство выросло на 44%, что было намного 
меньше запланированного на эти годы. Некоторые отрасли прекра
тили развитие. Черная металлургия увеличила за три года произ
водство на 3%, почти не выросли добыча нефти, производство це
мента. Сократилось производство автомобилей, паровозов, т рак
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торов, сельскохозяйст венны х м аш ин, т окарны х станков. По
чему? Этому было несколько причин:

>-*■ Административное планирование могло давать хорош ие 
резуль та ты при строительстве предприятий-гигантов, в  котором 
преобладал ручной труд. На снимках и  кинокадрах того времени  
мы видим массы лю дей с лопатами и  тачками — человеческий  
муравейник.

П еребрасы вая эти огромные массы работников, можно было 
создавать действительно колоссальные производственные мощно
сти. Но эти новые предприятия оборудовались передовой по тому 
времени импортной техникой. И, когда индустриализация подхо
дила к концу, административная система исчерпала свои в о з 
можности: оказалось, что новы й технический уровень повыш ал  
требования к  качеству управления и  к  работникам. Теперь нуж 
ны были знания, компетенция, сбалансированность; экономичес
кие регуляторы хозяйственного развития, а не только выполнение 
приказов. Руководящие работники, выдвигавшиеся совсем по дру
гим признакам, не имели требуемых качеств. Участились аварии, 
срывы плановых заданий. Это рассматривалось как вредительство. 
На смену репрессированным приходили люди еще менее компе
тентные.

Материальная заинтересованность, как уже сказано, за 
менялась “методами усиления трудовой дисциплины ”, которые 
все более ужесточались. За  три опоздания на работу в месяц чело
век попадал под суд. Увольняться и переходить на другую работу 
было запрещено. Человек прикреплялся к работе, становился прак
тически крепостным. Но принудительный труд, как известно, имеет 
низкую производительность.

5** Это было врем я крайнего усиления централизации в  у п 
равлении и  директивных методов. М естные хозяйственные ру 
ководители практически не могли проявлять хозяйственную ини
циативу. Обратная связь в управлении — с мест в центр — была 
наруш ена. В р е зу л ьтате  центральны е органы руководства и 
планирования не имели правильной картины положения дел на 
местах, что порождало неизбежные ошибки в планировании.

5*- М ногие заводы  вы полняли дополнительные военны е  
заказы и  сокращ али производство основной, мирной, продукции. 
Именно этим объяснялось падение производства в ряде отраслей 
машиностроения.
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Резко повысилась товарность — 
с 15% накануне коллективиза
ции до 36% в конце второй пя
тилетки. Государственные заго
товки зерна для экспорта и снаб- 
жения городов выросли с 
1925-1928 гг. до 1938-1940 гг. 
приблизительно на 20 млн т. Из 
этой суммы 2—3 млн т шли на 
экспорт. Эти цифры и явились 
результатом, ради которого про
водилась коллективизация.

§ 3 . Коллективизация  
сельского хозяйства

Кооперирование крестьян к началу индустриализации стано
вилось все более необходимым. Теоретические предпосылки, из 
которых исходил ленинский кооперативный план, теперь допол
нялись необходимостью преодолеть низкую товарность кресть
янского хозяйства. Если перед Первой мировой войной товарность 
сельского хозяйства России составляла 26-30%, т. е. до 1 /3  сельс
кохозяйственной продукции шло на рынок, то теперь товарность 
понизилась до 13-18%: крестьянское хозяйство оставалось нату
ральным. Это означало, что даж е восстановив довоенный уровень 
производства, деревня давала городу вдвое меньше хлеба, чем до 
революции. И  в то ж е врем я росла доля промышленных рабочих, 
потреблявших эту товарную сельскохозяйственную продукцию.

К тому ж е мелкие крестьянские хозяйства не давали про
стора для дальнейш его развития технического прогресса. 
А м еж ду тем техника сельского хозяйства уж е сделала некото
рый шаг вперед: если перед революцией ещ е почти 1/2 земель 
обрабатывалась сохой, то в 1928 г. сохой было обработано только 
10% пашни. Соху уж е вытеснил ж елезны й плуг. Это был уж е пе
реворот.

Но если применение плуга было рационально в мелких крес
тьянских хозяйствах, то чуть более сложные механизмы были уже 
нерентабельны. Рентабельное использование комплекса конных 
машин — сеялки, ж атки и молотилки — требовало большей посев
ной площади, чем была в хозяйстве среднего крестьянина.

И все ж е к войне страна при
ш ла недостаточно подготовлен
ной. Не хватало самолетов и тан
ков. Н емецкая армия была мото
ризованной, наша — пешей. Не
мецкие солдаты были вооружены 
автоматами, наш и— винтовками, 
которые немногим отличались от 
винтовок Первой мировой войны.
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Особое значение для сельского хозяйства имел трактор. Он в 
этой отрасли был тем же, чем был паровой двигатель для промыш
ленности — главным звеном перехода от ручного труда к маш и
нам. Но трактор был явно недоступен каж дому крестьянину и не 
мог себя оправдать в его хозяйстве.

Все это требовало осущ ествления кооперативного плана, 
и до 1929 г. этот план успеш но проводился в ж изнь: к том у в р е 
мени уж е 1 /2  крестьян  состояли в кооперативах. П ри к оопери 
ровании особенно успеш но росла т оварност ь сельского х о з я й 
ства — ведь кооперировалось им енно  т оварное производст во. 
Но в 1929-1930 гг. н ачалась м ассовая  к о л л е к ти в и зац и я : коо
перативы были распущ ены, а вместо них стали создаваться кол
хозы. П очему?

Для получения средств для индустриализации стали увели
чивать обязательные государственные поставки при сохранении 
самостоятельности крестьянских хозяйств. Больш ая доля поста
вок, так называемые “твердые задания”, приходилась на так назы 
ваемые кулацкие хозяйства, т. е. практически на тех крестьян, ко
торые добивались лучш их результатов в производстве, которые 
пытались повышать технический уровень своих хозяйств, произ
водили товарную продукцию. Еще недавно их называли “культур
ными хозяевами” и делали на них ставку в увеличении товарности 
сельского хозяйства.

Увеличение поставок с “т верды ми заданиям и” означало воз
вращение к  методам продразверстки. И результ ат  был т аким же: 
чтобы не быть зачисленными в кулаки, крест ьяне, и  в первую оче
редь “культ урны е хозяева”, стали сокращать производство. Хле
ба стало не хватать. С конца 1927 г. начался хлебозаготовительный 
кризис. В 1928 г. были снова введены карточки на продовольствие.

На места была отправлена директива: взять хлеб у крестьян 
“во что бы то ни стало”. Если человек не выполнял положенное 
задание (а “твердые задания” были непосильными), он подлеж ал 
Уголовному наказанию. Имущество осужденных конфисковыва
лось, причем четверть конфискованного отдавалась крестьянам- 
беднякам.

Поскольку такой вариант все ж е не дал нужного количества 
товарного хлеба, а вызвал сокращение производства, было решено 
объединить крестьян в колхозы и взять хлеб у  колхозов. А посколь
ку крестьяне сопротивлялись принудительной коллективизации,
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она была объединена с раскулачиванием. Раскулачивание, осо
бенно раскулачивание людей, которые кулаками не являлись, со
здавало атмосферу страха, позволявшую сломить сопротивление, 
разобщало крестьян, формируя группу “активистов”, заинтересо
ванных в раскулачивании соседей и выступавш их за образование 
колхозов. При этом ликвидировались, отправлялись в Сибирь те 
крестьяне, которые лучш е других умели вести хозяйство.

Но почему у колхозов было легче взять хлеб, чем у единолич
ников? Потому что колхоз действовал по государственному пла
ну, т. е. объем производства определялся уж е не желаниями кре
стьян, а государственными заданиями. В Уставе сельскохозяй
ственной артели, который стал законом колхозной жизни, было 
сказано: “Артель ведет плановое хозяйство, точно соблюдая уста
новленные правительством планы сельскохозяйственного произ
водства и точно исполняя планы сева, подъема паров, обработки 
почвы, уборки у р о ж ая  и пр .”. Не было у ж е  разницы  меж ду 
государственным предприятием и колхозом, и мы не можем счи
тать колхозы кооперативами.

Централизованное планирование в сельском хозяйст ве при
носило дополнит ельны й вред, пот ому чт о местное земледелие во 
многом зависит  от  м ест ны х условий. Вырабатывая план сельс
кохозяйственных работ, государственные органы, конечно, не мог
ли учесть этих особенностей.

Д ля организации колхозного производства в деревню были 
направлены “25-ты сячники” из числа наиболее преданных идеям 
партии городских рабочих и партийных работников. Не зная сель
скохозяйственного производства, они обеспечивали твердость в 
проведении партийной “линии” и, по причине своей неком петент
ности, наносили дополнительный ущерб.

Объем сдачи продукции государству тож е определялся госу
дарственным планом. Поскольку планы заготовок исходили из го
сударственных потребностей и государственных планов сельско
хозяйственного производства, а не из реального урожая, то неред
ко оказывалось, что колхозы должны были сдать больше продук
ции, чем производили. Чтобы выполнить план заготовок, местные 
власти и “активисты” забирали не только продукцию колхозов, но 
и продовольствие, которое удавалось обнаружить у крестьян. Осо
бенно значительными стали такие конфискации в 1932-1933 гг., 
когда для закупки промышленного оборудования за границей по
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требовалось резко увеличить экспорт зерна. Годовой вывоз зерна 
вырос до 5 млн т. Это не так много, если учесть, что царская Россия 
перед войной вывозила 9—10 млн т. Но в условиях  вызванного к о л
лективизацией падения сельскохозяйственного производства ре
зультат ом стала гибель м иллионов лю дей от  голода. По расче
там специалистов, за период с 1926 по 1939 г. от  раскулачивания и  
голода погибли до 6 м лн  крест ьян.

К началу  коллективизации , т. е. в 1928 г., в стране было 
25 тыс. тракторов. Это не так много. В том году тракторным инвен
тарем было обработано лиш ь 1% пашни. К концу первой п ятилет
ки тракторами обрабатывалось 22% пашни, а к концу второй — 
50-60%. Таким образом, только к началу войны тракторы  стали 
главной силой на полях. А в 1928 г. не хватало и более примитив
ной техники. Только у 1 /3  колхозов имелись сеялки, ж атки и мо
лотилки. П реобладал ручной труд. А это значило, что м атери
ально-техническая база для крупного производства не была еще 
создана.

До коллективизации сельскохозяйственные машины направ
лялись в деревню двумя путями — или продавались, или давались 
напрокат через прокатные пункты. Но оба эти способа были при
знаны непригодными с началом коллективизации, потому что они 
базировались на товарно-денежных отношениях, не соответство
вали централизованной системе распределения ресурсов и не обес
печивали равенства: взять напрокат или купить мог лиш ь  тот, у 
кого были деньги. А равенство всего для всех тогда считалось очень 
важным.

Поэтому для снабж ения деревни м аш инам и бы ли созданы  
МТС — м аш инно-т ракт орны е ст анции. МТС своими силами об
рабатывала поля соседних колхозов. Первоначально МТС были 
задуманы как межколхозные акционерные предприятия, т. е. к аж 
дая МТС должна была стать общей собственностью нескольких 
соседних колхозов. Правда, средства для этого выделяло государ
ство, но в следующие годы колхозы должны были вернуть долг. 
Однако для колхозов эти расходы оказались непосильными, и в 
конце первой пятилетки МТС стали государственными предприя
тиями.

К н а ч а л у  войны  х о зя й с тв о  к о л х о зо в  н еско л ько  с т а 
билизировалось и наметился далее некоторый рост производства. 
Поскольку основные полевые работы были теперь в основном ме
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ханизированы, их выполняли уж е не колхозники, а рабочие МТС. 
Н ачался переход от традиционного трехполья к научным много
польным севооборотам. П равда, они были введены пока только 
в 1/5 колхозов, т. е. преобладало пока архаичное трехполье.

Даже авиация была привлечена на служ бу сельскому хозяй
ству. Средняя А зия до этого страдала от саранчи, съедавш ей вре
менами всю растительность. Теперь очаги саранчи были уничто
жены с самолетов.

Но хозяйство колхозов по-преж нему истощалось. Колхозная 
товарная продукция сдавалась государству по цене намного ниже 
стоимости. Например, государственные заготовительные цены на 
зерно были установлены в конце 20-х годов и не менялись до нача
ла войны, тогда как даж е не рыночные, а государственные рознич
ные цены за это время выросли в 6,4 раза. Обходился 1 ц зерна в 
1940 г. в 3 руб., а государство его покупало за 86 коп.

Урожай вычислялся предварительно, на корню, и с этой пред
варительной цифры рассчитывалась величина поставок. При убор
ке до 30% урож ая гибло. И оказывалось, что колхозы должны были 
сдавать большую долю продукции, чем считалось официально. Вся 
выручка колхоза от сдачи продукции объявлялась его “доходом”, 
т. е. из нее не вычитались производственные затраты. А они обычно 
были больше этой выручки и в действительности хозяйства были 
убыточными.

К олхозник п ол учал  на труд од ен ь до 2 -3  кг зер н а  и от 
50 коп. до 1 руб. деньгами. Поэтому основным источником сущ е
ствования колхозников было не общественное хозяйство, а личные 
приусадебные хозяйства, которые к концу второй пятилетки дава
ли 40% сельскохозяйственной продукции страны. В 1940 г. на долю 
этих хозяйств приходилось 13% посевных площадей, но они дава
ли 65% картофеля, производимого в стране, 48% овощей, 72% мяса, 
77% молока, 94% яиц.

Итак, цель коллективизации сводилась к тому, чтобы, объе
динив крестьян в колхозы, получить за счет деревни средства 
для индустриализации. Но расчет не оправдался, потому что кол
лективизация вы звала падение сельскохозяйственного произ
водства. В целом это производство сократилось на 1 /4 . Поголовье 
скота уменьшилось вдвое, и уровень поголовья 1928 г. был восста
новлен только в 60-е гг. Но так как при этом существенно упала 
продуктивность животноводства, то производство продуктов ж и 
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вотноводства упало значительно больше (по расчетам некоторых 
исследователей — до уровня 1919 г.). Снизились сборы зерна, и 
только в 50-х гг. производство зерновых превысило уровень, дос
тигнутый при нэпе.

В городах, однако, это положение производства было не столь 
заметно, потому что резко повысилась т оварност ь — с 15% пако- 
нуне коллект ивизации до 36% в конце второй пят илет ки. Сокра
тив производство и собственное потребление, деревня теперь сда
вала государству больше продукции, чем в период благополучного 
существования. Только в этом отношении цель коллективизации 
была достигнута.

Государственные заготовки зерна для экспорта и снабжения 
городов выросли с 1925-1928 гг. до 1938-1940 гг. приблизительно на 
20 млн т. И з этой суммы 2 -3  млн т шли на экспорт. Эти цифры и 
явились результатом, ради которого проводилась коллективиза
ция.



Глэвя 4
ЭКОНОМИКА СССР В ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ХОЗЯЙСТВА В 1 9 4 6 — 1 9 5 9  гг.

§ 1. М обилизация и эвакуация  
промы ш ленности

Бы ла ли экономика СССР готова к войне? С одной стороны, 
СССР имел высокий военно-промышленный потенциал, значи
тельно возросший в результате индустриализации, огромные 
природные и людские ресурсы. В отличие от царской России обо
рудование, необходимое для военного производства, производилось 
в стране. В отличие от Германии, где не было своей нефти, в СССР 
имелись все виды стратегического сырья. С другой стороны, Со
ветский Союз был недостаточно подготовлен к войне. Это заклю 
чалось не только в политических просчетах, следствием которых 
стала оккупация Германией огромной территории, и не только в 
недостатке самолетов и танков в начале войны. Германская эко
номика была уж е переведена на военные рельсы до нападения на 
СССР. Наша страна начала такой переход лишь в ходе войны. 
А для такого перевода в условиях огромной страны требовалось 
много времени, около года. Иными словами, экономически страна 
стала готова к войне лиш ь через год после ее начала.

Следствием неподготовленности стало отступление и окку
пация. В связи с этим одной из главных хозяйственных задач пер
вого года войны стала эвакуация на восток предприятий из за
падных районов. На оккупированной территории находилась 1/3 
нашей промышленности, в том числе здесь добывалось 60% угля, 
выплавлялось 60% стали и алюминия. И дело было не только в 
количестве продукции. Например, высококачественные марки ста
ли, необходимой для военного производства, выплавлялись в ос
новном на западе страны, а на востоке металлургия давала “рядо
вой” металл. Поэтому оказалось, что в 1942 г. страна получила только 
8 млн т стали, а Германия — 32 млн т, т. е. в 4 раза больше.

Но эвакуировать можно было не все: нельзя эвакуировать 
угольные шахты, ж елезны е рудники, доменные и мартеновские
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печи, электростанции и т. д. П еребазируясь на новое место, пред
приятия теряли прежние хозяйственные связи, источники сырья, 
топлива, энергии. А на новых местах металлургические заводы, 
шахты и электростанции были рассчитаны только на обслуж ива
ние местных потребностей. Это вы зывало дополнительные труд
ности и вело к сокращению выпуска продукции. Эвакуация загру
зила железные дороги, а это на время прервало экономические свя
зи между разными районами страны.

Но что значит — эвакуировать предприятие? Можно пере
везти станки и рабочих, но для станков на новом месте нужно по
мещение, для рабочих — жилье. Для размещ ения эвакуирован
ных предприятий уплотнялись цеха местных заводов, использова
лись помещения складов, школ, театров. Но все это были полуме
ры, приходилось строить новые цеха. Иногда станки ставились под 
открытым небом и рабочие начинали выпускать продукцию, а вок
руг уж е работающих станков возводились стены.

Для размещ ения рабочих “уплотнялись” квартиры  местных 
жителей, использовались клубы, кинотеатры  и прочие помещ е
ния. Строились бараки. П риехавш ие в С ибирь и на У рал ю ж ане 
в родных м естах не носили валенок, их одеж да не приспособле
на к морозам. Н уж но было этих лю дей одеть, накормить, обо
греть.

Следует отметить и положительные стороны эвакуации. Пред
приятия перебазировались в основном на У рал и в Западную  Си
бирь. Урал стал центром военной промышленности. Существенно 
было то, что эти районы были недосягаемы для противника. Кроме 
того, здесь были металлургические заводы, сырье, топливо. Здесь 
были незаконченные стройки, которые теперь спешно заверш а
лись, но уж е по другому профилю.

Восстановление предприятий на новых местах иногда проис
ходило с необыкновенной быстротой — за два-три месяца. Бывало 
так, что последние эшелоны предприятия ещ е были в пути, а дос
тавленные ранее цеха уж е начинали работу.

Второй хозяйственной задачей первого года войны стала мо
билизация промышленности, перевод ее на военные рельсы. Это 
выражалось в сокращении мирного и расширении военного произ
водства. Тракторные заводы стали выпускать танки (впрочем, их 
мощности были частично переведены на выпуск танков еще до вой
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ны), металлургия переш ла на производство тех марок металла, 
которые требовались для производства вооружения; текстильные 
и обувные предприятия стали готовить обмундирование для сол
дат, пищевые наладили выпуск концентратов.

Был использован опыт Первой мировой войны по ко
оперированию предприятий для выполнения военных заказов. 
К каждому военному заводу прикреплялись невоенные заводы- 
поставщики для выполнения доступных им работ. Например, для 
одного из авиационных заводов 60% всех работ выполняли такие 
заводы-поставщики. Он получал от них моторы, винты, шасси, ра
дио- и электроаппаратуру, бензобаки и т. д.

Эвакуация и мобилизация промышленности — эти два глав
ных процесса с начала войны до середины 1942 г. — означали об
щее сокращение производства. При перестройке на военное про
изводство предприятие сначала прекращ ает выпуск прежней про
дукции, перестраивается, и лишь потом начинает осваивать новую. 
Поэтому с начала войны до 1942 г. промышленное производство рез
ко сократилось. В 1942 г. германская тяж ел ая  промышленность 
была в 3—4 раза сильнее советской.

В 1942 г. чугуна в СССР было вы плавлено в 3 р аза  меньше, 
чем в 1940 г., стали  — в 2,2 раза  меньше. В СССР вы пускалось в 
5 раз меньш е м еталлореж ущ их станков, чем  в Г ермании, добы
валось 4 раза  меньш е угля, производилось в 2,5 р аза  меньше 
электроэнергии. Но уж е в том ж е 1942 г. в СССР было выпущено 
25 тыс. танков, тогда как в Германии — только 9 тыс., самолетов 
советские заводы  вы пустили 25 тыс., а германские —  15 тыс., в 
Германии было изготовлено 19 тыс. артиллерийских  орудий, в 
СССР — 29 тыс.

Крайне тяж елое положение с начала войны слож илось на 
транспорте. Ж елезны е дороги были забиты военными эш елона
ми. Достаточно сказать, что для проведения Сталинградской опе
рации ежедневно разгруж аю тся 40 поездов, а во врем я л етн его  
н а с т у п л е н и я  1944 г. для войск одного только 3-го Б ел о р у сск о го  
фронта — 25 поездов в сут к и . На это наклады валась эв а к у а ц и я  
промышленности, когда на восток двигались одновременно д е с я т 
ки и сотни предприятий, каж дое из которых занимало много эше
лонов. Кроме того, в связи  с перебазированием  предприятий на 
восток намного увеличилась длина перевозок. Продукцию при
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ходилось везти  к ф ронту через всю страну. В 1942 г. перевозка 
грузов ж елезной дорогой сократилась вдвое по сравнению с до
военной. Это вклю чая военные и эвакуационные перевозки. Во 
столько ж е раз сократилась перевозка невоенных грузов. Лишь 
после 1942 г. ж елезнодорож ны е перевозки стали увеличиваться, 
и к концу войны ж елезны е дороги перевозили грузов уж е на 40% 
больше, чем в 1942 г. По сравнению с довоенным периодом, все ж е 
пропускная способность ж елезны х дорог к концу войны состав
ляла лиш ь 76%.

§ 2 . Развитие воен ного производства

Со второй половины 1942 г. промышленное производство стало 
увеличиваться. К 1945 г. ведущие отрасли тяж елой промышленнос
ти увеличили производство по сравнению с 1942 г. (но не с 1940 г.!) в 
1,5-2 раза.

Конечно, в основном росла военная промыш ленность. У же 
отмечено, что даж е в 1942 г. по производству танков, самолетов, 
артиллерийских орудий СССР обогнал Германию. За  годы вой
ны выпуск военной продукции увеличился в 2,5 раза , в том чис
ле танков и самолетов — в 3 раза. Если в начале войны СССР 
имел втрое меньш е танков и самолетов, чем Германия, то в н ача
ле 1945 г. танков у нас было в 2,8 р а за  больш е, чем в Германии, 
артиллерийских орудий — в 3,2 раза , а самолетов — в 7,5 раза. 
Такие циф ры  и соотнош ения приведены  в 5-м томе “И стории 
социалистической экономики С С С Р”. А герм анский генерал  
Типпельскирх в своей “И стории мировой войны ” писал, что к 
концу войны на каж ды й  немецкий танк приходилось 7 советс
ких и на каж дое немецкое орудие — 20 советских. По производ
ству оруж ия к  к о н ц у  войны  СССР обогнал не т олько Герм а
нию, но и  своих сою зников — А нглию  и  СШ А.

Качество советского вооруж ения такж е  сильно выросло. 
В необычайно короткие сроки были сконструированы и запущ ены 
в производство новые марки вооружения, превосходившие немец
кую технику. Истребители Лавочкина и Яковлева, реактивные ар 
тиллерийские установки, танки Т-34 и другие военно-техничес- 
Кие новинки появились на фронте в большом количестве и опреде
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лили не только количественное, но и качественное превосходство 
советской техники.

Итак, нарастание количества и качества вооружения нача
лось с 1942 г. и определило перелом в ходе войны. Но, естественно, 
поскольку все средства были брошены на военное производство, 
поскольку теперь вооружение готовили и мирные предприятия, 
невоенные отрасли сократили производство. В 1942 г. военная про
дукция составляла до 80% всей промышленной продукции, а това
ров народного потребления даж е к концу войны, когда уж е восста
навливались мирные отрасли, производилось вдвое меньше, чем 
перед войной. О ст ры й деф ицит  пот ребит ельских товаров выз
вал оживление куст арно-ремесленного производства, и  значи
т ельная часть потребностей населения в военные годы удовлет
ворялась куст арям и  и ремесленниками. Таким образом, военное 
производство росло в значительной степени за счет невоенного, и 
общий объем промышленного производства в 1945 г. составил 91% 
от довоенного уровня.

Военная экономика — это не только станки и заводы. Это преж
де всего люди, промышленные кадры. В период Вт орой мировой 
войны на одного солдата на фронте работали  6—7 человек в тылу. 
Они-то и составляли военно-промышленный потенциал. Война тре
бовала увеличения количества рабочих в промышленности, при
чем рабочих квалифицированных. К 1943 г. численность рабочих и 
служ ащ их сократилась на 40% по сравнению с довоенной.

В СССР это  п р оти воречи е  п р ео д о левал о сь  в основном 
“мерами военной дисциплины”, т. е. административным принуж 
дением. Рабочий день увеличивался до 11 часов, были ликвидиро
ваны отпуска. Бы ла проведена мобилизация всего трудоспособно
го населения, т. е. женщин, подростков и стариков. Ж енщины со
ставили в промышленности больше половины всех занятых, а в 
сельском хозяйстве — даж е 80%.

Но эти меры не воспринимались тогда как  принуждение. По 
закону рабочий день продлевался до 11 часов, а люди добровольно 
не уходили из цехов сутками. Развернулось движение “двухсот- 
ников” и “трехсотников”, регулярно выполнявших по 2 -3  нормы- 
На места опытных рабочих пришли женщины, дети и старики, к 
тому ж е голодные и плохо одетые, а производительность труда рос
ла. Подвиг народа в ты лу был реальностью.
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§ 3 . С ельское хозяй ство, сн абж ен и е  
населения, ф инансы

Сельское хозяйство страдало от войны больше, чем промыш
ленность. Во-первых, на оккупированных территориях находилось 
47% посевных площадей. А если учесть, что оккупированы были 
житницы страны — Украина, Дон, районы, где урожайность была 
намного выше средней, то очевидно, что хлеба там производилось 
больше половины.

Во-вторых, из деревни на фронт ушло все здоровое мужское 
население, о стал и сь  л и ш ь ж ен щ и н ы , д ети  и стар и к и . 
В деревне не было “брони”, как в промышленности. В-третьих, рез
ко понизилась техническая база: тракторы  во время войны не вы 
пускались, а из тех, которые оставались, значительная часть была 
мобилизована на военные нужды. Лошадей ж е к этому времени 
оставалось уж е мало, так что пахали теперь и на людях.

Интенсивность труда в колхозах повысилась, и даж е в таких 
трудных условиях в восточных районах страны посевные площади 
увеличились на 8—9%, но это, конечно, не могло компенсировать 
потерю 47% посевных площадей на западе.

Конечно, сельскохозяйственное производство в годы войны 
сократилось. Например, в 1944 г. страна получила лиш ь 54% дово
енного количества сельскохозяйственной продукции. В 2~3 раза 
Уменьшилось производство технических культур: хлопка, сахар
ной свеклы, подсолнечника. Сокращение притока сельскохозяй
ственной продукции в город заставило перейти к нормированному 
Распределению продовольствия по карточкам. Рабочее снабжение 
не ограничивалось государственным пайком. При крупных пред
приятиях были созданы ОРСы (отделы рабочего снабжения), ко
торые изыскивали дополнительные источники снабжения, созда
вали подсобные хозяйства, разводили овощи, выращ ивали поро
сят и т. д. В 1944 г. на долю ОРСов приходилось 30% рыночного 
товарооборота.

Централизованно распределялись и промышленные товары 
Народного потребления. Но их поступало теперь для продажи на
селению настолько мало, что нормы и нормированное снабжение 
были невозможны. Поскольку легкая промышленность тож е об
служивала преимущественно военные нужды, для продажи насе
лению оставалось т олько 9% производим ы х в ст ране хлопчат о
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бумаж ных т каней и только 28% кожаной обуви. Промтовары про
давались населению нерегулярно, часто используясь для матери
ального поощрения.

Продовольствие и промтовары в магазинах продавались по 
твердым государственным ценам, но на свободном рынке (“колхоз
ном”, как его принято было называть, хотя продукция колхозов 
сюда обычно не поступала) цены повысились в 13 раз, потому что 
спрос превышал предложение.

Д ругой причиной  повы ш ения цен была бумажно-денежная 
эмиссия. Для покры тия военных расходов государство увеличи
ло выпуск бумажны х денег. Их количество в обращении к концу 
войны выросло приблизительно в 4 раза. Но если цены в магази
нах оставались на довоенном уровне, а товаров по этим ценам про
давалось намного меньше, чем до войны, значит, оборот денег в 
несколько раз уменьш ился, и обратно государству возвращалась 
лиш ь незначительная часть денег, выданных в виде зарплаты. 
Основная часть их оставалась неиспользованной. Это, естествен
но, тоже вызывало рост цен. Надо было каким-то образом вернуть 
государству часть этих денег, уменьш ить денежную  массу в об
ращении.

Для этого в 1944 г. в городах были открыты “коммерческие” 
магазины, через которые государство продавало дополнительно к 
нормированным пайкам продукты и промтовары по повышенным 
ценам, близким к рыночным. Эта “коммерческая” торговля выпол
няла две функции. С одной стороны, она задерж ивала рост цен на 
вольном рынке, увеличивая товарную массу в обращении, а с ДРУ' 
гой — возвращ ала государству часть денег.

Для уменьш ения денеж ной массы в обращ ении и увеличе
ния государственных доходов были увеличены налоги с населе
ния. Например, был введен налог на холостяков. Больш ой доход 
государству давали такж е займы, облигации которых расп реде
лялись в принудительном порядке. Достаточно сказать, что если 
перед войной налоги с населения давали государству 9 млрд руб- 
в год, а займы — 11 млрд руб. (итого 20 млрд), то в 1945 г. налоги 
с населения дали 40 млрд руб., а займы  30 м лрд руб., в сумме — 
70 млрд руб.

Наконец, такой прит ок денег, на который и не рассчитывали 
финансовые руководит ели, обеспечил фонд обороны. Эт от  ф онд
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состоял из добровольных взносов граждан. Началось с того, что 
некоторые колхозники стали вносить суммы, достаточные для по
стройки танка или самолета. В результате всего этого государствен
ный доход вырос со 180 млрд руб. перед войной до 300 млрд руб. в 
1945 г.

Говоря о военной экономике СССР, мы как будто забыли о 
тех недостатках административно-командной системы управле
ния хозяйством, которые проявлялись в довоенные годы. Дело в 
том, что в условиях войны эта система оказалась вполне ум ест
ной.

Административно-командная система приспособлена к экст
ремальным условиям, когда необходимо реш ать конкретные зада
чи. Не случайно государственное регулирование хозяйства, впер
вые возникшее в годы Первой мировой войны и в ведущих капита
листических странах, резко усилилось в годы Второй мировой вой
ны. Не случайно “новый курс” Рузвельта был введен в годы круп
нейшего в истории мирового экономического кризиса.

В годы войны главным потребителем продукции становилось 
государство. Промышленность работала на обеспечение военных 
потребностей. Товарно-денежные отношения при этом теряли пре
жнее значение. Централизованная система управления позволяла 
концентрировать все силы и ресурсы для решения главных задач — 
Для развития производства танков, боевой авиации, переключения 
транспорта на перевозку важнейших грузов и т. д. Рыночные отно
шения не могли бы обеспечить такой мобильности и концентрации 
Усилий.

Когда надо было наладить выпуск танков, государство высту
пало естественным выразителем общественных потребностей. Го
сударственное задание выполнялось в кратчайш ий срок, с патрио
тическим энтузиазмом. В мирных условиях регулятором мог выс
тупать только рынок.

Впрочем, вся история советского государства состояла из “эк
стремальных” периодов, когда надо было волей государства бро
сать силы на что-то решающее: граж данская война и восстановле
ние после нее, форсированная индустриализация, новая война и 
Новое восстановление. Исключением были лиш ь несколько лет 
Нэпа. Поэтому и адм инист рат ивно-командны е мет оды ст али  
в°спринимат ъся как естественные и правильные.



366 Глава 4. Экономика СССР в период Великой Отечественной войны

§ 4 . Восстановление и развитие  
промыш ленности в 1 9 4 6 — 1 9 5 9  гг.

Экономический ущерб от войны был огромным. Правда, объем 
промышленного производства сократился ненамного — всего на 
9%. Но нужно учитывать, что основную массу продукции состав
ляла военная. А мирные отрасли сильно уменьшили выпуск про
дукции. Предметов потребления к концу войны производилось 
вдвое меньше, чем до войны.

Еще до окончания войны началась демобилизация промыш 
ленност и, т . е. предприят ия, переведенные на военное производ
ство, возвращались к  вы пуску м ирной продукции. Этот процесс 
неизбежно сопровождался общим сокращ ением производства: 
сначала прекращ ался выпуск военной продукции, производилась 
частичная смена оборудования, а уж е после этого налаживался 
выпуск новой продукции. Поэтому в 1946 г. производство оказа
лось ниже довоенного уж е не на 9, а на 23%.

В отличие от процесса восстановления после гражданской 
войны теперь не надо было восстанавливать всю промышленность. 
Стоимость основных фондов промышленности в 1946 г. была равна 
довоенной: на востоке страны за войну было построено столько же, 
сколько разрушено на западе. Поэтому восстановление теперь сво
дилось к трем процессам: восстановлению разрушенного в райо
нах, подвергшихся оккупации, демобилизации части промышлен
ности и возвращению на старые места части эвакуированных пред
приятий. Впрочем, многие предприятия, смонтированные на но
вых местах, там и оставались.

По официальным данным, довоенный уровень промышлен
ного производства был восстановлен в 1948 г., а в 1950 г. промыш
лен н ость  п р о и зв ел а  п род укц и и  на 70% больш е, чем  в 
1940 г. Впрочем, по расчетам некоторых современных исследова
телей, довоенный уровень национального дохода был восстанов
лен только в 1950 г., да и официальные цифры динамики промыш
ленного производства за это время нуждаю тся в уточнении.

Восстановление сопровождалось некоторым повышением ма
териального уровня жизни людей. В 1947 г. были отменены карточ
ки на продовольствие, а затем  в течение нескольких лет понижа
лись цены. Это было реальностью. В 1947 г. средний уровень цен
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был втрое выше, чем в 1940 г., а снижение цен понизило их уровень 
в 2,2 раза, так что все-таки и после снижения они оставались не
сколько выше довоенных. К тому ж е снижение цен сопровожда
лось изъятием  у населения части заработанных денег в виде обя
зательных займов. Таким образом, материальны й уровень ж изни 
людей в 1946—1950 гг. повысился, но лиш ь приблизился к уровню 
1940 г., не достигнув этого уровня.

50-е годы  иногда  н а зы ва ю т  “зо ло т ы м  в е к о м ” а д м и 
нист рат ивной системы. К эт ому времени, используя накоплен
ный опыт, хозяйст венны е руководит ели ст раны  добились опре
деленной сбалансированност и массы денег в обращ ении и  массы  
товаров. П редприятия по инерции увеличивали производство. 
Н ациональны й доход увел и ч и вал ся  в среднем  за  год на 9%. 
Производительность труда в промышленности за 50-е годы вырос
ла на 62%, а фондоотдача — на 17%. Очевидно, одной из причин 
этого было относительное обновление основных фондов в ходе пос
левоенного восстановления. В это врем я стабилизировались опто
вые цены и понизились розничные.

Однако именно в это время, время от носит ельного благопо
лучия, были сделаны первые попы т ки “исправит ь” хозяйст вен
ный м еханизм , преодолеть недост ат ки адм инист рат ивной си
стемы. Поскольку экономическая наука в то время еще твердо 
стояла на преж них принципах, выработанных для обоснования 
административной системы, задача перехода к экономическим 
методам хозяйствования пока не ставилась. Пока очевидным стало 
лишь то, что невозможно административными методами только из 
Центра регулировать хозяйственные пропорции, что необходимо 
Увеличить хозяйственную самостоятельность местных руководи
телей. Было решено перенести основные функции управления из 
Центра на места. В 1957 г. страна была разделена на экономические 
административные районы во главе с совнархозами. Совнархозы и 
стали главными органами управления. Им были переданы ф унк
ции промышленных министерств, а сами министерства были лик
видированы. Таким образом, вопрос реш ался просто: поскольку но
сителями основных недостатков административной системы были 
Центральные органы, они и были м еханически устранены. Со
внархозы стали и органами планирования: каждый совнархоз пла
нировал развитие своего экономического района.
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Реформа оказалась неудачной. Она не изм енила методов уп
равления. Она заменила центральные органы местными, но тоже 
адм инист рат ивны м и. Но при  этом единое хозяйст во страны  
раздробилось на части. Руководители каждого совнархоза созда
вали замкнутое на себя хозяйство экономического района, стара
ясь в его рамках наладить производство всего, что нужно было для 
ж и зн и  района. П олуч и лось  ч то -то  врод е  ф еод ал ьн ой  р а з 
дробленности.

Эта разобщенность мешала планировать производство в мас
штабах страны, регулировать его структуру. Она препятствовала 
специализации предприятий, потому что в стремлении все необхо
димое производить у себя дома руководители совнархозов загру
ж али специализированные предприятия дополнительной продук
цией. Она стала тормозить технический прогресс, потому что на
учно-технические учреж дения каждого совнархоза действовали 
несогласованно, и в разны х экономических районах конструиро
вались свои марки одних и тех  ж е изделий. Поэтому в 1965 г. при 
проведении экономической реформы были ликвидированы совнар
хозы и восстановлены промышленные министерства.

§ 5 . Сельское хозяйство  
в 1 9 4 6 — 1959  гг.

Как уж е сказано, сельское хозяйство пострадало от войны 
больше, чем промышленность. Кроме потерь от прямого уничто
жения имущества колхозов и совхозов на оккупированной терри
тории, сократилось поголовье скота, понизилась техническая база. 
Но особенно острый недостаток деревня испытывала в людях: мил
лионы колхозников погибли на фронтах, а значительная часть де
мобилизованных осели в городах. В 1945 г. страна получила лишь 
60% довоенного количества сельскохозяйственной продукции.

В 1946 г. сельское хозяйство пострадало от сильной засухи. 
Обострились продовольственные трудности: в 1947 г. люди пита
лись хуж е, чем в военные годы.

Довоенный уровень сельскохозяйственного производства был 
восстановлен в первой половине 50-х гг., т. е. значительно п о з ж е ,  

чем в промышленности. Но этот восстановленный уровень был в то
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же время уровнем сельского хозяйства царской России накануне 
Первой мировой войны. Зерна теперь собирали 88 млн т в год (в 
России накануне войны — 86 млн т). Крупного рогатого скота в пер
вой половине 50-х гг. было 56-57 млн голов (в 1916 г. 58,4 млн голов). 
Мяса в стране производилось 5 млн т в год (столько ж е в 1913 г.).

Правда, в это врем я были достигнуты успехи в механизации. 
К началу 50-х гг. число тракторов выросло, по сравнению с довоен
ным, в 2 раза, а зерновых комбайнов — в 2,5 раза. Но и сам процесс 
повышения технического уровня сельского хозяйства был однобо
ким. М еханизировались так называемые “основные полевые рабо
ты”: вспашка, сев, уборка урож ая и молотьба зерновых, а ж ивот
новодство, производство технических культур, картоф еля и ово
щей были почти не затронуты процессом механизации, Если пере
численные “основные полевые работы” теперь были механизиро
ваны уж е на 80-90%, а не на 50-60%, как перед войной, то уборка 
льна — только на 30%, а картоф еля — на 10%. При этом под техни
ческим прогрессом понималась именно механизация, а производ
ство удобрений, мелиорация оставались в стороне от этого процес
са. М ежду тем машины не могут повысить урожайность, они лишь 
сокращают затраты  живого труда.

Итак, сельское хозяйст во находилось в застое. Личные при
усадебные хозяйства, которые занимали ничтожную долю земли, 
в 50-х гг. дали 70-75%  продукции животноводства. Было очевидно, 
что в сельском хозяйст ве адм инист рат ивны е методы управле
ния приносили особенно много вреда, поэт ому и реформы в эт ой  
отрасли хозяйст ва начались раньше.

Были приняты меры, чтобы разбудить инициативу колхозни
ков, чтобы они почувствовали себя хозяевами производства. По
скольку “Устав сельскохозяйственной артели” ограничивал само
стоятельность колхозов и инициативу колхозников, теперь специ
альным партийно-правительственны м  реш ением колхозникам 
было предложено самим дополнять и изменять отдельные пункты 
Устава.

Было принят о решение об изменении порядка планирования. 
Центральные государственные органы теперь должны бы ли пла
нировать т олько заготовки сельскохозяйст вен-ной продукции, 
гЪ- е. определят ь, какое количество продукции  колхозы  должны  
сдать государству. А  планы  сельскохозяйственного производ
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ства должны бы ли сост авлят ь сами колхозы , и тем более — оп
ределять порядок и сроки проведения сельскохозяйственных ра
бот. Однако это решение по ряду обстоятельств уж е было проведе
но в жизнь.

Ч тобы  в о с с та н о в и ть  п р и н ц и п  м ат е р и а л ь н о й  за и н т е 
ресованности, стали повыш ать заготовительные и закупочные 
цены. Эти цены были ниж е стоимости, т. е. были явно убыточны 
для колхозов. В 1953 г. во многих колхозах производство центне
ра картоф еля обходилось в 40 руб., а его заготовительная цена 
составляла 3 руб. В 1953 г. эти цены были повышены, причем если 
преж де были две категории цен — заготовительные и закупоч
ные, то теперь были установлены единые закупочные цены, по 
которым должна была сдаваться государству вся колхозная про
дукция. Заготовительные цены на скот повыш ались в 5,5 раза, на 
картоф ель — в 2,5 раза. Закупочные цены, которые преж де были 
значительно выш е, повы ш ались сравнительно немного — на 
30_ 50%. Потом, в течение 50-х гг., цены повыш ались и корректи
ровались дополнительно.

Зн а ч и т ельн ую  роль в уси лен и и  сам ост оят ельност и кол
хозов сыграла реорганизация МТС. Необходимость сущ ествова
ния МТС преж де объяснялась, в частности, тем, что техники не 
хватало и государство не могло обеспечить этой техникой все 
колхозы. Но теперь техники для полевых работ было уж е доста
точно, а МТС из технических баз превратились в органы по уп
равлению колхозами. Поскольку основные полевые работы были 
м еханизированы , их вы полняли работники МТС. Они пахали, 
сеяли, убирали урожай. Но они были государственными органи
зациями, подчинялись не колхозам, а государству, от государ
ства получали директивны е распоряж ения о проведении работ. 
У же этим обстоятельством  хозяйственная самостоятельность 
колхозов сводилась на нет. К тому ж е именно при МТС теперь 
находились и специалисты  сельского хозяйства — агрономы, 
зоотехники и т. д.

Поэтому в 1958 г. было принято партийно-правительственное 
решение закры ть МТС, а технику продать колхозам. В колхоз же 
переходили и механизаторы , и специалисты в области сельского 
хозяйства. А МТС были реорганизованы в РТС (ремонтно-техни
ческие станции), в технические базы по ремонту колхозной тех 
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ники. Колхозы, однако, не смогли расплатиться за п о л у ч е н н у ю  

технику, и в 1965 г. задолженность колхозов государству была 
списана.

Следует заметить, что реформы 50-х гг. касались в осн овном  
колхозов. Совхозы, в распоряжении которых находилась, прибли
зительно, 1 /3  сельскохозяйственных угодий, этими реформами 
были затронуты слабо.

В 50-х гг. началось и освоение целинных земель — последний 
крупный шаг экстенсивного роста сельского хозяйства страны. За 
короткий срок было освоено около 40 млн га земли, в основном в 
Казахстане, причем  в  первые годы целинные земли давали до 40% 
государственных заготовок зерна.



Глава &
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СССР 
В 6 0 —9 0 -х  гг.

§ 1. Промышленность в годы  семилетки  
и экономическая реф орм а 1965  г.

Почему мы выделяем в особый период развитие хозяйства 
именно с 60-х гг.? Казалось бы, было логичнее начинать новый пе
риод с 50-х гг., т. е. с того времени, когда закончилось послевоенное 
восстановление, тем более что именно в 50-х гг. были проведены 
первые хозяйственные реформы, направленные против чрезмер
ной централизации управления хозяйством, против администра
тивной системы. Однако в 50-х гг. даж е теоретически не ставились 
задачи ликвидации самой административной системы и измене
ния пути экономического развития, т. е. те задачи, которые стали 
основным содержанием хозяйственной перестройки 80-90-х  гг. 
Такие задачи были поставлены в начале периода, к рассмотрению 
которого мы переходим, и опыт этого периода привел к неизбеж
ности коренной перестройки хозяйства страны.

В 1959 г., когда  п р и н и м а л с я  с е м и л е т н и й  п ла н  на 
1959—1965 гг., впервые была поставлена и научно обоснована зада
ча инт енсиф икации производства, со вторичного выдвижения ко
торой  на п ер вы й  п л ан  н а ч ал и сь  и р еф о р м ы  в середине 
80-х гг. Промышленность может развиваться либо экстенсивным 
путем, либо интенсивным. Экстенсивный путь — это путь количе
ственного роста через увеличение производственных мощностей, 
численности заняты х и количества перерабатываемых ресурсов. 
В определенные периоды истории, например при послевоенном 
восстановлении хозяйства, экстенсивный рост может быть и очень 
быстрым. Интенсификация — это рост производства за счет уве
личения производительности труда, за счет технического про
гресса.

Необходимость перехода к интенсификации диктовалась тем 
обстоятельством, что экстенсивным путем невозможно увеличить 
производство в расчете на душ у населения, повысить материаль
ный уровень жизни людей. М ежду тем мирные условия развития, 
когда не надо было уж е концентрировать усилия на восстановле



§ 1. Промышленность в годы семилетки 373

нии хозяйства или индустриализации, выдвигали на первый план 
задачу именно повышения материального уровня жизни. Э кст ен
сивный пут ь означает, чт о количество продукции  на занятого в 
производстве работника не увеличивается, следовательно, не уве
личивается оно и на душ у населения. Увеличить производство на 
душу населения можно лишь через рост производительности тру 
да. Следует оговориться, что практически не бывает “чисто” э к 
стенсивного роста. В основе развития производства лежит соче
тание экстенсивных и интенсивных факторов, так что можно го
ворить лишь о преобладании того или иного направления. Очевид
но, исходя из задачи интенсификации производства, следует ана
лизировать развитие промышленности в 60—80-х гг.

На первы й взгляд, промыш ленность в годы семилетки р а з 
вивалась вполне успешно. Было намечено увеличить пром ы ш 
ленное производство на 80%, а выросло оно на 84%, так что коли
чественно план был перевыполнен. П роизош ли структурны е 
сдвиги, отраж авш ие технический прогресс. Ч ерн ая  м еталл у р 
гия увеличила производство на 66-67% , а цветная — в 2 -3  раза. 
Для изготовления новых машин требовалось не так  много, как  
прежде, черного м еталла, зато больш е — цветны х сплавов. Д о
быча угля вы росла только на 16%, добыча неф ти — в 2,2 раза. 
Новые двигатели требовали жидкого топлива. Х им ическая про
мышленность увеличила производство в 2,5 раза: рост вы пуска 
синтетических м атериалов был одним из ведущ их направлений 
в техническом прогрессе нового времени. Однако некоторы е из 
этих прогрессивных структурны х сдвигов происходили с зап оз
данием: угольная промышленность и черная м еталлургия п ере
шли в разряд  “стары х” отраслей уж е после Первой мировой вой
ны. Теперь на первый план выдвигались от расли  научн о -т ехни -  
ческой револю ции  — робот от ехника , м и кроэлект рон ика  и т . 
п■ Впрочем, т ехн и ч еск и й  прогресс в годы сем илет ки  выраж ал
ся не т олько в с т р у к т у р н ы х  сдвигах. И менно в это время п р о 
исходил переход к  и н д уст р и а льн ы м  м ет одам  в ст р о и т ель 
стве, когда детали здания готовились на заводе, а строительная 
площадка п ревращ алась  в сборочную. На ж ел езн ы х  дорогах 
Переходили от паровозов к тепловозам  и электровозам .

Но за годы семилетки темпы роста производительности труда 
Не увеличились, а понизились. Сократилась фондоотдача, т. е. вы 
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пуск продукции на единицу основных фондов. Выпуск продукции 
вырос на 84%, а основные фонды промышленности — на 100%, 
А ведь при интенсификации фондоотдача должна расти: новые фон
ды — новая техника, более производительная. Таким образом, те 
показатели, которые отраж аю т процесс интенсификации, свиде
тельствовали о замедлении этого процесса. Лозунг интенсифика
ции не подкреплялся экономическими стимулами. Административ
ная система исключала конкуренцию, а без нее предприятия не 
были заинтересованы в техническом прогрессе, потому он прово
дился лишь по административным указаниям  “сверху”. Отстава
ние СССР от передовых стран по техническому уровню промыш
ленности увеличивалось.

Поэтому в 1965 г. было принято реш ение о проведении эко
номической реформы — о переходе от административны х к эко
номическим методам  управления хозяйством. Экономические 
методы — использование экономических законов, рыночных от
ношений, материальной заинтересованности. Правда, материаль
ная заинтересованность у нас и до этого как будто использовалась: 
практиковалась сдельная оплата труда, тариф ны е ставки по ква
лификации, премии за перевыполнение плана и нормы. Но при этом 
не учитывалось то обстоятельство, что работник в процессе произ
водства не прямо связан с обществом, а через предприятие; что 
производственной единицей общества является именно предпри
ятие. Использовалась материальная заинтересованность работни
ка, но не предприятия.

Предприятие было заинтересовано в том, чтобы получить пла
новое задание поменьше. Если задание будет большим, напряжен
ным, есть риск с ним не справиться, а именно невыполнение плана 
влекло моральные и материальные неприятности. При этом пере
выполнить план следовало не намного — процентов на 5, но не на 
50: при большом перевыполнении план на следующий год соответ
ственно увеличивался и возникала опасность его не выполнить.

С другой стороны, предприятие было заинтересовано в том, 
чтобы больше получить средств от государства: больший ш тат ра
бочих и служ ащ их и соответственно больший фонд заработной 
платы, больше ассигнований на капитальный ремонт и приобрете
ние оборудования.

Короче говоря, предприятие было заинтересовано в том, что
бы больше получить от государства, от общества, но меньше дать.
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Административная система управления была построена таким об
разом, что интересы предприятия были противоположны интере
сам общества.

Чтобы исправить это, надо было связать благосостояние пред
приятия с результатами его работы, т. е. восстановить принцип хоз
расчета. Правда, считалось, что хозрасчет у нас и до этого дей
ствовал. В действительности, хозрасчетом называли дополнитель
ную форму контроля “сверху”, “контроля рублем”. Доход пред
приятия полностью поступал в распоряжение государства, а сред
ства для продолжения производства предприятие получало от го
сударства. При этом получаемые суммы не зависели от даваемых, 
не зависели от рентабельности предприятия. И предприятиям рен
табельность была не нужна.

По новому положению прибыль предприятия стали делить на 
две части. Одна по-прежнему передавалась государству, другая 
оставалась в распоряжении предприятия и расходовалась на об
новление оборудования, на повышение заработной платы (точнее, 
на премии), на культурно-бытовые нужды работников предприя
тия. Таким образом, процветание коллектива предприятия в к а 
кой-то степени ставилось в зависимость от его рентабельности.

В связи с этим были изменены и плановые показатели работы 
предприятий, которыми оценивалась его деятельность. П реж де 
главны м  п о к а за т е л е м  с ч и т а л а с ь  в а л о в а я  п р о д у к ц и я , 
т. е. общее количество произведенной продукции. М ожет быть, это 
была ненуж ная продукция, которая не находила спроса. Но пред
приятие не отвечало за ее реализацию. По новому положению на 
первый план в оценке деятельности предприятий были выдвинуты 
Два других показателя: реализованная (проданная) продукция и 
рентабельность.

Новые показатели требовали увеличения хозяйственной са
мостоятельности предприятий, поэтому было принято “П олож е
ние о социалистическом предприятии”, которое несколько рас
ширяло их права. В новых условиях, чтобы обеспечить сбыт про
дукции, а не просто сдать ее на склад, нужно было найти покупа
телей, заказчиков, заключить с ними контракты , а это, как пред
полагалось, было возможно только при достаточно высоком каче
стве продукции. И экономисты уж е говорили, что со временем план 
предприятия будет комплектоваться на основе портф еля его з а 
казов.
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Таковы бы ли основные направления экономической рефор
м ы 1965 г. Почему она не обеспечила переход к  экономическим  
методам хозяйст вования? Прежде всего пот ому, чт о сохранял
ся ст ереот ип: социализм  — это план, капит ализм  — это ры
нок. Хозрасчет ны е, товарно-денеж ные от нош ения бы ли при
нят ы  лиш ь как  дополнение к  адм инист рат ивном у планирова
нию. По-преж нему план определял объем продукции и  другие по
казатели, и  т олько сверхплановая продукция подпадала под дей
ст вие рынка.

Фонд и ставки заработной платы по-прежнему определялись 
сверху и обеспечивались за счет бюджета, и только премии зави
сели от прибыли. Но и эти премии из поощрения за хорошую рабо
ту превратились в узаконенную тринадцатую. Предполагалось, что 
в новых условиях хорошо работающие должны зарабаты вать и 
ж ить намного лучше, чем плохо работающие. Но в это была внесе
на оговорка, что работники нерентабельных предприятий не дол
жны страдать, что все трудящ иеся должны иметь одинаковые ус
ловия. В результате у тех, кто добивался успехов, часть зарабо
танного отбиралась и передавалась тем, кто сам не мог заработать. 
Тенденция уравниловки победила.

Реформа вообще не задела центральных органов управления 
хозяйством. Предполагались прямые торговые связи меж ду пред
приятиями и, как следствие, конкуренция. Но это противоречило 
сохранявшейся системе централизованного распределения ресур
сов. И план предприятия определялся не портфелем заказов, а тем 
количеством ресурсов, которое удавалось получить по линии Госс
наба.

§ 2 . Сельское хозяйство в годы  семилетки  
и новы е задачи

Интенсификация в годы семилетки была принята как главное 
направление развития и сельского хозяйства. Но, в отличие от про
мышленности, в сельском хозяйстве главное направление интен
сификации — увеличение производства не на занятого работника, 
а на единицу площади используемой земли, увеличение производ
ства на тех ж е площ адях сельскохозяйственных угодий, следова
тельно, за счет роста урожайности и продуктивности животновод
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ства. Рост производительности труда тож е входит в понятие ин
тенсификации сельскохозяйственного производства, но уж е в к а 
честве второго по значению направления, Почему?

Зем ля — основа сельского хозяйства. Но площадь земли, ко
торую можно использовать в сельском хозяйстве, ограничена. 
В нашей стране последним крупным шагом по увеличению посев
ных площадей стало освоение целинных земель. Дальнейшее уве
личение производства за счет вовлечения в сельское хозяйство 
новых земель практически невозможно без наруш ения эколо
гического равновесия.

Задача была поставлена, но за годы семилетки существенного 
роста интенсификации не произошло. Наоборот, в это время з а 
медлился рост урожайности, продуктивности животноводства. 
Сельское хозяйство в целом оставалось убыточной отраслью. По
этому в 1965 г. были приняты меры для того, чтобы улучшить поло
жение в сельском хозяйстве.

1. Закупочны е цены  на сельскохозяйст венную  продукцию  
оставались ниже стоимости. После и х  повыш ения в 50-х гг. в кол
хозах и совхозах производственные зат рат ы  на единицу продук
ции сущ ественно выросли. П родавая продукцию государству, хо
зяйства терпели убытки. К тому ж е передовые хозяйства обычно 
получали дополнительные задания — они должны были сдавать 
продукцию и за отстающих, за тех, кто не мог выполнить план по 
сдаче продукции государству. Поэтому увеличение производства 
было невыгодно — соответственно увеличивались убытки.

П оэтом у  в 1965 г. было реш ен о  и зм ен и ть  п оряд ок  го 
сударственных закупок. Закупочны е цены  бы ли снова повыш ены  
с т аким  расчетом, чт обы довести и х  до уровня  ст оимост и, 
чтобы колхозы  не т ерпели убы т ков пр и  продаже продукции  го
сударству. Розничные цены при этом оставались на прежнем уров
не, а разница покрывалась  из государственного бюджета.

Объем обязательных закупок был уменьшен и было объявле
но, что он останется неизменным до 1970 г. Поэтому, кроме обяза
тельных закупок, были введены свободные (дополнительные к обя
зательным), но цены при этих свободных закупках были повыш е
ны на 50% сравнительно с ценами обязательных. Предполагалось, 
что хозяйствам будет выгодно сдавать государству продукцию 
сверх плана.
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2. Второй отмеченной тогда причиной отставания сельского 
хозяйства был его низкий т ехнический уровень. Были полностью 
механизированы вспашка, сев, уборка и молотьба зерновых, но почти 
все работы по производству технических культур, картофеля, ово
щей, почти все работы в животноводстве остались ручными. Особен
но отставали те направления технического прогресса, которые обес
печивали интенсификацию: производство удобрений, мелиорация, 
селекция. Ведь механизация не повышает урожайность, она лишь 
сокращает затраты труда. В годы семилетки земля получала в 10 раз 
меньше удобрений, чем положено по агротехническим нормам.

П оэт ом у в 1965 г. бы ло реш ено резко  у в ел и ч и т ь  госу
дарственные ассигнования на повышение т ехнического уровня  
сельского хозяйст ва, на производст во сельскохозяйст венны х  
м аш ин и м инеральны х удобрений. Тогда ж е была поставлена за
дача комплексной механизации, т. е. переключение основных сил 
на механизацию тех работ, которые оставались ручными.

3. Трет ьим  от меченны м тогда недостат ком была слабая 
специализация сельского хозяйст ва. Когда натуральные, т. е. мно
гоотраслевые хозяйства крестьян объединяли в колхоз, получа
лось многоотраслевое хозяйство колхоза. Эта многоотраслевая 
структура не соответствовала принципу крупного товарного про
изводства, но она была закреплена системой государственных за 
купок: колхоз должен был сдать государству определенный набор 
продуктов — зерно, овощи, мясо, молоко и т. д. Более того — этот 
набор был почти одинаковым для колхозов разных природных зон. 
Доходило до того, что колхоз покупал некоторые продукты на рын
ке, чтобы сдать государству, потому что сам он этих продуктов не 
производил. И было принято решение снова усилить специализа
цию сельского хозяйства.

Все эти реш ения были правильными, научно обоснованными, 
но представляли собой паллиатив: они не могли быть полностью 
реализованы без ликвидации колхозно-совхозной системы.

§ 3 . Развитие промыш ленности  
в 1 9 6 6 — 1990  гг.

Экономическая реформа даже в своем компромиссном и  не
полном виде все же способствовала улучш ению  полож ения в про
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мыш ленност и. Промышленное производство в 1966- 1970 гг. вы 
росло на 50%. Затем  темпы начали снижаться. В 1971-1975 гг. оно 
выросло на 43%, в 1976—1980 гг. — на 24%, в 1981-1985 гг. — на 29% 
и в 1986-1990 гг. — на 13%. П адала рентабельность производства, 
падала фондоотдача. Производство по-преж нему росло в основ
ном за счет экстенсивных факторов, и по мере их сокращения тем 
пы стали снижаться.

Почему не получилось переклю чения на ф акторы интенси
фикации? Основа интенсификации — технический прогресс. Р е 
шающее направление технического прогресса второй половины 
XX в. — научно-техническая революция. Научно-техническая ре
волю ция — это переход  к полностью  автом атизированном у 
производству и новым технологиям —  плазменной, лазерной и т. п. 
Однако в техническом прогрессе наш ей про-мышленности преоб
ладали направления, которые не имели отношения к научно-тех- 
нической революции: так называемая комплексная механизация и 
совершенствование традиционной техники.

М еж ду тем комплексная механизация, т. е. м еханизация тех 
работ, которые оставались ручными, это то, что нам осталось от 
промышленного переворота. Ведь промышленный переворот — это 
именно механизация, переход от ручного труда к машинам. То, что 
было вы годно м ех ан и зи р о в ать , м ех ан и зи р о в ал о сь  тогда, в 
XVIII— XIX вв. Остались те работы, м еханизация которых удоро
жает производство. Например, в лесной промышленности механи
зация обрубки сучьев на лесосеках, последней ручной операции на 
заготовке леса, намного удорожает это производство.

Экономически неэффективно и другое преобладающее на
правление совершенствования традиционной техники без принци
пиальных изменений технологии, т. е. замена хороших станков луч
шими. Например, по расчетам специалистов, дальнейш ее совер
шенствование м еталлореж ущ их станков ещ е м ожет повысить их 
производительность на 7— 8%, но лиш ь при росте затрат на обо
рудование в 1,5 раза.

Дело в том, что возможности традиционной техники, техники 
преимущественно механической обработки материалов, уж е ис
черпаны. Скорости металлореж ущ их, ткацких и других станков 
Достигли потолка в 60-х гг. и с тех пор уж е не увеличиваются.

НТР действительно повышает производительность труда в де
сятки и сотни раз и поэтому намного повышает экономическую эф 
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фективность производства. Но это направление не стало преобла
дающим: много ли у нас полностью автоматизированных предпри
ятий?

Переход на рельсы научно-т ехнической революции т ормо
зит  все та же адм инист рат ивная система. Если завод выпуска
ет металлорежущ ие станки, он может их совершенствовать, но не 
может перейти на выпуск принципиально новой техники, не соот
ветствующей его специализации. В условиях рыночной экономики 
такой завод, вероятнее всего, прекратит существование, потому 
что его продукция в условиях НТР не найдет сбыта. В условиях 
административной системы не принято было закры вать завод из- 
за подобной причины. И  наш завод наряду с другими подобными 
продолжал насыщать промышленность морально устаревшей тех
никой, а распределительная система во главе с Госснабом обеспечи
вала сбыт, распределяя эту технику. В результате оказалось, что у 
нас больше металлореж ущ их станков, чем в США, Ф РГ и Японии 
вместе взятых.

Еще одна п р и ч и н а  за м ед лен и я  т ем пов и п а д ен и я  эко
номической эф ф ект ивност и производст ва  — ист ощ ение п р и 
родны х ресурсов. Наша страна богата природными ресурсами, но 
в экономически развитых районах запасы нефти, древесины под
ходят к концу. На Урале были горы М агнитная и Благодать, горы 
первосортной железной руды, отмеченные на всех географичес
ких картах. Теперь этих гор больше нет. Значительны е запасы 
сырья остались в труднодоступных районах, а там, в неблагопри
ятны х для ж изни человека условиях, их добыча обходится на
много дороже. Например, километр ж елезной дороги там стоит в 
10 раз дороже, чем в европейской части страны. Поэтому основ
ные фонды промышленности росли быстрее, чем выпуск продук
ции, и падала фондоотдача — выпуск продукции на единицу ос
новных производственных фондов. Только в 80-е гг. выпуск про
дукции на 1 руб. основных фондов сократился с 1 руб. 29 коп. до 
98 коп.

Выходом из этого положения является ресурсосберегающая 
технология. У нас до сих пор принято считать ведущими в про
мышленности профессиями профессии ш ахтера, нефтяника, ста
левара, т. е. людей, которые “добывают” ресурсы. М ежду тем про
гресс заклю чается в сокращении веса добывающих отраслей, по
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тому что чем больше ресурсов у природы мы возьмем сейчас, тем 
меньше останется нашим потомкам. У нас на душ у населения 
добывается в 3,5 раза  больше ж елезной руды, чем в США, и вы п
лавляется в 1,5 раза  больше стали. Но в СШ А — большой и зли 
шек металла, а у  нас его не хватает: до 40% м еталла теряется при 
его обработке. Японский станок весит в среднем 800 кг, а наш  — 
2500 кг. Правда, добывающие отрасли и у нас развиваю тся зам ед
ленными темпами. Если общий объем промышленного производ
ства с 1965 по 1990 г. вырос в 3,6 раза, то добыча угля увеличилась 
только на 21%, нефти — в 2,36 раза, а черная м еталлургия увели
чила производство на 93%. За  80-е гг. добыча угля и нефти сокра
тилась.

Зад ач у  экономии природных ресурсов необходимо реш ать 
в комплексе с охраной природной среды , что требует дополни
тельных затрат. Затр аты  увеличиваю тся не только потому, что 
очистные сооруж ения стоят дорого, но и потому, что прихо
дится отказы ваться  от деш евы х технологий. Так, в лесной про
мышленности ликвидируется молевой сплав (сплав бревнами), 
потому что такой сплав засо р яет  и отр ав л яет  реки. А молевой 
сплав был самым деш евы м  способом транспортировки  д р е в е 
сины.

К числу природных ресурсов относятся и человеческие. П реж 
де за пятилетку число заняты х в промышленности увеличивалось 
процентов на 20 (до войны — больше), что и служило экстенсив
ным ф актором  роста. В 1981-1985 гг. оно вы росло на 3,3%, в 
1986-1990 гг. сократилось на 1%. В связи с падением рождаемости 
число заняты х перестало увеличиваться, а следовательно, исчез 
главный экстенсивный ф актор роста производства.

И т ак, т ем пы  рост а пром ы ш ленного производст ва ст али  
падать по м ере сокращ ения экст енсивны х ф акт оров  — исто
щения ресурсов и ум еньш ения рож даемости. Если преж де ин
тенсиф икация могла рассм атриваться лиш ь как  оптимальный 
вариант развития, то теперь она стала единственной возможно
стью. Но при сохранении административной системы, при от
сутствии конкуренции интенсиф икация оставалась благим по
желанием. А дм инистративно-ком андная система заш ла в т у 
пик. Б ез ее ликвидации  дальнейш ее развитие стало невозм ож 
ным.
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§ 4 . Сельское хозяйство  
в 1 9 6 6 — 1 9 9 0  гг.

Основным направлением развития сельского хозяйства оста
валась интенсификация. Иначе и невозможно: посевные площади 
в стране сократились с 209 млн га в 1965 г. до 208 млн га в 1990 г.
Иногда возражают: как может сочетаться интенсификация с очень 
низкими темпами роста? Не надо путать два понятия — темпы и ин
тенсификация. Интенсификация — это не скорость, не темпы, это 
направление развития, путь, по которому можно двигаться медленно 
или быстро.

И нт енсиф икация т ребует  резкого повыш ения т ехническо
го уровня хозяйства, следовательно, больш ие капиталовложений 
и  увеличения основных производст венны х фондов. Фондовоору
женность (стоимость основных фондов в расчете на работника) 
интенсивного, соответствующего требованиям времени сельского 
хозяйства должна быть даж е выше, чем в промышленности. По
этому с 1965 г. поток ассигнований на развитие материально-тех
нической базы сельского хозяйства резко увеличился. И все же 
фондовооруженность в сельском хозяйстве составила в 1990 г. толь
ко 79% от фондовооруженности в промышленности. К тому ж е рост 
фондовооруженности в сельском хозяйстве в значительной степе
ни связан с ростом цен на сельскохозяйственную технику.

Опережающими темпами за рассматриваемый период росли 
те направления технического прогресса, которые определяю т ин
тенсификацию.

Потребление удобрений в расчете на гектар пашни выросло в 
3,25 раза, и все ж е их вносится значительно меньше, чем требуется 
по агротехническим нормам. Они вносятся у нас преимущественно 
под посевы технических культур, а на хлеб их не хватает. К тому 
ж е м инеральны е удобрения у нас часто тр а т я тс я  столь бес
хозяйственно, что приносят значительный материальный ущерб 
экологическому равновесию.

Огромное значение мелиорации подтверж дает тот ф акт, что 
планы последних пятилеток по сельскому хозяйству обычно не 
выполнялись из-за  “неблагоприятных погодных условий”, т. е. за 
сушливой погоды. Но при орошении засуха не действует, так что 
засуш ливые годы свидетельствую т об отсталости нашего хозяй
ства в этом отношении. К тому ж е следует учесть, что в наш ей
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стране подавляю щ ая часть сельскохозяйственных угодий нахо
дится в засуш ливой зоне и зоне “недостаточного увлаж нения”. 
В США в благоприятных по уровню влаж ности условиях нахо
дятся 60% угодий. Но там орошаемые земли составляют 18% паш 
ни, а у  нас — 9%.

Площадь, охваченная мелиорацией, с 1965 по 1990 г. увеличи
лась почти втрое. Это очень высокие темпы. Но наша мелиорация — 
типичный пример “затратной экономики”: доходы мелиораторов 
определяются тем, сколько они затратят средств. Поэтому им вы
годнее всего строить новые грандиозные сооружения, а не поддер
живать в порядке орошаемые земли. Результатом их работы нередко 
становится засоление почв — и часть орошенных земель таким об
разом вообще выходит из строя.

Вторая сторона интенсификации сельского хозяйства — рост 
производительности труда на базе механизации, что позволяет ос
вободить часть занятых. Общим показателем  механизации явл я 
ется энерговооруженность труда, т. е. количество потребляемой 
энергии на занятого работника. За  период с 1965 по 1990 г. она вы 
росла в 4,7 раза. Однако производительность труда росла далеко 
не столь высокими темпами. Она увеличилась за это время на 123% 
и остается в 5 раз ниже, чем в США.

Задача комплексной м еханизации, поставленная в 1965 г., в 
определенной степени стала вы полняться. С тех  пор были в ос
новном м еханизированы  уборка льна, сахарной свеклы, доение 
коров. И все ж е ручной труд в сельском хозяйстве пока преобла
дает.

В последнее время, однако, было принято говорить не столько 
0 сельском хозяйстве, сколько об агропромышленном комплексе. 
Что это такое? Агропромышленный комплекс (АПК) — это сель
ское хозяйство и связанные с ним отрасли промышленности.
В состав АПК входит производство средств производства для сель
ского хозяйства (удобрений, сельскохозяйственных машин} и пе
реработка сельскохозяйственной продукции. Поскольку эти отрас
ли взаимосвязаны в своем развитии, очевидно, их действительно 
следует рассматривать в комплексе. Развитие сельского хозяйства 
зависит от производства удобрений и сельскохозяйственной тех 
ники, а подавляющ ая часть легкой и пищевой промышленности не 
Может действовать, не получая от сельского хозяйства необходи
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мого сырья. Только не надо путать АПК с “Агропромом” — систе
мой административных органов, которая была придумана для 
командования комплексом.

Основная тенденция развития АПК — агропромышленная 
интеграция, т. е. сближение, слияние соответствующ их отрас
лей сельского хозяйства и промышленности. И нт еграция  оз
начает, чт о преж ние “горизонт альны е” связи между разны ми  
от раслям и  сельского хозяйст ва  (производст во м яса, зерна, 
карт оф еля, льна) зам еняю т ся “вер т и к а льн ы м и ”: производ
ство льна  совмещ ает ся с его переработ кой в пром ы ш леннос
т и, мясное ж ивотноводство — с м ясоком бинат ам и, производ
ство карт оф еля  — с п р е д п р и я т и я м и  по хранению , продаже и 
переработке.

Новые связи требуют специализации, создания достаточно 
крупных специализированных предприятий, а такая  специали
зация обеспечивает технический прогресс в сельском хозяйстве. 
Невозможен завод, который производил бы разные виды промыш
ленной продукции — ткани, машины и мебель. Невозможен, пото
му что каж дая отрасль требует своего комплекса машин. А в сель
ском хозяйстве подобное положение до последнего времени счита
лось нормальным: в одном колхозе производились и овощи, и мясо, 
и хлеб. Но при комплексной механизации каж дая отрасль требова
ла своего комплекса машин.

Создание специализированных предприятий индустриаль
ного типа началось в 1966-1970 гг. с отстававш ей по уровню меха
низации отрасли — с птицеводства, с организации государствен
ных птицефабрик. Производственные процессы на них были мак
симально механизированы, производительность труда и рентабель
ность оказались на порядок выше, чем в обычных колхозах и сов
хозах.

Казалось, был найден оптимальный путь развития сельского 
хозяйства. А  поскольку невозможно было расформировать сущ е
ствовавшие колхозы  и совхозы, чтобы на и х  месте ст роит ь спе
циализированные крупны е аграрные предприят ия, были разрабо
т аны еще два направления специализации.

Одно и з  н и х  — меж колхозная кооперация: несколько кол
хозов (и совхозов) на паевых началах объединяют какую -то от
расль своего производства и совместно строят крупное предприя
тие. Так предполагалось создавать предприятия по откорму скота,
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по переработке сельскохозяйственной продукции и т. п. Но эконо
мический эфф ект такой формы объединения получался значитель
но меньший, чем при организации государственных предприятий, 
а в форме межколхозных предприятий стали преимущественно 
создаваться строительные.

Д ругая форма — инт еграция аграрны х и  пром ы ш лен-ны х  
предприятий. Это, в сущности, не такое новое направление: подоб
ная интеграция производства сахарной свеклы и переработки ее 
на сахар широко практиковалась ещ е в крепостной период в по
мещичьих имениях и оказалась очень эффективной. Теперь была 
поставлена задача так ж е интегрировать производство овощей, 
картофеля и фруктов с их переработкой, хранением и продажей, 
но к началу 90-х гг. сущ ественных успехов в этом направлении 
достигнуто не было.

Об этих основных направлениях развития сельского хозяй
ства в рамках традиционной административной системы почти не 
говорится: эти проблемы оттеснены на задний план задачами со
циально-экономической перестройки сельского хозяйства. О каза
лось, что без изм енения социально-эконом ической базы , без 
восстановления подлинной материальной заинтересованности ра
ботников сельского хозяйства программа интенсификации сельс
кого хозяйства не может быть реализована. Поэтому теперь перво
степенное значение приобретает переход к фермерским хозяй
ствам, к подлинной сельскохозяйственной кооперации, реали за
ции земельной реформы.

Итак, наше сельское хозяйст во развивалось по п ут и  и нт ен
сификации, но продвинулось в этом направлении очень мало, о чем  
свидетельствуют практ ические результ ат ы  развит ия.

Среднегодовой объем сельскохозяйственной продукции за пе- 
риодс 1961-1965 по 1986-1990 гг. вырос на 72,5%, причем темпы его 
роста постепенно понижались. Если в 1966—1970 гг. сельскохозяй
ственное производство выросло на 21%, то в каж ды е последующие 
пятилетки соответственно на: 13,2%, 8,8%, 5,8% и в 1986-1990 гг. на 
9,7%. Производство зерна за весь указанный период увеличилось 
только на 51% при повышении средней урожайностис 10 до 17 ц с  га.

После войны у нас проводился расчет: сколько необходимо 
производить зерна на душ у населения. Тогда рассчитали, что нуж 
но 8 ц: 2 ц человек съест сам, а 6 ц пойдет на корм скоту. Теперь 
производится больше, чем по 8 ц, но расчет изменился: на человека
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нужно производить 1 т в год. Только 1 ц из этой тонны пойдет на 
питание людей, а 9 ц — на корм скоту.

Ускоренными темпами росло производство овощей, фруктов 
и п р о д у кто в  ж и во тн о во д ства . З а  п ери од  с 1962 -1965  по 
1986-1990 гг. производство овощей выросло на 70%, мяса — на 107%, 
яиц — на 189%. Этот рост происходил при значительном сокраще
нии частного сектора. В 50-х годах личные приусадебные хозяйств 
давали 70-75% продуктов животноводства, в 1965 г. — 40-50% (40% 
мяса и молока, 67% яиц), а в 1990 г. — 20-27%  (26% мяса, 20% моло
ка, 27% яиц). Таким образом, в общественном секторе производ
ство этих продуктов росло, перекрывая сокращение в частном сек
торе.

У скоренны й рост  производства продукт ов животновод
ства, фруктов и овощей объяснялся полож ительными сдвигами в 
ст рукт уре пит ания. При повышении материального уровня жиз
ни людей росло потребление именно этих продуктов при сокраще
нии потребления картоф еля и хлеба. За  период с 1965 по 1989 г. у 
нас на 43-44%  увеличилось потребление мяса и молока на душу 
населения, в 2 раза — яиц, на 30% — потребление овощей и ф рук
тов, но на 15—30% снизилось потребление картоф еля и хлеба. Эти 
цифры свидетельствуют, что материальный уровень жизни в стра
не в 60-80-е гг. повышался.

Мы не рассматриваем здесь ход коренной реорганизации на
шей экономики, которая началась в середине 80-х годов. Процесс 
реорганизации еще не закончился, еще не стал историей. История 
изучает прошлое, чтобы извлекать опыт для настоящего. “Исто
рия современности”, на которую нам еще недавно предлагали пе
реключаться, не может быть подлинной наукой. Для исторической 
оценки события нужно от него отойти на некоторое расстояние.



Глава 6  
ЭКОНОМИКА СССР И 'ПЕРЕСТРОЙКА*

И так, как  мы писали выше, исчерпав экстенсивны е пути 
развития, экономика СССР начала “пробуксовы вать”. Опыт не
скольких д есяти лети й  убедительно показал , что п ри н ятая  в 
стране модель хозяйствования эф ф ективна только в экстрем аль
ных условиях. Н едаром  на подавляю щ ую  часть советского п е 
риода истории приходится целая череда войн внутренних и вне
шних, локальны х вооруж енны х конф ликтов, ц ел ая  эпоха не 
только политического, но постоянно наращ иваемого вооруж ен
ного противостояния “востока” и “за п а д а ” не как  стран или р е 
гионов, а как  социальны х систем. Д аж е период коллекти ви за
ции в наш ей стране можно назвать весьм а условно, если учесть 
методы, которыми она проводилась, и подсчитать человеческие 
потери.

П оявление в конце 40-х  гг. о р у ж и я  подлинно массового 
уничтож ения, а вскоре и новых средств  его доставки, стало 
мощным ф актором  сд ерж и ван и я м ировы х войн, но отнюдь не 
исключило локальны е вооруж енны е конф ликты , в которы х 
охотно участвовали  д ерж авы  обоих противостоящ их лагерей  с 
Целью как упрочения своих политических  позиций, так  и ис
пытания нового тактического вооруж ен и я и новых так ти ч ес 
ких разработок.

Но если д л я  западного л агеря , и п реж д е всего СШ А, это 
было стимулом р азви ти я  экономики, то в СССР мы наблю дали 
обратную картину. Развитие военно-промышленного комплекса 
США и других западны х д ер ж ав  при у ж е  достигнутом  вы со
ком уровне потребления населения позволял  избегать кр и зи с
ных ситуаций в экономике, а государственное ф и н ан си рова
ние научно-исследовательских и конструкторских разработок 
военной техники при достаточно налаж енном  м еханизм е кон
версии давало  дополнительны й им пульс граж данским  техн о
логиям.

Наша ж е административная система хозяйствования четко 
изолировала гражданское производство от военного, а постоянно 
Растущие затраты  на оборону сокращ али и без того скудную “по
требительскую корзину”. Робкие попытки государства “сломать
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перегородку” в рамках все того ж е администрирования восприни
мать можно было только обладая чувством юмора. Так, за мощней
шим министерством авиационной промышленности СССР дирек
тивы закрепляли производство детских “снегокатов” — модерни
зированный вариант снежных санок. Поэтому принятый админис
трацией США в период президентства Джона Кеннеди курс на раз
вал социалистического лагеря путем не военного, а экономическо
го противостояния в рамках гонки вооружений надо признать дос
таточно успешным.

Эти процессы в основном приходились на конец 60-х — нача
ло 80-х гг., которые тогда было принято именовать периодом “раз
витого социализма”, поскольку ранее объявленный коммунизм не 
состоялся, а теперь называю т “эпохой застоя”. Относительно ста
бильный уровень ж изни населения поддерж ивался в основном за 
счет продажи за рубеж первичных ресурсов, прежде всего энерго
носителей, в которых Западная Европа испытывала и испытывает 
растущую потребность.

Другими характерными чертами этого периода нашей эконо
мики были растущие народнохозяйственные диспропорции. Напри
мер, хронической стала нехватка рабочей силы — число рабочих 
мест стало избыточным. Но при этом за счет капитальных вложе
ний мы создавали новые рабочие места, заранее обреченные на пу
стоту.

Наблюдался и явный кризис политической власти. Проведен
ная в середине 70-х гг. сверхсекретная проверка выполнения по
становлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР дала ужасаю 
щие результаты. Решения верховной власти страны (в первую оче
редь экономические) выполнялись лиш ь на 3 (три!) процента. Да 
другого и нельзя было ожидать, учитывая, что ежегодно, напри
мер, ЦК и Совмин принимали постановление “О дополнительных 
мерах по обеспечению уборки сахарной свеклы ”.

Участились вспышки недовольства и в странах социалисти
ческого содружества, которые в Польше уж е переросли в откры
тое противостояние властям. Советские люди наблюдали эти про
цессы даж е в сглаженном в средствах нашей массовой информа
ции виде с удивлением. Раньше хватило бы одного окрика из Крем
ля для полного “наведения порядка”.

И дея о необходимости реформ витала в воздухе. М ало кому 
тогда приходило в голову, что проводимые изменения могут пе
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рехлестнуть рамки сущ ествую щ ей социально-экономической 
системы.

Слово “перестройка” перекочевало из русского в международ
ный лексикон, как в свое время “спутник”, а отождествлять ее при
нято с именем М. С. Горбачева. Действительно, став в 1985 г. Гене
ральным секретарем ЦК КПСС, он возглавил в стране движение по 
проведению значительных перемен в политике и экономике СССР, 
лозунгами которых стали “ускорение”, “гласность”, “социализм с 
человеческим лицом” и мало кем понимаемый термин “консенсус”.

Это были реформы, проводимые по инициативе сверху, хотя 
и при молчаливом саботаже партийно-хозяйственного аппарата 
страны, который за время правления Горбачева пришлось обно
вить на 40%. По исконной российской традиции, традиции, опреде
ляемой чертами азиатского способа производства, реформы, равно 
как и социальная активность населения, в первую очередь затро
нули политическую ж изнь общества. Это одна сторона медали. 
Вторая — та, что, как и любые другие попытки реформирования в 
рамках сложившегося социального уклада, перемены носили по
ловинчатый характер.

Так, новый орган управления страной —  Съезд народных де
путатов СССР и формируемый им Верховный Совет СССР впер
вые как постоянно действующий орган — по советской традиции, 
на 3 /4  состояли из практически назначаемой партийно-админист- 
ративной номенклатуры. Но и оставшейся части, в которую входи
ли в основном представители критически мыслящ ей интеллиген
ции, хватило, чтобы заседания С ъезда вышли из-под контроля. 
Немногие в то время обладатели видео в нашей стране тогда запи
сывали все первые заседания, справедливо опасаясь, что такое зре
лище может не повториться.

Общественное сознание захлестнула волна газетных и ж у р 
нальных публикаций, блестящ их и по форме, и по содержанию. 
Критической разборке подвергли все, начиная от политики и эко
номики и заканчивая спортом. Однако волна схлынула довольно 
быстро. Дело в том, что критиковать проще, а дать конструктивные 
предложения гораздо сложнее. Для последних просто не было те
оретической базы. Выяснилось, что четкого понимания социализ
ма нет как у его сторонников, так и у противников.

П ы та я с ь  с о зд а т ь  новую  и д ео л о ги ч еск у ю  п л а т ф о р м у , 
команда Горбачева вновь подняла на щит труды  Бухарина и Ч а я 
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нова, предсмертные записки Ленина, ранее замалчиваемы е как 
не соответствовавш ие сталинской программе построения социа
лизма.

Исходя из ленинского постулата о том, что “социализм — это 
строй цивилизованных кооператоров”, власти предприняли попыт
ку развернуть кооперативное движение и превратить его в одну из 
основных опор перестройки. Как мы видели, исторически положи
тельны й отечественный опыт кооперативного движ ения под
крепляет пример сибирских крестьянских хозяйств в ходе столы
пинской реформы, уроки нэпа. Но, во-первых, тогда кооперирова
ние осуществлялось на базе собственных средств производства, а 
теперь объединять предлагалось лиш ь усилия. Во-вторых, идея 
кооперации морально была подорвана достаточно длительным су
ществованием колхозов.

Наконец, что особенно важно, за годы советской власти мы 
получили в лице больш инства советских людей исторически но
вый психологический тип, характеризую щ ийся социальной пас
сивностью. Субъективную основу нового кооперативного движ е
ния составляли в основном спекулянты и “цеховики”, получившие 
возможность хотя бы частично легализовать свою подпольную де
ятельность. Во взаимоотношениях с государством первой задачей 
новых предпринимателей было уйти от налогов. В этих целях мод
но стало привязывать создающиеся фирмочки к различным обще
ственным организациям вроде Комитета защ иты мира.

Создаваемые кооперативы в большинстве своем были изна
чально ориентированы на сф еру обращения и использование де
фицита на рынке товаров народного потребления и услуг и устой
чивой перспективы не имели. Разреш енная “индивидуальная тру
довая деятельность” тож е сводилась к реализации кустарных из
делий и, например, домашней выпечки.

Доля кооператоров в совокупном объеме за весь период пере
стройки не превысила 1%. В общем итоге кооперативное движение, 
если не захлебнулось, то и не стало надежным экономическим кос
тылем для власти с ее прогрессирующим параличом.

Особняком стоит вопрос о законодательном оформлении эко
номических реформ того периода, которое тож е носило половин
чатый характер. Так, закон о кооперации в СССР давал низшему 
звену управления огромные права. Б ез его поддержки ни оформ
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ление, ни существование любого кооператива возможны не были, и 
аппаратчики получали свою долю доходов, причем немалую.

Законодательно были закреплены права личной собственнос
ти граждан на полностью оплаченные кооперативные квартиры и 
домики в садоводческих кооперативах. В рамках существовавшей 
системы это уж е был предел возможности пересмотра прав соб
ственности.

Половинчатый характер  носили и попытки демократизации 
управления экономикой, вернее ее первичны х звеньев — п ред 
приятий, работникам которых было предоставлено право выби
рать директоров. Но, во-первых, избранный директор подлеж ал 
утверждению в более высоком звене управления, что само по себе 
всегда проблематично. Во-вторых, выборные программы практи
чески всех новых кандидатов на директорские посты отдавали 
демагогией.

Внесли свой вклад и подрастерявш иеся было идеологи, п е 
ред которыми в новых условиях встала реальная угроза оказать
ся не у дел. Они реш или продолж ить борьбу за светлый образ 
советского человека, развернув кампанию против пьянства, эко
номически никак не обсчитанную и ничем не подкрепленную. 
Итогами всесоюзной схватки стали небывалый виток самогонова
рения, спекуляции спиртными напитками, уничтожение элитных 
виноградников. Но, главное — невиданно мощный удар по бюд
ж ету государства, от которого советская экономика так и не смог
ла оправиться.

М ощ нейш им, дестабилизировавш им  народное хозяйство 
СССР фактором стал почти мгновенный по историческим меркам 
распад социалистического содружества. В послевоенные годы эко
номика стран Восточной Европы развивалась в достаточно тес
ной кооперации с предприятиям и наш ей страны, а наш  внеш не
торговый оборот в основном был построен на товарообмене внут
ри Совета Экономической Взаимопомощи. О тказ от этих связей, 
ставших традиционными, особенно сильный удар нанес отраслям 
промышленности СССР, производящ им готовую продукцию, а 
следовательно, расположенным в наиболее густонаселенных рай 
онах страны, и по продовольственным прилавкам  магазинов. По
требность в западны х кредитах опять возросла, а перед отече
ственными предприятиям и зам аячила угроза пустых рабочих 
мест.
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Авторитет М. С. Горбачева сейчас необычайно высок за рубе
жом. Западные столицы соревнуются по признанию его своим по
четным гражданином, а А встралия даж е провозгласила челове
ком столетия. Сердца ж е большинства соотечественников первого 
и последнего президента СССР для него пока закрыты, как свиде
тельствуют итоги выборов президента России 1996 г. Кто прав, по
каж ет будущее, когда все это станет историей.

Тут невольно вспоминается тезис Уинстона Черчилля о не
благодарности великих народов к своим великим людям, сформу
лированный им, когда его партия потерпела поражение на выборах 
в парламент немедленно вслед за победой Англии в войне с фаши
стской Германией.

Распад социалистической системы стал объективным стиму
лом для денонсации союзного договора СССР, который, как потом 
выяснилось, в нормальной юридической форме не существовал и 
до того. Инициатива здесь принадлеж ала нарождающ ейся новой 
верхуш ке союзных республик, для которой разжигание национа
листических настроений, игра на воспоминаниях, нарочито окра
шенных только в мрачные тона, а иногда и просто вновь сочинен
ных, была самой короткой дорогой к власти. Думается, грядущие 
поколения некогда друж ны х народов им спасибо не скажут, да их 
это и не волнует. После нас — хоть потоп, как любил говаривать 
Людовик XV.

В любом случае центробежные силы подорвали и единый ры
нок СССР, и кооперированные производственные связи, до этого 
очень тесные и разветвленные. Достаточно привести только один 
пример. Ведущ ая отрасль текстильной промышленности — хлоп
чатобумажная, чьи производственные мощности в основном были 
сосредоточены на территории РСФСР, по источникам сырья зави
села от Средней Азии и Закавказья на все сто процентов. Она прак
тически и “встала”, причем надолго. В свою очередь новые суве
ренные государства — производители хлопка — испытывают боль
шие проблемы с его реализацией.

Вряд ли можно найти специалистов для объективной оценки 
этих центробежных процессов на территории бывшего СССР, ибо 
в любом случае эта “оценка” будет излиш не эмоционально окра
шена. А вот специальная экспертная группа ООН в своем докладе, 
представленном пару лет назад, дает заключение: экономическое 
отделение бывших союзных республик от России — решение по
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спешное и непродуманное. Примером может служ ить то, что весь
ма значительным источником национального дохода новых балтий
ских государств служ ат их порты в качестве перевалочной базы 
для российских экспортных грузов. Но ведь в перспективе для 
России не исключено расширение сети собственных грузовых тер 
миналов на Балтике.

Интересно и другое. В выступлении Билла Клинтона во время 
его первого официального визита в Россию содержалась прямая под
держка нашего тезиса о том, что с экономической точки зрения Рос
сию, а вслед за ней и СССР надо признать “империей наоборот”. Так 
называемые “национальные окраины” всегда были в той или иной 
степени дотируемые, а уровень жизни их населения всегда был не
много выше, чем в Центре (исключая Москву и Петербург).

П редставляется, что экономическое воссоединение бывшего 
СССР — процесс неизбежный и вопрос времени. Другое дело, на 
каких условиях оно будет проходить. Не исключено, что со сторо
ны России они станут более жесткими.

М ешало “перестройке сверху” и внутреннее сопротивление 
бюрократического аппарата, порожденное преж де всего простым 
непониманием того, что перемены объективно назрели. И лучш е 
их провести самим, чем дож идаться социального взрыва. Огово
римся, были и трезвы е головы, честно пытавш иеся разобраться в 
логике происходящего. Так, один из авторов книги сам участвовал 
в научном исследовании по разработке “потребительской корзины 
москвичей”, заказанном Московским горкомом КПСС, который 
тогда возглавлял Б. Н. Ельцин. Нас ошеломил сам беспрецедент
ный по тем временам ф акт “партийного за к а за ” (правда, оф ици
ально его оплачивало одно из управлений Моссовета, но “конеч
ным потребителем” стал МГК). Были, разумеется, и активные про
тивники реформ как таковых. Беда в том, что высший эшелон бю
рократии давно не имел объективной картины советской действи
тельности, так как информация о реальны х процессах многократ
но искаж алась по мере ее продвижения наверх. Историческая ж е 
картина развития была искажена ещ е в школьных учебниках.

Все это убедительно подтверж дает полностью непрофессио
нальная попытка государственного переворота по форме и рестав
рации власти по сути в августе девяносто первого.

На самом деле зачинщики путча заслуживают благодарности от 
активных сторонников реформ, ибо именно они дали последний раз
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рушающий толчок в стену советской системы, фундамент которой 
давно прогнил. Де-факто заслуги признали, когда членов ГКЧП рас
пустили из камер Матросской тишины по приватизированным дачам.

Что ж е получило новое общество в экономике России в на
следство от перестройки? Рвущ иеся с треском хозяйственные свя
зи. Начавш ийся спад производства. Неимоверно возросшую вне
шнюю государственную задолженность (долг СССР, целиком унас
ледованный новой Россией, достигает 100 млрд долларов США). 
Пустые прилавки магазинов. Огромный по численности, но непри
годный к употреблению государственный аппарат. И, как всегда, 
надежды на светлое будущее.

NB

Общей закономерностью является то, что при переходе от од
ного способа производства к следующему сначала складывается 
экономическая база нового способа производства, а затем, путем 
революции или реформ, в соответствие с ней приводится полити
ческая надстройка. В 1917 г. такого не было.

Революция создала только новое государство. Поэтому было 
решено, что социалистическую экономику следует строить со
знательно, и тем самым еще раз нарушить законы экономического 
развития. История Советского государства — это цепь экспери
ментов, поиски путей строительства социалистического хозяй
ства.

Сложность заключалась в том, что буржуазное государство 
не имело функции управления хозяйством, а следовательно, и не 
было соответствующих органов. Надо было впервые создавать 
такие органы и вырабатывать методы государственного управ
ления хозяйством. Но тут-то и сыграла свою роль особенность 
России, где на протяжении всей истории существовал большой 
государственный сектор хозяйства, государство регулировало 
хозяйственную жизнь, а во время войны функции государствен
ного управления хозяйством усилились и существовал бюрокра
тический аппарат такого управления. И этот аппарат был теперь 
использован.

В 1918 г. была национализирована промышленность и вне
шняя торговля.

Военный коммунизм означал полную национализацию, цен
трализацию управления и внеэкономические методы хозяйство-



NB 395

вания. Он был направлен на мобилизацию всех ресурсов на нужды 
обороны.

Новая экономическая политика (нэп, начало в 1921 г.) — поли
тика восстановления товарооборота между городом и деревней, а 
следовательно, политика восстановления товарно-денежных от
ношений вообще. А восстановление товарно-денежных, т. е. эконо
мических, отношений требовало в первую очередь перехода от ад
министративных к экономическим методам хозяйствования.

Главным направлением государственной политики в деревне 
было содействие кооперированию крестьян. Товарность сельского 
хозяйства была очень низкой — крестьянин проедал почти все, что 
производил.

К 1926 г. в стране не только было восстановлено хозяйство пос
ле страшной разрухи, но и сложились благоприятные условия для 
дальнейшего развития. Действовали рыночные отношения, стиму
лировавшие развитие производства. Наряду с государственными 
предприятиями, вполне успешно приспособившимися к условиям 
рынка, в хозяйственной жизни участвовали капиталистические 
предприятия, кооперативы, а крестьянство все более вовлекалось 
в кооперативные объединения.

В 1926-1928 гг. существовало два возможных пути индустри
ализации и развития хозяйства.

Первый заключался в том, чтобы использовать европейский 
и американский опыт (конечно, с поправками на социалистический 
способ производства): продолжать развитие сельского хозяйства и 
легкой промышленности, накапливать в этих отраслях средства, а 
затем использовать эти средства для развития новых отраслей тя
желой промышленности. Этот путь означал использование р аз
ных форм собственности, товарно-денежных отношений, предпри
имчивости ради получения прибыли. Этот путь означал продол
жение нэпа.

Второй путь, административный, который стал проводиться 
с 1929 г., означал концентрацию всего хозяйства в руках государ
ства и использование административных, внеэкономических мето
дов мобилизации ресурсов для индустриализации. Индустриали
зация и в этом случае должна была проводиться за счет сельского 
хозяйства и легкой промышленности, но не за счет их развития, а 
путем административного изъятия средств из этих отраслей.

Переход от рынка и хозрасчета к централизованной сис
теме распределения ресурсов. Отмирали товарно-денежные от
ношения и при обмене продукцией между городом и деревней. 
Сначала свободная торговля была заменена контрактацией, а 
потом переросла в систему обязательных государственных по
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ставок. Сельскохозяйственная техника направилась в деревню 
по условным ценам в порядке нормированного распределения, 
а затем стала поступать в распоряжение МТС. Так централи
зованная распределительная система охватила все хозяйство. 
А хозяйственные реформы 1929-1933 гг. покончили с остатка
ми хозрасчета. Инвестиции теперь делались не за счет собствен
ных средств предприятий, а за счет госбюджета. В условиях 
государственного распределения ресурсов цена теряла стиму
лирующее значение, да и, строго говоря, переставала быть це
ной, потому что определялась не законами рынка, а решениями 
государственных органов.

Резко повысилась товарность сельского хозяйства — с 15% 
накануне коллективизации до 36% в конце второй пятилетки. Го
сударственные заготовки зерна для экспорта и снабжения горо
дов выросли с 1925-1928 гг. до 1938-1940 гг. приблизительно на 
20 млн т. Из этой суммы 2—3 млн т шли на экспорт. Эти цифры и 
явились результатом, ради которого проводилась коллективиза
ция.

Индустриализация страны начала осуществляться по адми
нистративному пути. В 1932 г. ни одной из ведущих отраслей про
мышленности план выполнен не был.

В условиях мирового кризиса 1933 г. все запреты на продажу 
оборудования СССР были сняты, и на закупку этого оборудования 
были брошены все средства в ущерб другим отраслям.

В условиях коллективизации с 1926 по 1939 г. от голода по
гибли до 6 млн крестьян.

Главная особенность второй пятилетки (1932-1937 гг.) зак
лючалась в том, что осваивались вновь построенные предприятия 
И з-за нехватки кадров важнейшим условием роста стало обуче
ние.

К концу второй пятилетки:
1. Была обеспечена экономическая независимость.
2. Аграрная страна превращена в индустриальную.
Третья пятилетка (1938— 1942 гг.) объявлялась п я т и л е т к о й

качества и пятилеткой начала строительства материально-тех
нической базы коммунизма.

К началу войны в 1941 г. СССР имел высокий военно-про
мышленный потенциал, но не произош ло мобилизации про
мышленности, перевода ее на военные рельсы.

Эвакуация и мобилизация — два главных процесса в эк о н о 
мике в 1942 г.
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К концу войны по производству оруж ия СССР обогнал не 
только Германию, но и своих союзников — Англию и США.

По официальным данным, довоенный уровень промышлен
ности был восстановлен в 1948 г., по расчетам некоторых совре
менных исследователей, — в 1950 г. Сельское хозяйство постра
дало от войны сильнее, чем промышленность. В 1960-1980 гг. эко
номика СССР развивалась по пятилетним (семилетним) планам и 
управлялась на основе командно-бюрократической системы. Фак
тически плановые задания не выполнялись.



РАЗДЕЛ IX 
ЭКОНОМИКА СТРАН ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ В 1 9 4 5 — 1 9 9 0  гг.

Г лзвэ 1
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

После Второй мировой войны образовался социалистический 
лагерь: ряд государств, по примеру СССР, приступил к строитель
ству социализма. Поскольку экономическое развитие этих стран, 
составляющих существенную часть мирового хозяйства, на про
тяжении сорока с лишним лет определялось действиями по строи
тельству социализма, необходимо рассмотреть исторический опыт 
социалистических преобразований в этих странах. Мы рассмот
рим этот опыт на примере стран Восточной Европы, поскольку пре
образования в странах Азии и в Кубинской республике имели слиш
ком большую специфику.

Первоначально предполагалось, что новые социалистичес-кие 
государства будут точно повторять путь Советского Союза, копи
руя советский опыт, но многое в нашем опыте оказалось неприемле
мым для других стран. Основные направления преобразований были 
те же, что и  в СССР, но и х  конкрет ное проявление существенно 
отличалось, и эти отличия определялись как новой исторической 
обстановкой, так и особенностями предшествующего экономичес
кого развития данной страны.

Такой отход от советского опыта первоначально не поощрялся, 
его старались даж е подавить силой. В дальнейшем была признана  
возможность многообразия пут ей  строительства соц и ал и зм а .

Следует выделить два этапа преобразований.
На первом проводились “революционные преобразования в 

экономике”, т. е. аграрная реформа и национализация — ликвиди



Глава 1. Строительство социалистического хозяйства 399

ровалась основа капиталистического строя — частная собствен
ность на средства производства. Это был этап разруш ения старо
го, на развалинах которого предполагалось строить новое.

Вторым этапом было строительство социалистической эконо
мики, социалистическая реконструкция, основными составными 
частями которой должны были стать индустриализация и коопе
рирование крестьянства.

Рассмотрим особенности выделенных этапов социалистичес
ких преобразований в странах Восточной Европы.

1. Н ационализация банков, т ранспорт а и пром ы ш ленност и  
в Советском государстве проводилась в форме конфискации без 
возмещения и являлась революционным актом ликвидации бур
жуазного строя. Но новые государства не сразу  после окончания 
войны становились социалистическими. Сначала там устанавли
вался демократический строй с участием  бурж уазны х партий, 
строй “народной демократии”. Лиш ь потом в результате  борьбы 
между бурж уазны м и и социалистическими силами происходил 
социалистический переворот — переход на путь строительства 
социализма. Например, в  Ч ехословакии  таким переворотом ста 
ли события 1948 г., когда представители бурж уазных партий были 
вынуждены выйти из правительства, а президент Бенеш  уш ел в 
отставку. На первы х послевоенных выборах в  В е н гр и и  победила 
аграрная партия, которая вы раж ала интересы  крупны х зем ле
владельцев и фермеров, а коммунисты на этих выборах получили 
только 17% голосов. Лишь в 1947 г. победу одерж ал левый блок во 
главе с коммунистами.

Естественно, до социалистических переворотов не могло быть 
Речи о полной национализации. Пока национализировались только 
предприятия, которые в годы войны стали немецкими, предприя
тия коллаборационистов и монополий. Эти действия пока не имели 
четкого антикапиталистического содержания. Лишь после соци
алистического переворота правительства переходили к национа
лизации всей промышленности. Но при этом мелкие предприятия, 
°собенно в сф ере торговли, бытового обслуживания и обществен- 
ного питания, как правило, не национализировались.

Например, в  ГД Р  первоначально национализировались пред
приятия, принадлежавш ие нацистам, а такж е входившие в состав 
Монополистических корпораций. Это рассматривалось как процесс



400 Глава 1. Строительство социалистического хозяйства

денацификации, происходивший в соответствии с Потсдамскими 
соглашениями. Остальные предприятия оставались в собственнос
ти прежних владельцев. Эти предприятия, в основном уж е в 50-х 
гг., стали превращ аться в смешанные, государственно-капиталис
тические, в соответствии с ленинской теорией госкапитализма. 
Государство оказывало помощь в послевоенном восстановлении и 
реконструкции предприятий, выделяя для этого денежные и мате
риальные средства.

Как известно, в  Западной Германии  послевоенное обновле
ние основного капитала тоже проводилось с помощью государства, 
но только в ГДР в результате такой помощи государство станови
лось совладельцем предприятия. Такое государственно-капитали
стическое предприятие включалось в систему государственного 
планирования и материально-технического снабжения. Капиталист 
иногда оставался руководителем предприятия, но теперь он все в 
большей степени превращ ался в государственного директора, а 
предприятие постепенно из смешанного превращ алось в государ
ственное.

Особое положение сложилось в  П ольш е. К моменту освобож
дения большая часть промышленности уж е не была в собственно
сти польских капиталистов. Не новая власть отобрала у них пред
приятия, а гитлеровские оккупационные органы. Поэтому если в 
других странах бурж уазия боролась за сохранение своей собствен
ности от национализации, то в Польше она должна была добивать
ся возвращ ения собственности, отобранной нацистами, из рук но
вого государства. И в Польше действительно проводилась частич
ная реприватизация. Однако в большинстве случаев предприятие 
не возвращ алось прежнему владельцу, потому что оно уж е не яв 
лялось тем предприятием, которым он когда-то владел. Например, 
цинковый завод был преобразован гитлеровцами в авторемонтную 
мастерскую, и того цинкового завода, который принадлеж ал пре
жнему владельцу, больше уж е не было. В других случаях к момен
ту освобождения предприятие леж ало в развалинах и было вос
становлено на государственные средства. Естественно, оно и оста
валось государственным.

В  Ч ехословакии и  Б олгарии  национализация проводилась в 
три этапа, а в Венгрии — даже в пять. Вначале она имела не столько 
социальный, сколько национальный характер: в собственность 
государства переходили предприятия иностранного (немецкого)



Глава 1. Строительство социалистического хозяйства 401

капитала и коллаборационистов, т. е. лиц, сотрудничавш их с 
фашистами.

2. Аграрной реформой  в странах, вступивш их на путь социа
лизма, принято называть конфискацию земли у крупных зем ле
владельцев с передачей ее крестьянам. У нас она проводилась в 
форме национализации земли. Эта особенность аграрной реформы 
(по декрету о земле) была следствием общинного землевладения 
русских крестьян: русский крестьянин не привык иметь землю в 
частной собственности. В новых странах, вступивш их на путь со
циализма, национализация земли не проводилась. У крупных зем 
левладельцев зем ля отбиралась и продавалась на льготных усло
виях крестьянам. При этом отбиралась иногда не вся земля, а толь
ко излишки земли сверх установленной нормы, причем бывшие ее 
владельцы в некоторых случаях получали частичную компенса
цию. Поскольку ликвидировались крупные товарные хозяйства и 
преобладающими становились мелкие, мелкотоварные и натураль
ные, негативные последствия такой реформы для сельского хозяй
ства были очевидны.

Например, в  В енгрии  аграрная реформа была направлена про
тив помещиков, но не против кулаков, т. е. крупных фермеров из 
крестьян. Следует заметить, что помещики там уж е давно не были 
помещиками, не получали феодальную  ренту с крестьян. Они пе
рестроили свои хозяйства на капиталистические рельсы и от ос
тальных фермеров отличались лиш ь “соцпроисхождением”. Тем 
не менее для помещиков был установлен максимум землевладения 
в 50 га, а для “кулаков” — в 100-150 га. Этот дифференцированный 
подход расколол аграрную партию, победившую на послевоенных 
выборах, обеспечил поддержку новых порядков со стороны заж и 
точной верхуш ки деревни.

Очень высокий максимум зем левладения, 100 га, был у ста
новлен в  Г Д Р  К апитализм  в сельском  хозяйстве здесь р а зв и 
вался по “прусскому пути”, помещ ичье зем левладение преоб
ладало, а 70% сельских хозяев, т. е. подавляю щ ее больш инство 
крестьян, имело 17% земли. Реф орм а была явным компромис
сом: она не уничтож ала полностью крупны х товарных хозяйств, 
но в то ж е  врем я удовлетворяла потребности беднейш ей части 
деревни в земле.

В  Б олгарии  был установлен максимум землевладения всего в 
20 га. Здесь не было помещиков. Долгое время Болгария была под
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властью Турции, поэтому феодалов здесь заменяла турецкая ад
министрация. Когда в конце прошлого века Болгария с помощью 
русского оружия освободилась из-под власти Турции, земля оказа
лась в собственности крестьян. Конечно, здесь происходила диф 
ференциация крестьян, но в ходе аграрной реформы богатейшая 
верхуш ка деревни потеряла только 16% земли, т. е. лишь 16% зем
ли превышало норму земельных владений в 20 га.

Поскольку в новых странах сохранялась частная собствен
ность на землю, крестьяне получали конфискованную у крупных 
землевладельцев землю не совсем бесплатно. Правда, эта плата 
была чащ е всего номинальной. Например, в  П ольш е  за получен
ную из фонда аграрной реформы землю крестьянин должен был 
заплатить в рассрочку на 10-20 лет стоимость одного урож ая с этой 
земли.

Таким образом, в новых странах “революционные преобра
зования в экономике” имели компромиссный характер и прово
дились гораздо осторожнее, чем в Советской России. Был учтен 
опыт нашей страны, который показывал, что крайние меры ведут 
к разрушению хозяйства. Этапа “военного коммунизма” в но
вых странах не было.

Социалистическая реконструкция хозяйства в новых странах 
еще больше отличалась от аналогичного процесса в СССР.

3. Кооперирование крест ьянст ва  здесь имело несколько иные 
цели, чем советская коллективизация. Реальной задачей коллек
тивизации в СССР было получение накоплений для индустриали
зации за счет деревни. В новых государствах на первый план 
выступала программная задача строительства социализма, обоб
ществление производства. Переход от индивидуальных крестьян
ских хозяйств к кооперативам должен был обеспечить подъем сель
ского хозяйства и облегчить контроль государства за этой сферой 
экономики. Но если в СССР общинные отношения облегчили кол
лективизацию, то здесь надо было переходить от частной к кол
лективной собственности на землю, а крестьяне неохотно отдава
ли свою землю в общественную собственность.

Поэтому если наша коллективизация проводилась в едино
образной форме сельскохозяйственной артели, то в новы х госу
дарст вах разрабат ывалось несколько видов производст венны х  
кооперативов. В кооперативах низшего т ипа  объединялся толь



Глава 1. Строительство социалистического хозяйства 403

ко труд, т. е. коллективно проводились основные сельскохозяй
ственные работы, а зем ля и другие средства производства оста
вались в частной собственности. В кооперативах среднего т ипа  
земля и другие средства производства объединялись, но часть 
доходов делилась в соответствии с внесенными в кооператив пая
ми земли. Это рассматривалось как вы куп земли в кооператив
ную собственность. И только в кооперативах высшего т ипа  дохо
ды делились по труду.

Так, в  В ен гр и и  было разработано два вида кооперативов: 
“производственно-кооперативная группа”, где объединялся толь
ко труд, и “производственный кооператив”, где объединялись ос
новные средства производства, но 25% доходов делились пропор
ционально внесенным паям земли. Здесь в результате  попыток 
форсировать кооперирование по образцу советской коллективи
зации кооперативы рассыпались, и кооперирование пришлось 
начать сначала, отменив обязательные государственные постав
ки и увеличив хозяйственную  самостоятельность кооперативов.

В  ГДР  было разработано три вида кооперативов, причем далее 
в кооперативах высшего типа 20% доходов распределялось по паям 
земли.

В  Б олгарии  подавляю щ ая часть крестьян была объединена в 
кооперативы еще до Второй мировой войны. Здесь крестьянам не 
надо было доказывать преимущ ества кооперативного хозяйства. 
Поэтому новая власть не стала строить искусственную “лесенку” 
из видов кооперативов, а использовала традиции и стала сводить 
существовавшие кооперативы к единому виду — “трудовому зем 
ледельческому хозяйству”.

Совсем  не получилось кооп ери рован и я  к р естьян ства  в 
Польше. Это была страна острого крестьянского малоземелья. Н е
достаток земли был причиной массовой эмиграции польских крес
тьян в Америку. Крестьяне получили конфискованную у помещи
ков землю от новой власти и очень ревниво относились к этой зем 
ле. Поэтому в Польше производственные кооперативы объедини
ли лишь незначительную часть крестьян. П равда, эти крестьяне 
активно участвовали в снабженческо-сбытовой кооперации, той 
Кооперации, которая у нас преобладала в годы нэпа.

4. И ндуст риализация  только в начальный период сущ ество
вания социалистического лагеря считалась обязательной зако
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номерностью социалистического строительства. П озж е было при
знано, что в индустриальных странах, к которым относились ГДР 
и Ч ехословакия, проводить ин д устри али зац и ю  не было не
обходимости. Для этих стран она зам енялась более расплывча
тым понятием социалист ической реконст рукции пром ы ш лен
ности.

Но и там, где индустриализация проводилась, ее задачи су
щ ественно отличались от зад ач  и н д устри ал и зац и и  в СССР. 
У нас индустриализация проводилась для обеспечения экономи
ческой независимости страны от капиталистического мира и со
здания мощного военно-промышленного потенциала. В новых ус
ловиях не надо было обеспечивать независимость каждого госу
дарства от других социалистических стран и создавать все от
расли промышленности, да это было и невозможно в сравнительно 
небольших странах с ограниченными ресурсами. Можно было 
развивать лиш ь некоторые отрасли, получая продукцию осталь
ных из других социалистических стран в обмен на свою продук
цию. А военно-промышленный потенциал Советского Союза был 
достаточен для обеспечения обороно-способности всех стран Вар
шавского договора. Известно, что все эти государства использо
вали советские марки вооружения.

Правда, эти коррективы были внесены лишь со временем, а 
первоначально копировался опыт советской индустриализации.

Так, в  ГДР  стали создавать угольную, металлургическую про
м ы ш ленность и т я ж е л о е  м етал л о ем к о е  м аш иностроение, 
т. е. отрасли, которых прежде здесь не было, потому что месторож
дения угля и руды были расположены на западе Германии. Посколь
ку здесь не было месторождений каменного угля, в ГДР стали уси
ленно разрабаты вать бурый уголь. И з него стали готовить даж е 
металлургический кокс. Бы ли построены металлургические заво
ды, которые использовали местную ж елезную  руду низкого каче
ства, с низким содержанием металла, а частично — руду из Совет
ского Союза и кокс из Польши.

Лишь потом было признано, что не следует рассчитывать на 
полную экономическую независимость от других социалистичес
ких стран, что ввозить металл и уголь выгоднее, чем перерабаты
вать бедную руду и бурый уголь сложными и дорогими способами 
или развивать металлургию на импортном сырье и топливе. Поэто
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му развитие угольной и металлургической промышленности было 
решено ограничивать, а машиностроение специализировать на не
металл оемких отраслях.

Ч ехословакия  состояла из двух частей — индустриальной 
Чехии и аграрной Словакии. В соответствии с программой строи
тельства социализма было решено провести индустриализацию Сло
вакии. Там не только строились новые заводы, но три с половиной 
сотни действующих предприятий были переброшены из Чехии в 
Словакию. Объяснялось это тем, что в Словакии много горных рек, 
на которых выгодно строить гидроэлектростанции, и поэтому в Сло
вакию переводились энергоемкие производства. В Чехословакии, 
как и в ГДР, стали спешно создавать недостающие отрасли промыш
ленности, продукция которых прежде импортировалась.

Наиболее слаборазвитыми из стран Восточной Европы были 
Болгария и  Р ум ы ния, поэтому здесь проводилась индустриали
зация в прямом смысле этого слова — создавалась ф абрично-за
водская промышленность.

В  Б олгарии  в промышленности было занято лиш ь 7% населе
ния. Тяж елой промышленности почти не было. Преобладающей 
формой промышленности были кустарны е мастерские. С самого 
начала было очевидно, что в этой маленькой стране невозможно 
создать все отрасли современной промышленности, поэтому здесь 
стали строить лиш ь те отрасли, для которых в Болгарии имелись 
благоприятные условия. Это означало специализацию на пищевой 
промышленности (особенно на производстве овощных и ф рукто
вых консервов), электроэнергетике (использование энергии гор
ных рек), цветной металлургии (на базе месторождения руд  цвет
ных металлов в Родопских горах) и лиш ь некоторых отраслей м а
шиностроения (в частности, на производстве некоторых сельско
хозяйственных машин). С развитием международного разделения 
труда эти отрасли, определяемые природными условиями, стали 
Дополнять другими, уж е не связанными с этим фактором: было ос
воено, например, производство электрокаров и мотокаров, а т а к 
же производство магнитных дисков для ЭВМ. Именно в таких стра
нах, как Болгария, индустриализация приносила наиболее ощ ути
мые плоды: к 1985 г. промышленность здесь давала свыше 60% н а
ционального дохода.

П ольш а и В ен гр и ян е  были аграрными странами. Польша уж е 
в составе Российской империи была районом текстильной, уголь
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ной и металлургической промышленности. В Венгрии такж е были 
развиты текстильная, м еталлургическая промышленность, неко
торые отрасли машиностроения. В качестве социалистической ин
дустриализации для этих стран было намечено создание ряда “не
достающих” отраслей, как и в советской индустриализации, упор 
был сделан на создание новых отраслей тяж елой промышленнос
ти. Естественно, это потребовало огромных затрат. Стала отста
вать легкая промышленность, понизился материальный уровень 
жизни. В Венгрии в начале 50-х гг. в тяж елую  промышленность 
было направлено свыше 90% капиталовложений. После признания 
допущенных перегибов было решено исправить “диспропорции”, 
причем в Венг-рии при этом решили даж е вообще почти отказать
ся от развития тяж елой промышленности, ограничившись легкой 
и пищевой. Промышленность была парализована противоречивы
ми указаниями, и в 1953-1954 гг. производство не увеличивалось.

Таким образом, несмотря на существенные коррективы пер
воначальной программы социалистической реконструкции, адми
нистративные методы хозяйствования вели к крупным экономи
ческим потерям.



Глава 2  
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН. СОВЕТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

Историю экономического сотрудничества социалистических 
стран можно разделить на два этапа.

1-й этап — 40-50-е  гг. — сотрудничество преимущественно 
на двухсторонней основе, в традиционных узаконенных веками 
формах.

2-й этап — 60-80-е гг. — переход к международному разделе
нию труда, координации хозяйственных планов через СЭВ.

Н ачалось с того, что Советский Союз помогал странам Вос
точной Европы, по которым прокатилась война, восстанавливать 
хозяйство. Обычно это была безвозм ездная помощь. В 50-х годах, 
когда началось претворение в ж изнь программы социалистичес
кой реконструкции, промышленно развиты е страны стали помо
гать аграрным проводить индустриализацию . Именно в этот пе
риод копировался опыт советской индустриализации, что озна
чало курс на достиж ение каждой ст раной  полной экономичес
кой самост оятельности. Но создание полного комплекса от рас
лей  пром ы ш ленност и, которое и для  СССР оказалось крайне  
т рудны м  и экономически невыгодным, для сравнительно неболь
ш и х  государств стало задачей невыполнимой. Это стало очевид
ным к началу 60-х гг., когда экономические трудности привели к 
ряду социальных взрывов. Лишь после этого было принято реш е
ние о международном разделении труда внутри социалистичес
кого лагеря.

О р га н и за ц и я  Совета Э к о н о м и ч е ск о й  В за и м о п о м о щ и  в
1949 г. еще совсем не означала перехода к новому курсу взаимоот
ношений. Как свидетельствовало название новой организации, она 
должна была лиш ь координировать взаимную помощь в достиж е
нии каждым государством экономической самостоятельности. Ре
ш ение же об основных п р и н ц и п а х  меж дународного разделения  
т руда было принят о только в 1962 г. Несомненно, в какой-то сте
пени это был ответ на образование “общего ры нка”, включение в
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Социалистическая интегра- процесс экономической инт егра
ция должна была отличаться ции. Но социалист ическая интег-
от капиталистическои. Меж- _ _
дународное разделение труда ?аЧи я  д°л ж н а была от личат ься
означало, что каждая страна ОТп к а п и т а л и с т и ч е с к о й . Если
будет специализироваться на капит алист ическая означала об-
тех отраслях, которые наибо- разование общего ры нка, т о в ус-
лее с о о т в е т с т в у ю т  у с л о в и я м, : ловиях  социалист ической плано-даннои страны (сырье, кадры, „ ^
традиции), с тем чтобы обес- вои эко но м и ки  уп о р  делался на
печивать продукцией этих объединение планирования. Оче-
отраслей и другие страны, по- редные хозяйственны е планы на
лучая в обмен их продукцию. i 966- 1970 гг. были уж е скорректи

рованы.
В советской литературе было принято говорить не о двух, а о 

трех этапах развития социалистической интеграции. Но эта про
грамма, в сущности, означала дальнейш ее развитие тех ж е прин
ципов разделения труда и координации планов, поэтому выделять 
третий этап как качественно отличный от второго было бы неверно.

Международное разделение труда означало, что каж дая стра
на будет специализироваться на тех отраслях, которые наиболее 
соответствуют условиям данной страны (сырье, кадры, традиции), 
с тем чтобы обеспечивать продукцией этих отраслей и другие стра
ны, получая в обмен их продукцию.

В условиях социалистической плановой экономики упор де
лался на объединение планирования.

Необходимость этого разделения труда диктовалась научно- 
технической революцией. Эта революция повысила требования к 
масштабам производства до такой степени, что рынок и ресурсы 
одной страны для него становились уж е недостаточными. Так, оп
тимальным по своей мощности теперь становился тракторный за 
вод, выпускающий 100—130 тыс. тракторов в год, а Румынии было 
нужно в год лиш ь 13 тыс. тракторов. Следовательно, рассчитывая 
только на свое потребление, Румыния могла построить тракторный 
завод лишь в десять раз меньше оптимального.

В условиях плановой системы такое международное коопериро
вание требовало координации хозяйственных планов: в них надо было 
учитывать потребности в той или иной продукции не только своей 
страны, но и других стран; надо было рассчитать и сделать соответ
ствующие запросы на продукцию других стран. Короче говоря, тре
бовалось планирование уже в международном масштабе.
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Таким образом, в теории социалистическая интеграция шла 
даже несколько дальш е капиталистической: стихийное регулиро
вание “общего ры нка” заменялось сознательным планированием. 
Однако общие недостатки централизованной административной 
системы управления хозяйством проявились и в деле интеграции.

О дним  из гла в н ы х  д о ст оин ст в со ц и а ли ст и ч еск о й  и н 
т еграции счит алась т ен д ен ц и я  вы равнивания  уровней  эко
номического развит ия. О тсталы е страны  в составе СЭВ р а з 
вивались ускоренно, догоняя передовые. Так, к 1986 г. промыш 
ленное производство ГДР, по сравнению с довоенным уровнем, 
выросло в 12,5 раза, в Чехословакии —  в 13,5 раза, Венгрии — в 
14,6 раза, Польши — в 32 раза, Болгарии — в 90 раз. Но, в сущ но
сти, это означало, что тенденция к достижению  экономической 
самостоятельности каж дой страны, к созданию в каждой стране 
полного комплекса отраслей производства сохранилась и в пери
од интеграции. Это означало, что индустриальные страны, чтобы 
помочь отстающим, должны были покупать у  них такие товары, 
которые деш евле было бы производить у  себя. Так, себестоимость 
машиностроительной продукции Болгарии была вдвое выше, чем 
аналогичная продукция ГДР, тем не менее ГДР долж на была по
купать болгарские машины. ГДР при этом терпела экономичес
кий ущерб, а для болгарской промыш ленности создавались теп 
личные условия, развивались неконкурентоспособные производ
ства. Главное достоинство социалистической интеграции обращ а
лось в недостаток.

Тепличные условия создавались не только для самых отста
лых стран. Большую часть советского экспорта в страны СЭВ со
ставляли сырье и топливо (70— 80% состава экспорта), а импорти
ровал СССР продукцию обрабатывающей промышленности. По 
составу внешней торговли СССР оказы вался колонией. Но страны 
СЭВ бедны природными ресурсами, поэтому СССР был вынужден 
обеспечивать их топливом и сырьем.

К тому ж е цены топлива и сырья в рамках СЭВа были установ
лены ниже мировых цен. Это снижало стимул к их экономии. На 
единицу продукции в социалистических странах тратилось топ
лива и сырья на 20— 30% больше, чем в индустриальных странах 
капиталистического мира. Дешевые ресурсы  т орм озили переход к  
ресурсосберегающей т ехнологии.
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В обмен на свои товары СССР был вынужден покупать про
мышленную продукцию, которая была намного ниже мировых стан
дартов. Координируя взаимные поставки, СЭВ обеспечивал гаран
т ированны й сбыт товаров. В результ ат е ст раны  СЭВ ограж
дались от меж дународной конкуренции, а по этой причине здесь 
замедленно ш ла научно-т ехническая революция. Только 15-20% 
взаимных поставок промышленной продукции внутри СЭВ соот
ветствовало мировым стандартам.

НТР выраж ается в меж дународном разделении т руда, по
эт ому в капит алист ическом  мире т орговля между странами 
росла быстрее, чем производство. А в странах СЭВ она росла на 
уровне темпов производства. В этих странах в 80-х гг. экспорт на 
душ у населения был в 4,5 раза меньше, чем в ЕЭС. Интеграция 
была принята как лозунг, как направление развития, но не под
креп л ял ась  соответствую щ им и эконом ическим и стимулами. 
В о т н о ш е н и я х  меж ду го суд а р ст ва м и  дейст вовала  т а же 
распределит ельная система, что и внут р и  каждой страны.

На все это накладывались общие недостатки административ
ной системы хозяйствования. В результате стали замедляться тем
пы экономического роста. По странам СЭВ в 80-х годах они соста
вили 1,5-2% в год.

Чтобы вырваться из заколдованного круга, некоторые страны 
(например, Польша) попытались усилить экономические связи с 
Западом. Взяв за образец японскую модель, они стали закупать на 
Западе лицензии и оборудование, с тем чтобы вернуть долг продук
цией новых предприятий. Но для строительства новых заводов не 
хватало средств, эти заводы не вписывались в существовавшую 
структуру хозяйства. Долги росли. Оказалось, что выход из труд
ностей невозможен без коренного изменения хозяйственного ме
ханизма, без ломки административно-распределительной систе
мы. Экономические реформы, которые стали проводиться во второй 
половине 80-х гг. почти во всех странах Восточной Европы, ускори
ли дезинтеграцию. Льготные цены на нефть, которые были формой 
субсидирования социалистического строительства, в это время ста
ли повышаться, приближаясь к мировому уровню. Потеря гаранти
рованного советского рынка вызвала шок. За вымываемой из взаим
ного обмена продукцией стояли огромные производственные мощно
сти, созданные на основе “братского сотрудничества”.
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1990-й год стал  переломным. В этом году промы ш ленное п ро
изводство П ольш и упало на 23%, Рум ы нии  —  на 20%, Б олгари и  —  
на 10,7%, Венгрии —  на 5%, Ч ехословакии  —  на 3,7%.

Основным направлением экономических преобразований, 
как и в СССР, стал переход от административной системы управ
ления хозяйством к рыночным отношениям, от государственно
го к частному предпринимательству. Эти реф о р м ы  ещ е продол
жаются. Они не стали  достоянием  истории. П оэтом у мы ограничи
ваемся анализом  основных направлений  исторического эксп ер и 
мента по строи тельству  социалистической экономики.

NB

Основные направления преобразований в странах Восточ
ной Европы были те же, что и в СССР, но их конкретное проявле
ние существенно отличалось, и эти отличия определялись как 
новой экономической обстановкой, так и особенностями предше
ствующего экономического развития страны. Была признана воз
можность многообразия путей строительства социализма.

Следует выделить два этапа преобразований.
На первом проводились “революционные преобразования в 

экономике”, т. е. аграрная реформа и национализация — ликвиди
ровалась основа капиталистического строя — частная собствен
ность на средства производства. Это был этап разрушения старого, 
на развалинах которого предполагалось строить новое.

Вторым этапом было строительство социалистической эко
номики, социалистическая реконструкция, основными со
ставными частями которой должны были стать индустриа
лизация и кооперирование крестьянства.

В новых странах “революционные преобразования в эконо
мике” имели компромиссный характер и проводились гораздо 
осторожнее, чем в Советской России. Был учтен опыт нашей 
страны, который показывал, что крайние меры ведут к разру
шению хозяйства. Этапа “военного коммунизма” в этих странах 
не было.

Изначально копировался опыт советской индустриализа
ции, что означало курс на достижение каждой страной полной 
экономической самостоятельности. Но создание полного комп
лекса отраслей промышленности, которое и для СССР оказа-
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лось очень трудным и экономически невыгодным, для сравни
тельно небольших государств стало задачей невыполнимой.

Совет Экономической Взаимопомощи обосновал в 1962 г. ос
новные принципы международного разделения труда.

В условиях социалистической плановой экономики упор де
лался на объединение планирования. С оциалистическая ин
теграция должна была отличаться от капиталистической. Меж
дународное разделение труда означало, что каждая страна будет 
специализироваться на тех областях, которые наиболее соответ
ствуют условиям данной страны (сырье, кадры, традиции), с тем 
чтобы обеспечивать продукцией этих отраслей и другие страны, 
получая в обмен их продукцию.

В отношениях между государствами действовала та же рас
пределительная система, что и внутри каждой страны:

♦  индустриальные страны, чтобы помочь отстающим, дол
жны были покупать у них такие товары, которые дешевле было 
бы производить у себя;

♦  тепличные условия создавались для стран СЭВ;
♦  дешевые ресурсы тормозили переход к ресурсосберега

ющей технологии;
♦  страны СЭВ ограждались от международной конкурен

ции, а по этой причине здесь замедленно шла научно-техническая 
революция.

Выход из трудностей был невозможен без коренного изме
нения хозяйственного механизма, без ломки административно
распределительной системы.

Основным направлением экономических преобразований, как 
и в СССР, стал переход от административной системы управле
ния хозяйством к рыночным отношениям, от государственного к 
частному предпринимательству.



РАЗДЕЛ X 
ЭКОНОМИКА РОССИИ 
И СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
В ПЕРИОД РЕФОРМ (1 9 9 1 —2 0 0 0  гг.)

Глава 1 
ОЧЕРК РЕФОРМ ЭКОНОМИКИ 
В РОССИИ

Как всегда, сначала у нас стало возрож даться государство, но 
не сразу. Период попыток первой волны “молодых реформаторов” 
руководить государством можно назвать торжеством хаоса. Более 
неподготовленную в большинстве своем к государственной д ея
тельности как по профессиональным, так и по моральным характе
ристикам группу людей, чем “Гайдар и его команда”, подобрать 
трудно. Они сделали все возможное, чтобы опорочить саму идею 
реформ в глазах народа и подтвердить справедливость одного ста
ринного китайского проклятия: “Я ж елаю  тебе ж ить в эпоху боль
ших перемен”.

Возведя рынок в ранг небесного вседерж ителя, реформаторы 
немедленно “отпустили цены”. Да, это позволило очень быстро на
полнить прилавки магазинов импортными товарами. Но отечествен
ное производство, издавна привыкшее к “казенной регламентации” 
и “указны м” ценам объективно к такому “столкновению в чистом 
поле” с зарубежным противником оказалось неготовым.

Посмотрим на итоги. Во-первых, последовательный спад оте
чественного производства. Валовой внутренний продукт России в 
период реформ характеризуется следующими данными (в % к пре
дыдущему году):

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Среднегодовая 
1991—1997 гг.

86 91 87 96 97 101 95 103,2 107,7 -7,3
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Нам могут справедливо заметить, что тому есть целый ряд 
объективных причин, на которые мы сами ж е и указывали. Но про
изводство сворачивалось и во вполне конкурентоспособных отрас
лях, помочь вы ж ить и развиться которым государство обязано и 
может очень легко. Причем не путем дополнительного финансиро
вания, а элементарными протекционистскими мерами. Тому много 
исторических примеров.

Во-вторых, опережаю щ ая значительно, даж е по сравнению с 
темпами спада производства, инфляция, которая немедленно пре
вратила и без того скудные накопления населения в пыль. Уроки 
“керенок”, уроки германской инфляции двадцатых годов опять 
пропали даром.

В-третьих, спад производства породил еще одно экономичес
кое явление, к которому мы, выросшие в рамках советской систе
мы, абсолютно готовы не были, — безработицу.

Все это вместе взятое больней всего ударило по наименее за
щищенным группам населения — старикам и инвалидам. Старая 
система соцобеспечения рухнула, а до достижения эффективнос
ти действия новой было пока далеко.

Наконец, пресловутая “приватизация”, которая как идеоло
гический штамп заменила нам “диктатуру пролетариата”. Из всех 
ее итогов целиком положительным можно считать только юриди
ческое оформление собственности населения на занимаемую жил
площадь. Ф актически это означает лишь признание права прода
жи, наследования и дарения, ведь по праву пользования жилье в 
собственности было и до того. Кстати, первый шаг на этой тропе 
был сделан ещ е при М. С. Горбачеве, когда законодательно зак
репили личную собственность на целиком оплаченные коопера
тивные квартиры и садовые домики. П риватизация квартир, про
веденная преж де всего потому, что смысл ее был всякому досту
пен, а результат реально ощутим, сыграла роль своего рода пси
хологической наж ивки на рыболовный крючок п ри вати зац и и  ос
новных фондов. Выпуск приватизационных “ваучеров” при Ус" 
ловии, что само значение этого слова было обречено на т о т а л ь н о е  

непонимание, не говоря уж е о механизме их использования, при
вел к быстрому и тихому переоформлению прав с о б с т в е н н о с т и .  

Момент “ваучеризации” был выбран психологически очень точ
но. Лишившись последних сбережений и отупело глядя на гиган
тские прыж ки цен, простой человек легко расставался с  раДУ5* '



г

ной бумажкой, значения которой он зачастую просто не понимал. 
Стимулом расставания стали и недавно обесцененные облигации 
трехпроцентного займ а, и воспоминания об облигациях сталинс
ких “займов р азви ти я  народного хозяйства”, годами пыливших
ся в сундуках.

Общество не успело оглянуться, как в его сознании установи
лось принципиально новое понятие — “олигархи”. Точное значение 
этого слова сейчас  никто не понимает, да и научно ему дать опреде
ление крайне сложно, учиты вая трансформацию этого понятия за 
века экономической истории. Скажем образно: олигарх — это тот, 
кто обзавелся лодкой и веслами для плавания в мутной воде нашей 
экономики, и фонариком, дающим тусклый свет в тумане обществен
ного сознания.

Не будучи специалистам и, не беремся рассуждать о юриди
ческих тонкостях процесса нарождения олигархии. Законность его 
и так постоянно подвергается сомнению. Не знаем. Но с моральной 
точки зрения сосредоточение в немногих руках рычагов управле
ния нашей хром енькой экономикой и средств воздействия на об
щественное сознание ч ер ез  массовую информацию законным при
знать нельзя. Законное с морально-этических позиций накопле
ние происходило исклю чительно в сфере оборота, в том числе обо
рота теоретических п рав  граждан на собственность на средства 
пРоизводства и их скудны х денежных средств. Подобное накопле
ние невозможно без использования рычагов государственного уп
равления самых р а зн ы х  уровней, начиная с поселковых советов и 
пРавлений колхозов, и дальш е, вверх по лестнице.

И спользование властны х возможностей весьма эффективно, 
^обенно когда сам а вл асть  находится еще в грудном возрасте. Но 
Их прекрасно д ополняет и набор многочисленных финансовых пи
рамид типа “М М М ” и  “В ластелины ”, строительство которых воз- 
м°Ясным сделали исклю чительно доверчивость, добродушие и тер
пимость нашего н арода. Удивительно только то, что упомянутые 
Пирамиды стали п ри тч ей  во языцех, а не менее скандальный Авто
мобильный всероссийский альянс, в который, как в выгребную яму, 
гР°хнули свои ва у ч е р ы  миллионы нашего простодушного населе- 
йи«, и если и вспом инаю т о нем, то только в моменты обострения 
п°Эиционной войны крупнейш их приватизированных телеканалов. 

°Лее того, отцы -основатели  этого альянса имеют смелость посто
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янно вещ ать с телеэкранов о бескрайней своей любви к России и 
покровительственно поучать ее народ, как надо жить.

Робкие теоретические попытки обосновать сложившуюся си
туацию воззванием к историческому опыту первоначального на
копления никакой критики не выдерживают. Мы с вами убедились, 
что первоначальное накопление, в каких бы национально-истори
ческих вариантах оно ни проходило, это общественный процесс, 
при котором аккумулирую тся средства для создания основного и 
оборотного капитала крупного производства, с одной стороны, и 
потенциальная армия труда, с другой. В наших условиях налицо 
было и то и другое. Ю ридическое перераспределение националь
ной собственности, до этого де-ю ре считавш ейся общенародной, а 
де-ф акто находившейся в распоряжении бюрократического госу
дарства, накоплением назвать никак нельзя. Для этого есть другие 
термины, тож е юридические. Не говоря уж е о том, что наша “при
ватизация-накопление” пока не может предъявить в качестве ар
гумента своей моральной реабилитации самый важный довод — 
рост общественного производства.

Теоретически мирная приватизация предполагала переход от 
устаревш ей формы тотальной государственной собственности на 
средства производства (частичная, но значительная государствен
ная собственность, как мы видели, сейчас в мире является важ 
нейшим элементом развитой экономики) к акционерной, которая в 
цивилизованном зарубеж ье объективно доминирует. На практике 
мы получили очередное социальное противостояние. С одной сто
роны, баррикады — народные массы, не только без всякой соб
ственности, кроме жалкой личной, но часто и без работы, а если с 
работой, то часто без зарплаты. С другой — незначительная груп
па населения, социально активная по части накопления, собрав
ш ая в своих руках определенные средства и не имеющая опыта их 
разумного применения, если не считать дачно-замкового строи
тельства. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги... А по ним 
ходить! Такая ситуация — гнойный нарыв на теле общества, кото
рый неизбежно прорвется, если не произвести своевременного и 
грамотного социально-хирургического вмешательства. Пока ж е она 
дает возможность реставрации в утомленном сознании обывателя 
недавнего прошлого, с его полунищенским, но стабильным мате
риальным обеспечением жизни и великодержавным самосознани



Глава 1. Очерк реформ экономики в России 417

ем. Воспрянувшие духом партаппаратчики ее умело используют. 
Не будучи людьми наивными, они реально отнюдь не помышляют 
о полной реставрации советской системы, за исключением разве 
что низшего звена “левого” движения, его добровольных активис
тов. Не имея никаких профессиональных знаний и опыта, кроме 
аппаратного, “левы е” четко знают программу действий: опять до
биться власти, а там видно будет. Такова примерно цель и “право
го”, “пионерско-молодежного” кры ла нашей политики. Их вы ска
зывания и действия очень напоминают мультфильм о гнезде с птен
цами, но объективно степень влияния их задорного чириканья на 
неустоявшееся сознание нашей молодежи нельзя недооценивать.

Социальный шок от итогов приватизации имеет не только пря
мое, но и не меньшее, по крайней мере, косвенное негативное влия
ние на реформирование экономики. Очередной парадокс ее совре
менного состояния заклю чается в том, что необычайно разросш а
яся, доминирующая в ней сф ера обращения сама поражена внут
ренней болезнью. Она не может предоставить производству необ
ходимых средств ни для обеспечения его сырьем и материалами, 
ни заработной платой. О тсутствует отлаженный механизм сбыта 
готовой продукции. Свободный рынок, воспетый Е. Т. Гайдаром и 
его соратниками, почему-то не смог предлож ить эффективной за 
мены пусть со скрежетом, но работавш ему в советские времена 
механизму снабжения и сбыта. Причин тому было много. Так, наше 
новое “временное правительство” не приняло никаких мер не только 
по поддержке, но и по защ ите отечественного производителя. Ког
да более зрелы е кабинеты В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова 
пытались поправить ситуацию, производство или уж е стояло, или 
работало на полухолостых оборотах.

Но главное, думается, другое. И з официального хозяйствен
ного оборота практически исключен важнейший фактор производ
ства — земля. Проведение аграрной реформы у нас не случайно 
встречает сопротивление, как активное — со стороны левой оппо
зиции, так и молчаливо-пассивное — большинства населения. При
чиной тут и подробно нами рассмотренные вековые традиции госу- 
дарственно-общинного землевладения, и итоги первой волны при
ватизации. Обжегшись на молоке, мы с совершенно обоснованной 
опаской дуем на воду. А опасаться есть чего. Реф орма опять обо
снована чисто теоретически, а практически нет ни грамотной ка
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дастровой оценки земель, ни четко учитывающих национальные 
особенности юридических форм перехода к новым условиям вла
дения и пользования землей. Б ез этого реформа грозит обернуться 
новым широким витком спекуляции.

Надо учитывать и еще один фактор, далеко не маловажный. 
Новый государственный аппарат, особенно “на местах”, отнюдь не 
заинтересован в быстром проведении земельной реформы. Она ли
шит его достаточно мощного источника дохода, перераспределив 
его в пользу государства. Мы не собираемся приводить этому тези
су никаких доказательств. Достаточно выехать за черту любого 
российского города, чтобы убедиться в его правоте. Если вы подни
мете бумаги по оформлению права пользования землями, на кото
рых выстроены коттеджи “новых русских”, легко заметить, что 
официально оно получено либо бесплатно, либо за смехотворную 
по своей величине сумму. Особенно усердствуют в раздаче земель
ных наделов администрации Москвы и области, чьи главы прослав
лены своей борьбой с коррупцией. Поэтому рядом с новопредпри
нимательскими новостройками и вы сятся (в прямом смысле этого 
слова) особняки чиновников, получающих относительно скромное 
жалованье.

Продолжая ту ж е мысль, коснемся проблемы привлечения 
иностранных инвестиций. Недостаточную активность западного 
капитала в этой области принято объяснять нашей внутренней по
литической нестабильностью. Не без того. Но, думается, коренная 
причина иная. Она кроете я  именно в нашей исторической внут
ренней политической стабильности, стабильности влияния бюрок
ратического аппарата.

Для иностранцев вложения в нашу экономику бесконечно при
влекательны. Здесь и необъятные природные ресурсы, и потенци
ально бескрайний рынок сбыта, и дешевизна рабочей силы при до
статочно высоком уровне ее квалификации. А коммерческие рис
ки на Западе давно принято страховать. Проблема в том, что они 
просто никак не могут освоить правила наших игр, особенно бю
рократических.

Приведем такой пример. Один наш знакомый, бостонский мил
лионер В. Райн, по совету своего консультанта по русским делам —• 
эмигранта родом из Одессы — пять лет назад приобрел 40% акций 
молокозавода, расположенного в Краснодарском крае. Хороший за
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вод, с новейшим импортным оборудованием. Все годы завод нара
щивал производственные обороты, но официально работал в убыток. 
Наш американский акционер не только не может вмешаться в уп
равление предприятием, но даж е получить нормальную бухгалтер
скую отчетность. Все соблазнительные предложения из Бостона 
(10% уставного капитала в собственность и  гарантированная зарп
лата в 120 тыс. долл. СШ А в год) директором завода игнорируются. 
Он предпочитает тесную друж бу с главой местной администрации. 
Наш бостонец только беспомощно разводит реками и клянется ни
когда больше с нами не связываться.

Мы уж е упоминали об опережаю щ ем возрождении государ
ственности. Сейчас оно практически заверш ено по форме, если не 
обращать внимания на такие досадные “мелочи”, как “размолвки” 
исполнительной и законодательной власти по поводу флага и гим
на, например. Во всяком случае страна имеет конституцию, впер
вые прошедшую всенародное обсуждение перед ее принятием. 
Н уж дается она в своем совершенствовании, дополнении? Несом
ненно, как, впрочем, и любая другая. Важно, что есть точка отсче
та, и это надо признать одним из немногих безусловно положитель
ных итогов реформ.

У нас есть опыт законотворчества, правда, иногда скандаль
ный. Но его сопровождает и достаточно обоснованная надеж да на 
более компетентный, профессиональный новый состав народных 
избранников.

В любом случае можно отметить, что период хаоса и сумяти
цы, порожденный самой эпохой перемен как таковой и профнепри
годностью многих руководителей “нового призы ва”, не только по
шел на спад, но само государство постепенно выходит из аморфно
го состояния, обретая достаточно четкие формы. Но одновременно 
на его лице не менее четко проступают и родимые пятна непотоп
ляемой бюрократии.

Исторический опыт развития, особенно наш, отечественный, 
свидетельствует о ее поразительной способности к мимикрии, воз
можности вы ж ить в любых экономических условиях и идеологи
ческих рамках. На всякий публично обсужденный и открыто при
нятый закон немедленно в порядке мощного контрудара выпуска
ется целый ряд подзаконных актов, никем не обсуждавшихся, но 
четко учитывающ их интересы аппарата исполнительной и пред
ставителей законодательной власти. Так, в современных условиях
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администрация нижнего и среднего уровней окруж ает себя целы
ми легионами коммерческих образований, деятельность которых 
внешне направлена на оказание помощи гражданам в “подготовке 
документов”. На деле это все та ж е “кормуш ка” для аппарата. Или 
Государственная Дума, самым мудрым решением которой было бы 
запретить законодательно публикацию расходов на свое содержа
ние, чтобы не травмировать лишний раз население морально. А чего 
стоит только так назы ваем ая “коммерческая деятельность Цент
робанка (такое словосочетание нормальному человеку может при
видеться только в ночном кошмаре), вопрос о правомерности кото
рой иногда поднимается в прессе, но быстро “спускается на тормо
зах ” в ходе очередной проверки. Или короткая, никак не коммен
тируемая информация в “Российской газете” о том, что расходы 
Центрального банка России в 1998 г. значительно превысили его 
доходы?

На верхнем уровне управления, особенно в первые годы ре
форм, нас захлестнула волна бесчисленных льгот — по экспорту, 
налогообложению и т. п. Дети дефицита умело продолжили прак
тику “привязки” элементарной наживы к высоким гуманным уст
ремлениям, которая сформировалась, как мы видели, еще в ходе 
кооперативного движения перестроечных времен.

Особо надо рассмотреть вопрос не только о новой социальной 
структуре населения России, но и о его психологии.

Довольно быстрое наполнение прилавков магазинов товарами 
зарубежного происхождения, которое “молодые реформаторы” 
ставят себе в непременную заслугу (видимо, за неимением дру- 
гих), сопровождалось еще более быстрой инфляцией. В результа
те мы получили ситуацию все того ж е  дефицита, но в зеркальном 
отражении: полные прилавки при пустых кошельках большинства 
граждан. Перед нашими новоявленными предпринимателями вста
ла задача вовлечения в оборот новых ресурсов, но не с позиции 
оживления затухающего производства, а с целью быстрого запол
нения кубышек, пока общество не успело опомниться. И эти ре
сурсы быстро нашлись.

Во-первых, природные. Ликвидация государственной монопо
лии внешней торговли превратила их в объект частной спекуляции.

Во-вторых, основные фонды предприятий и организаций, 
подлежащие приватизации.
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В -третьих, личная собственность граж дан, состоящ ая из 
приватизированного ж илья и из сохранивш ихся лишь частично, 
небольших накоплений. Сюда ж е надо добавить их потенциальное 
право на долю государственной собственности на средства произ
водства, которое абсолютному большинству населения реализо
вать так и не удалось.

Новое направление социальной активности представителей 
старого бюрократического аппарата сформировалось очень быст
ро. Собственно говоря, психологически по исконным российским 
традициям большинство руководителей всегда рассматривает до
веренный им государством объект как “кормуш ку”, а тут еще уб
рали все препоны, сдерживавшие напор личного интереса. Помнит
ся, руководитель одного крупного оборонного предприятия (сей
час он уж е третий год не реш ается показаться в Москве) горько 
сетовал под закуску после рюмки: “Понимаешь, нам по жизни много 
не доплатили. П ридется самим поправлять...”

Н адо оговориться, что речь здесь идет не о высш ем звене 
старого аппарата . В о-первы х, это были лю ди всегда достаточ
но умные и очень опытные, умею щ ие считаться с реалиям и дня. 
С видетельством  том у то, что некоторы е из них до сих пор во з
главляю т родные республики, ставш ие независимы ми государ
ствами. В о-вторы х, больш инство из них по советской традиции 
к моменту достиж ения вы сш ей власти  одновременно достигли 
и возрастного барьера, при котором сама ж изненная активность 
несколько сниж ается. В -третьи х , наш  новый перелом  прохо
дил достаточно мирно и это позволило опытным лю дям  сох р а
нить наж итую  личную  собственность, п реж д е всего лучш ие в 
стран е  к в ар т и р ы  вм есте  с ч асти ч н о  п р и вати зи р о ван н ы м и  
госдачами. Н аконец, когда схлы нула п ер вая  волна перемен, 
оказались, пусть в другой ф орме, но все -таки  востребованны 
ми их ж итейская м удрость и часто уникальны е проф ессиональ
ные знания.

А ктивизировалось вновь именно среднее звено преж ней 
бюрократии, чья карьера была прервана наступившими перемена
ми примерно на ее середине, и его можно понять. Но это не тот слу
чаи, когда понимание целиком тождественно прощению.

Спору нет, долгие годы наш “развитой социализм” поддер
живала перекачка за рубеж целого ряда невосстановимых природ



422 Глава 1. Очерк реформ экономики в России

ных ресурсов. Но, как ни крути, тогда мы воспринимали получае
мое взамен как общегосударственное и делили его, если не в рав
ных долях, то относительно пропорционально. В период социаль
но-политической и хозяйственной сумятицы последних лет пере
стройки и первых лет реформ эти пропорции грубо нарушились. 
Перекос распределения в пользу экономически активной части 
общества стал абсолютен, хотя он практически и не поддается над
леж ащ ем у учету. Х уж е всего здесь то, что изменилась не только 
структура общественного потребления, но и общественный мо
ральный климат, объективно стимулирующий у огромной части 
населения неприятие самой идеи реформ.

Нравственно величайш ей пот ерей для больш инст ва граж
дан стало от сут ст вие ж изненной ст абильност и. Стабильнос
т и, пуст ь невысокого, но достаточно твердо гарантированного 
мат ериального уровня, дополняемого к  т ом у же пост оянным  
моральным поощ рением со ст раниц газет, экранов телевизоров, 
лозунгов на демонст рациях.

Ситуацию ухудш ает теперь новая демонстрация. Демонстра
ция уровня и образа существования “новых русских” (ну и тер
мин!), в шоке от которой пребывает не только российский народ, но 
и Запад, очень благополучный материально, но еще и более осто
рожно-разумный в своих личных тратах. Наши ж е скоробогат ей 
целиком копируют удачливого золотоискателя Ф ильку Ш кворня 
из замечательного романа В. Ш ишкова “Угрюм-река”. Десять мет
ров панбархата для портянок на грязные ноги, и толпой в кабак — 
гулять, пока все не пропьешь. А народ вокруг пусть глядит да ра
дуется! Трудно ожидать другого от людей, не имеющих ни духов
ных ценностей, ни элементарного воспитания.

П онятие “новый русски й ” приж илось в народе и быстро 
распространилось по миру, как в свое врем я “спутник” и “пе
рестрой ка”. Только последними можно было гордиться, а пер
вым — нет. Зато  оно сейчас постоянно встреч ается  в анекдо
тах. П опробуем рассм отреть основные признаки  этой группы 
людей.

Безусловно и очевидно их объединяет высокий уровень дохо
да, особенно на фоне общего обнищания населения. При этом надо 
разделять “капитанов” кораблей (шхун, барж, паромов, ш аланд и 
т. п.) новой “рыночной” экономики и их команды. К ним относятся
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служащие банков, фирм и т. д., которых сейчас принято называть 
“средним классом”. Первые правят бал, вторым кое-что перепада
ет с барского стола. П ерепадает преж де всего потому, что они ус
пели получить кое-какие профессиональные навыки, делаю щие 
их относительно пригодными для работы в новых условиях.

“Средний класс”, как  понятие целой категории населения в 
нашем сознании, появился после пресловутого кризиса августа 
1998 г. Мы опять его просто “вы хватили” из западной терминоло
гии, не удосужившись примерить к нашим условиям. Тема и объе
мы книги не позволяю т рассмотреть эту  категорию подробнее, 
как она того заслуж ивает. На Западе ей посвящ ены тысячи и зд а
ний. Отметим только одно, что там  средний класс явл яется  опо
рой общества и основой экономики, что предполагает надежность 
его сущ ествования, обеспеченную целым набором социальных 
гарантий.

У нас пока, напротив, так называемый “средний класс” цели
ком зависит от милостей заправил нового бизнеса, которых и при
нято именовать “новыми русскими”. Социально и физически они 
преемники “родных детей деф ицита”, взросш их при советской 
власти, ряды которых пополнили представители открытого кри
миналитета. Источник их состояний — бесконтрольный оборот 
упомянутых выш е ресурсов, который в период экономического 
хаоса они захватили в стачке со средним звеном государственного 
аппарата. Идеальными условиями для цветения этого гибрида были 
парниковое отсутствие новой законодательной основы и проф ес
сиональная некомпетентность как создателей законов, так и выс
шего эшелона их реализации.

С точки зрения образа жизни “новые русские” не являю т со
бой психологически ничего нового. Вспоминается одна улица в И ва
нове (кажется, улица Батурина), где рос один из авторов книги. На 
этой улице бывшего Иваново-Вознесенска располагались особня
ки быстро разбогатевш их текстильных фабрикантов, и она до сих 
пор п р ед ставл яет  собой уникальны й заповедник в основном 
псевдоисторической архитектуры  — собрание строений от лж е- 
античности, через лж есредневековье до модерна. Каждое из них 
изумительно отраж ает ф антазии и прихоти владельцев, иногда, к 
сожалению, примитивные. Теперь ж е  нам не надо, чтобы наблю
дать подобное, ездить на экскурсию в Иваново. Достаточно дачных
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поселков Подмосковья. А как гуляли “новые русские” конца про
шлого и начала нынешнего века? Читайте классиков! Опять ниче
го нового.

Заметим только, что от обитателей ивановских особняков 
остались и текстильные предприятия, проработавш ие после из
гнания их организаторов еще полвека, а некоторые из них стоят и 
до сих пор (к сожалению , “стоят” часто и в переносном смысле 
слова). А что останется от современных “новых русских”? Это 
ещ е вопрос. М ожно указать на опыт американского пути разви 
тия капитализма в сельском хозяйстве, когда правительство США 
было вынуждено признать права собственности “скваттеров” на 
захваченны е ими земли. Но ведь тогда по 70 га земли бесплатно 
получали и другие ж елаю щ ие. Условие одно —  обрабатывай!

Особо надо сказать о психологии криминалитета, частично 
себя легализовавшего. Любые условия хозяйства предполагают, 
как мы видели, их определенную регламентацию — “правила игры”. 
И если нет нормальной государственной, немедленно появится 
другая. По тому принципу, что “свято место пусто не бы вает”.

Когда происходит резкий перекос экономики в сф еру обра
щения, криминализацию ее процессов надо признать естествен
ным следствием. П рофессиональная преступность изначально и 
психологически, и организационно ориентирована только на изъя
тие готового общественного продукта в любой его форме.

Вопрос о необходимости участия в производстве хотя бы сво
ими капиталами, как условия поддерж ания ставшего привычным 
высокого материального уровня жизни, встает позже. Стимулом 
тут может выступать и социально-родовой аспект существования 
человека и его потомков. Но удается легализовать свои положи
тельные намерения и получить их одобрение обществом далеко не 
всем и не всегда.

Но вернемся к проблемам нашего подлинного народа. Резкая 
потеря стабильности уровня жизни у большинства населения стра
ны быстро изгладила в памяти процесс его объективного сн и ж ен и я  
в последние годы советской власти. Тут невольно вспом инаеш ь  
месяц мучений летом без горячей воды в каждой городской квар
тире. Поразительно, что радости и ликования после того, как ее 
“вклю чат”, хватает только на один день. К хорошему привыкаешь 
очень быстро. И наоборот.
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В совокупности все это созд ает идеальны е условия Дл  ̂
контрреформенной пропаганды. При этом совершенно нёобяза^ 
тельна какая-либо конструктивная программа. Достаточно пр 
охаивать все происходящее, и чем злобнее, тем эф ф ективнее- 
гие сторонники реформ (неважно, каких) сами усердно поДлИ® 
масла в огонь, выдавая любые перемены за будущие блага- 
только подождать. Опять?!.. Сколько? свои

Наивно полагать, что какие-либо новые или “очистивШ ие
ряды” партии и политические движ ения в состоянии из&а
общество от подобных негативных процессов навсегда и целиком
Опыт мировой и наш собственный показы вает особую до1ВУчеСТ _
сорняков общества. Но остановить их буйный рост надо немеДлеН

„ „се соЦИ'но, иначе народное негодование может с корнем вырвать в<-с  ̂
альные ростки, не разбирая на правы х и виноватых. Стихи 
процесс просто не способен отличить первое от второго.

Справедливости ради надо признать, что о б щ е с т в е н н о еГвиДв"нание этой проблемы идет не только снизу, но и сверху- ^  
тельством тому постоянно будируемый вопрос о “крим инал#3 
власти”. Речь идет уж е не о “власти денег”, с которой мЫ об'ьек^ 
тивно постепенно сжились, а о занятии официальных п°сТ°Вт т 
власти законодательной и исполнительной. Психологически  ̂
побудительным мотивом у обладателей темных и совсем юнЫх 
питалов отнюдь не только в обретении личной неприкосновеНН° ^  
ТИ. Они гораздо шире и  проистекают из присущ ей человеку ^  
требности ощутить социальное признание своих незаурядНь1Х 
собностей, а в какой сфере они применялись —  неважно. ЯолУ 
новое, более широкое поле деятельности. П ричем амбиД11*1 
прямо пропорциональны величине обретенного имущества- ^ 
был Марк Твен, когда писал: “украдешь булку— п оп адеш ь в тК)Р^ 
МУ> украдешь железную  дорогу— изберут в Сенат”. Р обк и е п 
«и правоохранительных органов затронуть интересы так называ 
емых олигархов пока результатов не дали.

Объективным недостатком нового типа государства 
слабость рычагов его влияния на процессы в экономике в сраВ^ 

йии не только с нашим недавним прошлым, но и с развитым зарУ 
^ьем. При этом исполнительная власть здесь вынуждена п° с 
110 ш арахаться меж двух огней. С одной стороны, ей “предъЯВ 
к оплате” все счета, когда население оказы вается окончат
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“прижатым к стенке”, независимо от форм собственности пред
приятий, например, годами не выплачивающих зарплату. С дру
гой, “демократическая” пресса немедленно поднимает непристой
ное улюлюканье по поводу любой разумной попытки правитель
ства навести элементарный порядок. Помним, какую кампанию 
травли развернули против исключительно достойного государ
ственного деятеля О. И. Лобова (тогда министра экономики Рос
сии), стоило ему только заикнуться о необходимости усиления вли
яния государства в государственном ж е секторе экономики.

Государственный сектор вообще грозит стать “черной дырой” 
нового народного хозяйства, причем теперь не силу его мощи, а 
наоборот, — слабости. Возьмем проблему угольной промышленно
сти, памятную любому из нас по массовым протестам шахтеров. 
О ней не стоит забывать никогда, а то получим эф ф ект печки с 
рано закрытой заслонкой. Вопрос о частичной нерентабельности 
угледобычи давно актуален не только в России, но и за рубежом. 
Реш али его по-разному. В СССР убытки покрывали за счет и зъя
тия средств у отраслей доходных, тормозя их развитие; в Англии 
путем национализации угольной отрасли, т. е. расклады вая убыт
ки на всю нацию. Остро стоит сейчас этот вопрос и в Германии. Для 
новой ж е российской экономики — это очередная наследственная 
болезнь, для лечения которой у государства пока нет средств. Но 
найти их придется, причем именно для радикального лечения, а не 
просто социального болеутоления, чем вынуждено на современ
ном этапе заниматься правительство, используя метод периоди
ческих финансовых инъекций.

Эти процедуры упираю тся в проблему хилости и шаткости 
государственного бюджета России. Та, в свою очередь, в проблему 
“собираемости налогов”, что стало д ля  нас очередным новым 
идеологическим штампом. Заверш ает проблемный тре-угольник, 
который для нашей экономики вполне сродни Бермудскому, эф 
фективность самой налоговой системы.

Вопрос о налоговой системе (налоговой реформе) является 
одним из самых дискуссионных среди широкого круга проблем 
экономической политики не только на современном этапе, но и в 
перспективе. Это и понятно, потому что наряду с формами соб
ственности на средства производства система н ал огообл ож ен и я  
является основным выражением реальных социально-экономичес
ких отношений в любом государстве.
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Если формы собственности отраж аю т основное отношение по 
поводу производства и распределения товаров, то налоговая сис
тема определяет основные отношения меж ду государством и конк
ретными товаропроизводителями и потребителями — субъектами 
экономики, которую ни в коем случае нельзя воспринимать с по
зиций налогообложения как простую арифметическую сумму этих 
субъектов.

Вопрос о налогах в любой народнохозяйственной системе с 
нормально действующими законами товародвижения, системе, к 
которой мы сейчас стремимся перейти и которая получила ско
рее ж урналистское, чем научное название “рыночной экономи
ки”, на протяж ении всей истории являлся, пож алуй, самым по
литическим.

В качестве наиболее свежего примера можно привести дале
ко не свершенную, крайне сложную налоговую систему США, ко
торая подвергается постоянной и очень настойчивой критике как 
со стороны государственного аппарата, так и граждан. Тем не ме
нее практически ни одна администрация СШ А послевоенного пе
риода не смогла реализовать своих предвыборных обещаний по ее 
совершенствованию. Не углубляясь в причины этой ситуации, мож
но отметить, что само ее наличие говорит об отсутствия в мировой 
практике готовых рецептов по эф ф ективному реформированию 
налоговой системы, тем более таких, которые были бы применимы 
к крайне сложным и противоречивым российским условиям.

Одна из основных причин просчетов в курсе проводимых ре
форм — отсутствие четкой трактовки самой их социально-эконо
мической сути. Причиной тому то, что в теории такие базовые по
нятия, как “капитализм” и “социализм”, давно перестали служ ить 
объективному анализу социально-экономических процессов р а з 
вития не только в нашей стране, но и в мире в целом и превратились 
в орудие политиканов.

Применительно к условиям России, например, речь надо вес
ти не об устранении государственного регулирования экономики, 
что неизбежно отбросит нас назад по сравнению с другими разви 
тыми странами, а о замене ж естких административных, учетно- 
ограничительных мер и методов более гибкими, а следовательно, и 
более эффективными, вклю чая и элементы “самонастраивания” 
отдельных экономических подсистем.
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Слабость экономической теории порождает и опасную иллю
зию возможной универсальности пустей экономического развития. 
Отсутствие единой составляющей действия экономических зако
нов убедительно показывает нам исторический опыт мировой эко
номической истории.

Россия — высокоразвитая страна, где, однако, уровень ж из
ни населения не соответствует уровню развития производитель
ных сил. Но н ельзя забывать, что уровень ж изни хоть и важ ней
ший, но далеко не единственный показатель уровня экономичес
кого развития. Относительно невысокий уровень потребления — 
результат не отсталости экономики в целом, а неэффективности 
ее структуры  с позиций социальных результатов. Крупнейший 
ученый-экономист современности В. В. Леонтьев любил сравни
вать экономику с парусным кораблем, где государственное уп
равление — руль, а заинтересованность людей в элективной ра
боте — ветер в парусах. В нашем плавании долго царил штиль. 
П ы таясь исправить ситуацию, мы усадили большую часть насе
ления за весла. Но ведь галера — это объективный шаг назад по 
сравнению с парусным флотом. Эффективными такие меры на 
современном этапе развития человечества могут быть, как мы 
убедились, только в экстремальных политических ситуациях. Как 
только ситуация стабилизируется, корабль немедленно начина
ет замедлять ход.

Тупиковость направления нашего движения привела к бунту 
на корабле. Но, пытаясь развернуть паруса по ветру, мы почти 
потеряли и управление кораблем экономики. Период реформ — 
очередное, традиционное для России “смутное время” — пока при
вел только к ломке существовавшего хозяйственного механизма. 
Впереди у нас, говоря языком строителей, две задачи — разбор 
завалов и закладка фундамента. По сути дела это и есть ответ на 
вопрос “что делать?”. О стается определиться, как.

В качестве основной проблемы российской экономики на совре
менном этапе надо признать нарушение схемы простого обществен
ного воспроизводства, не говоря уж е о расширенном. Современный 
отлаженный социально-экономический механизм предполагает ис
пользование производственных ресурсов, реализацию  товара, 
частичное возвращение основного продукта (в виде сырья и матери
алов, амортизационных отчислений), а при условии расширения и
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части прибавочного, в производство. При этом прибавочный продукт 
приобретает форму новой техники и технологии, желательно более 
производительных. Это и означает интенсификацию общественно
го производства, увеличивающую его объем при меньших затратах 
(экономический эффект) и, как результат, повышающий уровень 
жизни населения (эффект социальный).

Советский хозяйственный механизм определял в целом по 
народному хозяйству преобладание экстенсивного направления, 
даже при наличии отдельных моментов интенсификации. Мы от 
него бежали, ломая, как говорится, каблуки. Беж али  так стреми
тельно, что порвали цепочку воспроизводства.

Перекос циркуляции экономики в сф еру обращения опреде
лен объективным отсутствием личной заинтересованности самой 
активной части участников экономических процессов в возврате 
средств в производство. Наиболее выгодное занятие сейчас — спе
куляция ресурсами, особенно на внешнем рынке. Возврат доходов 
от подобных сделок в производство — дело непростое вообще, а 
челе дальш е, тем сложнее.

Объективная зависимость от импортных поставок, особенно в 
сфере товаров народного потребления (не важно, в обмен на сырье 
или в долг) не только замораж ивает отечественное производство, 
но и создает (пусть даж е теоретически) катастрофическую угрозу 
национальной безопасности. П редставьте себе на секунду такую 
ситуацию: вдруг в какой-то момент эти поставки прервутся, ска
жем, наполовину. А если целиком? Этому есть исторический опыт. 
Так, Англия, где в начале века в балансе потребления продуктов 
питания импорт составлял 80%, а отечественное производство толь
ко 20%, поголодав немного в ходе двух мировых войн, пошла на зна
чительные национальные затраты , но изменила это соотношение в 
зеркальном отражении.

Исторический опыт показывает и то, что любая страна, встав
ш ая на путь перемен, вынуждена вступать в борьбу за свое новое 
место в уж е сложивш ейся системе мировой экономики. Думается, 
у нас такой острой необходимости нет, особенно на первом этапе 
нового хозяйственного строительства. В пользу этого говорит и 
наш ресурсный потенциал, и национально-исторические особен
ности развития.

Россия обладает набором природных ресурсов, практически 
неограниченных, как по составу, так и по объему, поэтому мы, в



430 Глава 1. Очерк реформ экономики в России

отличие от наиболее интенсивно развивавш ихся во второй полови
не XX в. ФРГ и Японии, избавлены от внешней ресурсной зависи
мости.

Низкий жизненный уровень населения тоже можно рассмат
ривать как ресурс в достаточно продолжительной перспективе 
(пусть уважаемый читатель простит нам внешний цинизм этого 
заявления) развития с позиции эластичности внутреннего рынка.

Кстати, именно это послужило пусть не решающим, но замет
ным слагаемым японского и немецкого экономических чудес.

Нам предстоит значительная реконструкция и замена основ
ных производственных фондов, благо еще не до конца разоренных, 
особенно их относительно подвижной части — оборудования. Но 
исторический опыт показывает, что именно этот процесс всегда 
сопровождается резким подъемом экономики.

Наконец, человеческий ф актору как производственный ре
сурс. Реформы уж е ликвидировали стойкую проблему последних 
десятилетий советской экономики — нехватку рабочих рук, пред
ставив ее в зеркальном отражении. Н аряду с совершенно очевид
ным отрицательным социальным тут есть и определенный поло
жительный экономический эф ф ект (опять просим простить нам 
невольный цинизм). Превышение предлож ения над спросом на 
рынке труда делает работника психологически более мобильным, 
с одной стороны, и повышает требования к уровням его квалиф и
кации и ответственности — с другой. Правда, вопрос квалифици
рованности труда очень сложен, и к нему придется обратиться от
дельно.

Обзор ресурсного потенциала экономики России позволяет 
сделать вывод о том, что у нее есть все возможности опоры на 
собственные силы в ближайш ем периоде развития. Давайте обра
тимся к собственному историческому опыту и попытаемся понять, 
что имела в виду Екатерина Великая, сравнивая Россию со Все
ленной. А вот проводить параллели меж ду высказываемой нами 
позицией и кимирсеновской идеей “чучхе” не стоит. Просто надо 
понять, что Россия — слишком значительный элемент мировой 
системы по всем возможным характеристикам, чтобы быть интег
рированной в нее на равных условиях без предварительной подго
товки. А это сначала требует мобилизации внутренних резервов, к 
чему нам не привыкать.



Глава 2
'ПЕРЕХОДНЫЕ' РЕФОРМЫ 
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

С троительство  социалистической экономики заш ло в т у 
пик. В 1991 г. СЭВ п рекрати л  сущ ествование, но эконом ичес
кие реф орм ы  начались уж е в конце 80-х годов. Основным н а 
правлением  этих  преобразований, как  и в СССР, стал переход  
от адм инистративной системы уп р авл ен и я  хозяйством  к р ы 
ночным отнош ениям, от государственного к частному предпри
нимательству.

Первоначально казалось, что достаточно будет ликвидировать 
административную систему управления хозяйством, отменить вме
шательство государства в экономику, чтобы законы рынка сами 
привели к экономической гармонии. Возобладал “рыночный ф ун
даментализм”, согласно которому всякое вмешательство государ
ства в экономическую жизнь считалось пороком. Не учитывалось, 
что экономика передовых индустриальных стран конца XX в. су
щественно отличалась от хозяйства этих стран в период промыш
ленного переворота. В те времена законы рынка были действительно 
достаточными, чтобы обеспечить экономический рост, но с тех пор 
роль государства в экономике существенно возросла. Именно го
сударство устанавливает теперь “правила игры ”, определяя гра
ницы предпринимательской деятельности. Согласно утверж дени
ям ведущих экономистов Запада, без планирования не может быть 
современной экономики. Поэтому надо было не ликвидировать пла
нирование, а изменять его формы и методы. Вывод государства из 
экономической сферы оказался одной из ловушек, подстерегав
ших реформаторов.

Второй ловуш кой стало слепое копирование опыта передо
вых индустриальны х стран. Не говоря уж е о существенной р а з 
нице в уровнях экономического развития, законы этих стран име
ют свои исторические корни, связаны  с определенными культур
ными традициями, поэтому далеко не всегда применимы для стран 
с переходной экономикой. К тому ж е в странах Запада вообще не 
стояла задача “разгосударствления” экономики.
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В соответствии с воззрениями сторонников “рыночного фун
д ам ен тал и зм а  п р е о б р азо в ан и я  н ач ал и сь  с л и б ерали зац и и , 
т. е. с ликвидации централизованного планирования, отказа от ус
тановления государственных цен, снятия ограничений на частное 
предпринимательство.

В результате этих действий исчез товарный дефицит — рез
ко возросли количество и ассортимент товаров. Стал быстро раз
виваться мелкий бизнес, особенно в сф ере торговли и обслужива
ния. В Польше, например, основной объем розничной торговли пе
реместился из государственных магазинов в небольшие торговые 
точки.

Но “отпустить” цены значило ликвидировать государственные 
дотации на предметы массового спроса, продукты питания и услуги 
(жилье, общественный транспорт). В конце 80-х гг. в Польше, на
пример, потребители оплачивали лишь 1/5 себестоимости молока, 
центрального отопления и государственного жилья. Дотации на 
продукты в странах Восточной Европы составляли 5% ВВП (для 
сравнения, в СССР — 12%). Доходы граждан в странах СЭВ были 
значительно ниже, чем в передовых индустриальных странах, но 
питались они не хуже. Либерализация вызвала резкое повышение 
цен и падение материального уровня жизни. Это получило назва
ние “шоковой терапии”. Термин “шоковая терапия” обычно при
меняется к Польше, но в действительности этот процесс происхо
дил и в других странах. Так, в Болгарии потребительские цены в 
1996 г. выросли настолько, что 80% населения оказались за чертой 
бедности.

М ежду тем государственные дотации не были присущи одной 
только социалистической системе. В передовых индустриальных 
странах государство принимает на себя значительную часть расхо
дов по содержанию здравоохранения, образования, ж елезных до
рог и некоторых отраслей промышленности.

Вторым направлением преобразований стала п р и в а т и з а ц и я -  

В середине 80-х гг. доля государственного сектора в общем о б ъ ем е  
промышленного производства составляла от 82% в Польше до 97% 
в Чехословакии, тогда как в странах Запада государственный сек
тор давал лишь 10% ВВП. Попытки приспособить государственные 
предприятия к рыночным отношениям, которые предпринимались 
в странах СЭВ до 1990 г., оказались столь ж е неудачными, как и в
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СССР. Чтобы восстановить экономическую заинтересованность 
предприятий, возродить конкуренцию, очевидно, было необходи
мо передать их в частные руки.

Сравнительно легко и быстро оказалось возможным привати
зировать мелкие предприятия, особенно в сф ере торговли и услуг. 
Они просто выкупались в рассрочку руководством и членами тру 
довых коллективов этих предприятий, иногда через аукционы.

Гораздо сложнее оказалось приватизировать крупную про
мышленность. В Польш е, первой начавш ей приватизацию , за 
1990— 1996 гг. было передано в частные руки лиш ь 250 предприя
тий. В 1996 г. частный сектор в Болгарии составил 40%, в Польше — 
56%, в Румынии — 35%.

Необходимым предварительны м  условием  приватизации 
крупной промышленности было ее акционирование: трудно пред
ставить человека достаточно богатого, чтобы он мог купить индус
триальный гигант. Его приходилось делить на части, чтобы сде
лать доступным для покупателей.

Но и скупить акции предприятий огромного государственного 
сектора граждане этих стран не могли: у  них не было достаточных 
капиталов. Поэтому главной формой приватизации стали ваучеры. 
Все граждане страны получали ваучеры (боны, сертификаты), да
вавшие право на долю государственной собственности. Ваучеры 
можно было обменять на акции предприятий или приватизацион
ных фондов, а в отдельных случаях — продать.

По представлениям реформаторов, ваучерная приватизация 
должна была пройти очень быстро: за один прием государственная 
собственность или значительная ее часть переходила в частные 
руки. Она была и очень демократичной, вовлекая широкие слои 
населения, вы зы вая их заинтересованность в реформах. Она была 
и очень справедливой: государственное имущество было разделе
но поровну.

Решающим недостатком ваучерной приватизации было ее глав
ное достоинство — бесплатность. Она не давала капиталов для ин
вестиций, реструктуризации, технической модернизации.

Значительная часть ваучеров была влож ена в повсеместно 
организованные приватизационные фонды. Например, в Чехии 
10 фондов собрали 40% ваучеров. Приватизационные фонды, в сущ
ности, были холдингами: собранные ваучеры они вкладывали в ак 
ции промышленных компаний, становясь таким  образом их соб
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ственниками. Вклад граж данина делился м еж ду несколькими 
предприятиями, что должно было увеличивать их надежность. Ес
тественно, приватизационные фонды оказались в руках “новых” 
дельцов, обычно близких к правительственным кругам.

Одновременно с ваучерной шла “спонтанная” приватизация, 
при которой акции предприятия (обычно рентабельного) распре
делялись среди его руководителей и работников. Так приватизи
ровались не только мелкие предприятия, о чем было сказано выше, 
но и довольно крупные. При этом руководители предприятия, в 
основном из состава прежней номенклатуры, становились практи
чески его хозяевами.

Еще одним видом приватизации стала продажа предприятий 
с аукционов. Э та ф орм а с та л а  п р ео б л ад аю щ ей  к концу 
90-х гг. Так как крупных капиталов не было, число участников аук
ционов было весьма ограниченным: покупателями становились 
представители номенклатуры и дельцы черного рынка. Естествен
но, предприятия продавались по крайне низкой цене.

Были и другие трудности. Как следовало оценивать убыточ
ные предприятия? Новые владельцы должны были покрывать эти 
убытки. В состав стоимости предприятий входили социальные 
объекты: детские сады, поликлиники и т. п. Что надо было делать с 
ними?

П риватизация проводилась и в сельском хозяйстве. В социа
листических государствах подавляющая часть сельскохозяйствен
ных угодий принадлеж ала государственным хозяйствам и произ
водственным кооперативам, подобным советским колхозам. Исклю
чением была Польша, где 77% угодий принадлежало частным соб
ственникам. Теперь часть этих земель была разделена между сель
скими хозяевами, а часть кооперативов была преобразована на под
линно кооперативных принципах. К середине 90-х годов доля уго
дий в собственности частны х хозяев  в Рум ы нии увеличилась 
с 25 до 51%, в Венгрии — с 6 до 38%, но в Болгарии и в 1995 г. част
ным хозяевам принадлежало только 19% земли, а в Словакии — 
13%. В ходе аграрной реформы возникло много мелких экономи
чески неэффективных хозяйств, что давало стимул для их коопе
рирования на основе подлинных экономических интересов.

Третьим направлением преобразований стала рест рукт ури
зация  промышленности, т. е. перестройка ее структуры  примени
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тельно к рынку. Подчеркивается, что реструктуризация должна 
проводиться одновременно, а по возможности и до приватизации. 
По примеру социалистической индустриализации в СССР в новых 
социалистических странах строились гиганты тяж елой промыш
ленности, такие, как Новая Гута в Польше или металлургический 
комбинат Галаца в Румынии. Экономическая эффективность та 
ких предприятий  отходила на задний план перед политическими 
амбициями.

В замкнутом рынке СЭВа производилась продукция, которая 
оказывалась неконкурентоспособной за рамками этого рынка. Т е
перь надо было одни предприятия закры вать, другие модернизи
ровать. По расчетам Всемирного банка, для такой перестройки тре
буется в течение 10-15 лет ежегодно вкладывать средства, превы
шающие и запасы  ресурсов, и производственные мощности.

Но р естр у к ту р и зац и ю  за м е д л я ет  не только недостаток 
средств. Власти не могут ликвидировать убыточные гиганты т я 
желой промышленности, потому что они кормят целые города (на
пример, металлургический комбинат в Галаце).

Основным торговым партнером стран Восточной Европы до 
1990 г. был Советский Союз. Теперь больше половины торгового 
оборота этих стран приходится на страны Европейского Союза, а 
на долю России — лиш ь 8 -10% (н о1 /3  экспорта нашего газа и 1 /4  
экспорта нефти по-прежнему направляю тся сюда). Но Западу тре
буются не те товары, которые можно было бы сбывать в СССР. П е
реориентация торговли резко ухудш ает структуру экспорта. Стра
ны Запада покупают лишь продукты сельского хозяйства, сырье, 
черные м еталлы  и некоторые потребительские товары. Л иш ь 
Польше и Венгрии удается продавать на Запад  отдельные маш и
ны. Все это увеличивает необходимость реструктуризации, а сле
довательно, и капиталовложений. Помощь в этом ож идается от 
Запада. Но Запад не спешит вкладывать сюда свои капиталы. П ри
ток иностранных инвестиций за 1989-1997 гг. составил 40 млрд дол
ларов, но в основном в Венгрию, Чехию и Польшу, т. е. страны с 
относительно высоким уровнем развития.

Важной составной частью перестройки экономики является и 
инст ит уциональная реформа — реорганизация государственного 
аппарата по управлению хозяйством. Если прежде государство не
посредственно управляло подавляющей частью хозяйства страны,
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выступая как собственник этого хозяйства, то теперь его функции 
сокращались и качественно изменялись. Содержание большей час
ти хозяйства передавалось в ведение частного капитала, но в руках 
государства оставалась инфраструктура, национальная оборона, что 
такж е требовало больших государственных средств.

В первую очередь были распущены плановые органы, но вме
сто них надо было создать новые институты, приспособленные к 
рыночным отношениям. Надо было разработать основы рыночного 
законодательства, законы о собственности, о контрактах, о банк
ротстве, разработать новую систему налогов. П реж де налоги не 
играли самостоятельной роли. Налог на добавленную стоимость, 
подоходный — не имели смысла, пока цены и ставки заработной 
платы устанавливались государством.

В новых условиях требовалось не устранение государства из 
экономической жизни, а изменение и усложнение его функций, не 
отказ от планирования, а переход к экономическим методам пла
нирования.

Всю систему экономических регуляторов надо было строить 
заново, начиная с азов, и это оказалось наиболее трудной задачей. 
Ведь у руководства хозяйством оставались преимущественно пре
жние люди, с прежними стереотипами. Поэтому в экономических 
обзорах этой группы стран постоянно встречается лейтмотив: про
цесс идет медленно, потому что еще не разработаны новые “прави
ла игры”.

Перестройка экономики, как правило, сопровождается эко
номическим  спадом: сначала разруш ается старое, а затем  посте
пенно осваивается новое. В начале 90-х годов производство в стра
нах Восточной Европы сократилось на 20— 25%.

Если принять уровень ВВП в 1989 г. за 100%, то в 1999 г. он 
составлял  в П ольш е 121,6%, в С ловакии — 101,5%, в Венг
рии — 99,2%, в Чехии — 94,7%, в Румынии — 73%, в Болгарии — 
66 ,8%.

Рассматривая эти цифры, мы должны учитывать, что это не был 
застой или спад длиной в 10 лет. Спад был в начале 90-х гг., когда 
реформы начинались, затем он сменился медленным ростом.

При анализе этих цифр мы должны принимать во внимание и 
то, что в них не включена “неформальная” экономика, т. е. та часть 
хозяйства, которая не учитывается официальной статистикой, не 
регистрируется в государственных органах и с которой не посту
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пают налоги. Как мы знаем на отечественных примерах, именно 
эта сфера хозяйства особенно ож ивляется в период экономичес
кой перестройки.

Неизбежность спада при экономической перестройке учиты
валась реформаторами, но не предполагалось, что он будет про
должаться больше 2~3 лет. Однако в некоторых странах он не пре
кратился и к середине 90-х гг.

В среднем по странам Восточной Европы к концу 90-х гг. доре
форменный уровень ВВП был восстановлен, но если, как видно из 
приведенных цифр, экономика Польши за 10 лет сделала шаг впе
ред, а в Чехии, Словакии, Венгрии  был восстановлен уровень 1989 г., 
то производство Болгарии и Румынии еще не достигло этого уровня.

В первую очередь это было связано с общим  уровнем эконо
мического развития. ВВП на душ у населения в 1999 г. в Чехии, 
Словакии, Венгрии и Польше составлял 7 -9  тыс. долл. в год, а в 
Болгарии и Румынии — 3-3 ,7  тыс. долл., т. е. в 2-2,5 раза меньше.

Бедность тормозила и ход преобразований. Когда спад затя 
гивался, правительства, чтобы остановить дальнейш ее падение 
уровня жизни, пытались сохранить контроль над производством и 
дотации. На смену сторонникам “рыночного ф ундаментализма” и 
токовой терапии к власти приходили политики, склонные затор
мозить ход реформ, сохранить часть социалистических порядков. 
В Болгарии и Румынии в 1995-1996 гг. процесс приватизации был 
приостановлен.

Такая двойственная политика усиливала хаос, открывала сво
боду действий близким к правительству дельцам. Усиливалась кор
рупция со всеми ее негативными последствиями.

Дополнительные трудности возникали в результате нацио
нальных конфликтов. В результате ослабления централизующей 
роли государства верх брали региональные группировки. Если рас
пад Чехословакии произошел в мирных, цивилизованных формах, 
то распад Ю гославии подорвал хозяйство страны.

И все ж е  в целом перспективы хозяйственного развития стран 
Восточной Европы благоприятны. Самый трудный участок на пути 
преобразований, когда реформаторы ударялись в крайности, ког
да приватизация сопровождалась расхищением национального бо
гатства, когда усиливался экономический хаос, уж е пройден, и 
Даже началось поступательное движение. Возврата к прошлому 
нет. Начинается этап стабилизации экономики на новом пути.



ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАН 'ТРЕТЬЕГО МИРА 
(НА ПРИМЕРЕ АФРИКИ)

Глава 1
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ

После Второй мировой войны распались колониальные им
перии, которые являлись главным признаком империализма (ведь 
сам термин “империализм” возник из понятия “колониальные им
перии”). Освободившиеся от колониальной зависимости страны 
стали называться “развивающимися” или “странами третьего 
мира”. Оба термина неудачны. Слово “развиваю щ иеся”, в сущнос
ти, означает, что остальные страны не развиваю тся. Этот термин 
появился, чтобы не употреблять слово “слаборазвитые”, очевид
но, обидное для народов этих стран. Обозначение “третий мир” 
появилось в период противостояния стран капитализма и социа
лизма, но с распадом социалистического лагеря это обозначение 
потеряло смысл. Некоторые исследователи предложили называть 
эти страны “П ериф ерией” или “Югом”, но эти термины не получи
ли общего признания.

В состав этой группы стран вошли и государства, которые ни
когда не были колониями: Иран, И рак, Афганистан и др. Объеди
няет их только одно качество — низкий уровень экономического 
развития.

Как известно, разры в в уровнях экономического развития 
между странами “третьего мира” и индустриальными продолжает 
увеличиваться. В начале 90-х гг. ж ители развиваю щ ихся стран 
составляли 50% населения земли, но здесь производилось только 
14% мировой промышленной продукции. Если за 60-е гг. валовой 
внутренний продукт (ВВП) — главный показатель экономического
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развития страны — в расчете на душ у населения сократился в 
13 развиваю щ ихся странах, то в 70-х — в 29 странах, а в 80-х — в 
59. Внешний долг стран “третьего м ира” только за 80-е годы вырос 
вдвое.

П рин ят о  объяснят ь эконом ическую  от ст алост ь эт и х  
стран последст виям и колониальной эксплуат ации. Но, очевид
но, это не единственная причина. Один из наиболее отсталых реги
онов “третьего м ира” — страны Ближнего Востока — не находи
лись в колониальной зависимости, зато для этих стран была харак
терна стагнация “азиатского способа производства ”.

Некоторые показатели, однако, противоречат представле-нию 
о бедственном положении “третьего м ира”. Доля этих стран в ми
ровом пром ы ш лен н ом  п р о и зв о д с тв е  вы р о сл а  с 11,3% в 
1975 г. до 14,2% в 1990 г., а их доля в мировом промышленном экс
порте— с 7,6% в 1970 г. до 19,5%в 1991 г. Особенно высокими темпа
ми растет производство и экспорт машин и оборудования. Экспорт 
этого вида товаров из стран “третьего м ира” за  период с 1970 по 
1990 г. увеличился в 90 раз и составил 35% всего промышленного 
экспорта стран “третьего м ира”.

Дело в том, что “третий мир” неоднороден. “М аленькие драко
ны” Восточной Азии (Ю жная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань) 
уже перешли в разряд  индустриальных стран, хотя по традиции их 
нередко числят среди “развиваю щ ихся”. Успехи в индустриализа
ции сделал и ряд стран Латинской Америки.

Чем объясняю тся эти достиж ения? “М аленькие драконы ” 
бедны природными ресурсами, эксплуатация которых могла бы 
служить трамплином для индустриализации. Но здесь уделялось 
большое внимание созданию прогрессивных форм сельского хозяй 
ства и обеспечивался благоприят ны й клим ат  для иност ранны х  
инвестиций.

Аграрные реф орм ы  включили в процесс развития огромные 
массы сельского населения, преобладающего в развиваю щ ихся 
странах, обеспечили рост внутреннего рынка. Опыт показывает, 
что успешное развитие промышленности обеспечивается относи
тельным благополучием сельского хозяйства.

В промышленности процесс начался с освоения производства 
несложных изделий текстильных и других отраслей легкой про
мышленности, а такж е отдельных операций в рамках м еж дуна
родных промыш ленных комплексов. На этом начальном этапе
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конкурентоспособность обеспечивалась деш евизной рабочей 
силы.

Транснациональные корпорации (ТНК) столкнулись с огра
ничениями импорта и, чтобы удерж ать перспективные рынки, пе
реш ли от экспорт а товаров к  экспорт у капит ала  для налаж и
вания соответствующих производств на месте.

Сюда перемещ ались те производства, которые становились 
менее перспективными в более развитых странах, а с этими произ
водствами сюда перемещ ались капит алы , т ехника  и  ноу-хау. 
И, по мере освоения новых технологий, развитие шло дальше.

Самый отсталый регион “третьего мира” — Африка, но и этот 
континент неоднороден. Конечно, в состав “развиваю щ ихся” стран 
не вклю чается Ю АР, где ж ивет 5% населения Африки и произво
дится 40% промышленной продукции континента. Арабские стра
ны Северной А фрики включаются в состав “третьего мира”, но 
здесь развитие началось с более высокого уровня и в экономике 
достигнуто относительное благополучие. В 80-х гг. на долю Север
ной А фрики приходилось 46% продукции обрабатывающей про
мышленности континента, а на долю Черной или тропической 
Африки — только 5%. Черную А ф рику Г. Ван дер Вее, исследова
тель послевоенной экономической истории мира, назвал даж е “чет
вертым миром”. Поэтому на примере именно Черной А ф рики м ы  и 
будем рассматривать основные прот иворечия экономики разви
ваю щ ихся ст ран.

1. Экономика развиваю щ ихся ст ран — это отсталая аграрная 
экономика. В 80-х гг. ж ители развиваю щ ихся стран Африки со
ставляли 11% мирового населения (450 млн чел.), а совокупный 
ВВП этих стран был таким же, как в маленькой Бельгии, населе
ние которой — около 10 млн. Эти страны производят только 1% 
мировой продукции обрабатывающей промышленности.

За  три десятилетия самостоятельного существования сред
негодовые темпы роста ВВП здесь составили 3,1%, причем этот рост 
замедлился. За 80-е гг. ВВП увеличивался только на 0,4% в год, 
значительно медленнее, чем росло население, поэтому доход на 
душ у населения сокращ ался ежегодно на 2,6%.

Главная отрасль хозяйства развиваю щ ихся стран — сельс
кое хозяйство. 3 /4  сельского населения мира ж ивет в развиваю 
щ ихся странах, так что именно они определяют уровень с е л ь с к о го
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хозяйства Земли. В частности, 90% африканцев занято в сельском 
хозяйстве. Но техника африканского сельского хозяйства не про
сто отсталая, а по сути первобытная: мотыга, палка для молотьбы, 
зернотерка вместо мельничных жерновов. А ф рика занимает одно 
из первых мест в мире по поголовью скота, но одно из последних — 
по производству животноводческой продукции. Если во всем мире 
за 70-е гг. сельскохозяйственное производство выросло на 25%, то 
в развиваю щ ихся странах А фрики — на 18%. А за 80-е годы оно 
даже сократилось на 1%.

2. Общая экономическая отсталость усугубляется тем, что 
рост производства отстает от роста населения.

Ранним стадиям  разви ти я  человеческого общ ества свой
ственна вы сокая рождаемость. Это необходимое условие вы ж и
вания при столь ж е высокой смертности. Но проникновение со
временной медицины в Аф рику сократило смертность, результа
том чего явился демографический взрыв. С 1965 г. население А ф 
рики удвоилось.

Поскольку население растет быстрее, чем ВВП, доход на душу 
населения сокращается. За  70-е гг. производство продовольствия в 
Африке выросло на 20%, но в расчете на душ у населения оно со
кратилось на 10%. В результате аграрным странам приходится вво
зить продовольствие. С 1960 по 1980 г. импорт продовольствия в 
Африку увеличился в 10 раз, в 80-х гг. импортом покрывалась чет
верть потребностей в продовольствии, а к 2000 г., по предваритель
ной оценке, коэффициент самообеспечения продовольствием по
низится до 50%.

Приходится покупать хлеб, а для покупки машин средств уж е 
не хватает. Но и для этого приходится залезать в долги. Если вне
шний долг всего континента в начале 90-х годов ежегодно возрас
тал на 2,5%, то долг тропической А ф рики — на 7,7%. До 80% новых 
займов тратится на погашение прежних.

3. Колонии бы ли аграрно-сы рьевыми придатками метропо
лий, т. е. хозяйство колоний было приспособлено к потребностям 
метрополии. Промышленность в основном давала минеральное 
сырье, которое превращ алось в готовый продукт лиш ь на заводах 
Метрополии. Сельское хозяйство имело монокультурный харак- 
тер, т. е. в основе его леж ало производство таких продуктов, кото
рые потреблялись в метрополии. М онокультурой Мали был ар а
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хис, который составлял 90% экспорта, Гана вывозила в основном 
какао-бобы, Эфиопия — кофе.

Горные предприятия и плантации монокультур, которые при
надлежали капиталистам из метрополии, были очагами относитель
но высокой технологии на фоне примитивного хозяйства коренных 
жителей.

Э коном ика  о сво б о д и вш и хся  с т р а н  о ст а ет ся  несам о
ст оят ельной, привязанной  к  пот ребност ям  индуст риальны х  
ст ран. Чтобы выйти из этой зависимости, необходима коренная 
перестройка хозяйства, создание новых отраслей обрабатываю
щей промышленности, модернизация сельского хозяйства. Это 
требует огромных капиталовложений. Но необходимость импор
тировать продовольствие и огромная задолж енность не оставля
ют средств д ля  таких инвестиций. П олучается заколдованный 
круг: чтобы отказаться от импорта продовольствия, необходимо 
модернизировать сельское хозяйство, но именно его отсталость 
не позволяет получить средства для такой модернизации.

К тому ж е отказаться от аграрно-сырьевой специализации 
практически невозможно: продукция только этих отраслей пред
ставляет А ф рику на мировом рынке, только она обеспечивает 
приток валюты. Но вес развиваю щ ихся ст ран в мировой торговле 
неуклонно падает. Основной товарообмен теперь происходит не 
меж ду аграрно-сырьевыми и индустриальными странами, а внут
ри индустриального мира. Если в 60-е гг. аф риканский экспорт 
увеличивался на 6% в год, то в 80-е он ежегодно падал на 1,3%. За 
70 -80-е  гг. доля А ф рики в мировом экспорте снизилась с 4 до 2%. 
Н аучно-техническая революция с ее ресурсосберегающими тех
нологиями сократила потребность индустриальны х стран в сы
рье. Это сырье зам еняется синтетикой или широко распростра
ненными природными материалами. 50 кг кабеля из стекловолокна 
в телефонной связи заменяю т тонну медного провода. Индустри
альные страны теперь полностью обеспечивают себя и продоволь
ствием и д аж е увеличиваю т его поставки в страны  “третьего 
м ира”. В результате  цены аф риканских товаров падают. Только 
за 80-е г. они понизились на 38%.

4. Ещ е одна особенность эконом ики  р а зв и в аю щ и х ся  
стран — ее искусственная разобщенность. А ф рику поделили на 
колонии, не считаясь с ее этническими и географическими грани
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цами. Некоторые африканские народности оказались рассечены 
колониальными рубежами на несколько частей. К аж дая из этих 
частей монокультурным характером хозяйства была поставлена в 
прямую зависимость от метрополии. Поэтому новому государству 
легче наладить связь с любым индустриальным государством, чем 
со своими соседями. На внутриконтинентальную торговлю прихо
дится только 7% внешней торговли аф риканских стран.

Иными словами, в экономическом отношении А фрика разби
та на множество не связанных м еж ду собой кусочков. А это пре
пятствует обретению подлинной экономической самостоятельно
сти каждым из государств.

Внутри каж дой из стран — так ая  ж е  разобщ енность: одни 
области развиты  в большей, другие в меньш ей степени. Н екото
рое экономическое ож ивление возникает вокруг морских пор
тов, в районах разработок минерального сы рья. После освобож
дения ж ители  сравнительно богатых районов стараю тся сохра
нить свое привилегированное полож ение и отделиться от бед
ных районов, чтобы не делиться с ними своими богатствами.

Это прояви лось , наприм ер , при рож д ен и и  Р есп уб ли ки  
Мали. П ервое врем я после освобож дения Ф едерация М али со
стояла из двух частей: располож енного на океанском побере
ж ье Сенегала, где находились морские порты , была сосредото
чена промышленность и имелись наиболее благоприятные усло
вия для сельского хозяйства, и уходящ его в глубь континента, в 
пустыню С ахара Судана, где промыш ленности почти не было, а 
д л я  се л ь ск о го  х о з я й с т в а  у с л о в и я  б ы л и  н а и м е н е е  б л а го 
приятными. С енегал откололся от М али и сохранил наиболее 
тесные связи  с Ф ранцией.

Этот фактор усиливает то обстоятельство, что на конт инент е  
сохранились родоплеменные отнош ения. Внутри государств м еж 
племенные границы и межплеменная рознь. Этносы Африки нахо
дятся на разных стадиях общественного развития, в разной степени 
усвоили элементы европейской культуры. Некоторые из них захва
тили ключевые позиции в экономической и социальной жизни, что, 
естественно, вызывает недовольство остальных. Только в 80-х гг. в 
Африке велось 9 значительных войн, результатом которых было 
2,5-3 млн убитых и 9 -13  млн беженцев. В А фрике — почти треть 
беженцев мира.
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Таковы четыре главные особенности экономики африканских 
стран после освобождения от колониальной зависимости, замкну
тый круг противоречий, из которого, казалось бы, нет выхода.

Существует представление, что традиционный колониализм 
сменяется неоколониализмом, т. е. экономической эксплуатацией 
слаборазвитых стран без статуса колоний. Основанием такого ут
верж дения является то обстоятельство, что эти страны остаются 
“мировой деревней”, сохраняют аграрно-сырьевую структуру хо
зяйства, т. е. в мировом разделении труда продолжают выполнять 
роль бывших колоний. Это объективное обстоятельство можно обо
значить термином “неоколониализм”, только без “эксплуататорс
кого” значения этого термина, потому что индустриальным стра
нам становятся все менее необходимы подобные аграрно-сырье
вые придатки.

Неоколониализм — это “коллективный” колониализм. По
скольку каждое из индустриальных государств не имеет своей ко
лониальной империи, то в международном разделении труда “тре
тий мир” противостоит всему индустриальному миру. Это прояв
ляется в создании международных объединений, консорциумов, 
действующих в развиваю щ ихся странах, и таких международных 
организаций, как Международный банк реконструкции и разви
тия (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ), которые 
пытаются помочь этим странам наладить экономику.

В новы х у сл ови ях  и н д устри ал ьн ы е  государства  не з а 
интересованы в сохранении аграрной структуры и крайней отста
лости стран “третьего м ира”. Главное теперь для них — дешевая 
рабочая сила и ры нки  сбыта. Правда, научно-техническая рево
люция (НТР) понижает значение деш евизны рабочей силы. З ат 
раты труда на выпуск продукции снижаются, сокращ ается число 
заняты х в материальном производстве. Производство становится 
наукоемким. И все ж е этот процесс не охватил еще всю мировую 
экономику, а пока сохраняются трудоемкие производства и опера
ции, сохраняется и значение деш евизны труда. Чтобы использо
вать дешевую рабочую силу, надо строить в странах “третьего 
мира” предприятия, развивать промышленность. Чтобы страна 
могла быть рынком сбыта, она должна иметь деньги для покупок, т. 
е. быть не очень бедной. Поэтому “им периалист ы ” содейст ву
ю т  экономическому развит ию  “третьего м ира”, способствуют
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не только рационализации сельского хозяйст ва и  развит ию  гор
ной промыш ленност и, но и созданию ряда отраслей обрабатыва
ющей промыш ленност и.

Особенно практ икует ся в ст ранах “третьего м ира” созда
ние п р е д п р и я т и й  с н е за к о н ч е н н ы м  ц и к л о м  п р о и зв о д с т 
ва — филиалов ТНК, головные предприятия которых расположены 
в индустриальной стране. Но практика показывает, что именно те 
страны, в которые вливается иностранный капитал, где рождаю т
ся филиалы ТНК, достигли наибольших экономических успехов.

Сущ ествует представление, что главным орудием “неоколо
ниализма” служ ит “помощь”, что в новых условиях “помощь” з а 
меняет солдат. “Помощь” — это экспорт  капит ала и  товаров, т . 
е. займы нальгот ны х условиях, пост авки продовольствия по по
ниж енным ценам. “Помощь” не дает прибыли. В порядке “помо
щи” экспортируется не капитал корпораций, а государственный 
капитал и капитал международных организаций — МБРР и МВФ. 
Предоставляя помощь, эти организации т ребую т  взамен создать 
благоприят ны й клим ат  для предприним ат ельст ва, принят ь  
рекомендованные программы экономического развит ия, демокра
т изироват ь общественные от нош ения.

Конечно, “помощь” — это и способ влияния на правительства 
развивающихся стран. В период противостояния капиталистичес
кого и социалистического лагеря “помощь” делила “третий мир” 
на сферы влияния. Ведь социалистические страны тож е оказы ва
ли “помощь” своим подопечным. П равительства развиваю щ ихся 
стран требовали и требуют увеличения “помощи”. “Помощь” яв 
ляется нередко единственным способом спасения миллионов лю 
дей от голода. Поэтому мы не можем считать “помощь” орудием 
колониальной эксплуатации.

Итак, даж е если принять термин “неоколониализм”, он отра
ж ает лишь признание того ф акта, что “третий мир” — это эконо
мически отсталые страны, сохраняющие аграрно-сырьевую струк
туру хозяйства и в силу этого экономическую зависимость от ин
дустриальных стран.



Глякя *2
ДВА ЭТАПА РЕФОРМ

После получения независимости перед народами развиваю
щихся стран встала задача ликвидировать “слаборазвитость”, дог
нать остальной мир, добиться экономической независимости. Для 
этого надо было с о зд ат ь  н езави си м у ю  пром ы ш ленность, 
т. е. провести индустриализацию , чтобы избавиться от необходи
мости импортировать промышленные товары.

В прошлом столетии это делала бурж уазия. Но в новых госу
дарствах бурж уазия слишком слаба: она не могла накопить капи
талы, потому что в прошлом капиталы за счет колоний накаплива
лись в метрополиях. Национальная бурж уазия пока действовала в 
сф ере торговли и ростовщичества. Это соответствовало стадии 
первоначального накопления.

К тому ж е новый уровень техники требует для создания со
временной промышленности гораздо больших затрат, чем требо
валось в прошлом веке. На такие затраты  и европейская буржуа
зия того времени была неспособна. Правда, здесь был иностранный 
капитал, но он рассматривался как фактор колониальной эксплуа
тации.

П оэтом у  вол ей  о б с то я те л ь с тв  проводить  и ндустриа
лизацию пришлось государству. Создавался государственный 
сектор хозяйства, государство приступало к планированию хо
зяйства.

Чтобы залож ить основу государственного сектора, молодое 
государство в т ой и ли  иной ст епени проводило национализацию  
предприят ий иностранцев, ограничивало иност ранный капитал.

В этих условиях  особую привлекательность д ля  лидеров 
аф риканских стран приобретал опыт строительства с о ц и а л и з 
ма в СССР, и некоторы е из них встали на путь “с о ц и а л и с т и ч е с 
кой ориентации”. В этих странах национализация проводилась 
наиболее полно. Т ак, в собственность государства переш ла по
чти вся пром ы ш ленность Гвинейской республики, 75% про
мыш ленности Т анзании , 85% промы ш ленности А лж ира. Ч а щ е  
всего при отсутствии  подготовленны х кадров, н е о б х о д и м о м  
экономической базы  та к а я  национали зация приводила к р а з 
валу  производства.
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Следующей задачей было проведение индустриализации. Но 
сразу приступать к созданию комплекса отраслей современной 
промышленности было невозможно: не было капиталов, кадров, 
рынка сбыта. Поэтому задачей первых планов стала подготовка 
базы для индустриализации.

В этих планах намечалось строительство предприятий по пе
реработке сельскохозяйственного сырья, которое пока вывозилось 
в сыром виде, и впоследствии вывозить не зерна какао, а шоколад, 
не лес, а пиломатериалы — увеличивая тем самым доходы от экс
порта. Строились предприятия по производству товаров народно
го потребления: чтобы меньше ввозить, чтобы экономить деньги.

На первы х порах сельское хозяйство реформ ы  затрагивали 
мало. Обычное преобразование в этой сф ере — аграрная реф ор
ма, т. е. ли кви д ац и я ф еодального зем левладения. Но в Тропи
ческой А ф рике ф еодализм  еще не сформировался. Там сохрани
лось дофеодальное, общ инно-племенное землевладение. Поэто
му а гр а р н у ю  р е ф о р м у  н а п р а в и л и  п р о т и в  зе м л е в л а д е н и я  
иност ранцев. П лантации иностранного капитала отбирались и 
преобразовывались в государственные. Например, в М али госу
дарственным хозяйством стали владения французской компании 
“Офис дю Н и ж ер”.

Делались попы т ки  кооперирования крест ьянст ва. Приме
ром могут служ ить “пейзанаты ” Руанды. Там силами государства 
осваивались новые земли, отобранные у иностранцев, следующим 
образом. Государство строило благоустроенный поселок ( “п ейза - 
нат”), и крестьянам, которые ж елали поселиться в нем, предостав
лялась техническая помощь. Но крестьяне должны были вы ращ и
вать те культуры, которые были предписаны государством.

Подобны “пейзанатам ” были деревни “удж ам аа” в Танзании. 
“Уджамаа” — это производственный кооператив, где основные 
сельскохозяйственные работы проводились коллективно. Здесь 
тоже государство строило благоустроенный поселок с госпиталем 
и школой.

Но эти попытки почти не затрагивали традиционное натураль
ное и мелкотоварное сельское хозяйство, в котором была занята 
подавляющая часть населения. Если, например, в горнозаводской 
промышленности доля государства составляла 50-75%, то в сельс
ком хозяйстве — 5-6%.
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Таким образом, хозяйство страны оказывалось разделенным 
на две части: 1) государственные объекты и владения иностран
ных фирм, которые обслуживали экспорт и государственные по
требности; 2) традиционное мелкотоварное и натуральное хозяй
ство, в котором была занята подавляющая часть населения и кото
рое обслуживало потребности этой основной массы населения. Гос
сектор оказался оторван от потребностей народа.

Более того, сельское хозяйство использовалось как источ
ник накоплений для индустриализации. Государство установило 
монополию на закупку и экспорт сельскохозяйственных продук
тов. Н азначая заниженные закупочные цены, государство способ
ствовало застою и даж е деградации сельского хозяйства. Отток 
сельского населения в города, который такж е был следствием зас
тоя сельского хозяйства, государством поощрялся.

М еж ду тем индустриализация, которую проводило госу
дарство, имела отрицательный экономический эффект. К урс на 
развитие импортозамещающей промышленности означал ориен
тацию на ограниченный по емкости, но требующий огромного ас
сортимента товаров внутренний рынок. Это вело к созданию мно
жества мелких предприятий разных отраслей, выпускающих до
рогую продукцию низкого качества. И х сущ ествование поддер
живалось лиш ь дотациями и протекционистскими барьерами.

Еще более убыточными оказывались престиж ные “проекты  
века” — грандиозные ирригационные сооружения, огромные про
мыш ленны е и аграрно-индуст риальны е комплексы. Например, в 
Нигерии в 80-х гг. бюджетные инвестиции в государственное хо
зяйство в 25 раз превысили отдачу от него.

О гром ны е ра схо д ы  т ребовалась и д ля  содерж ания го
сударственного аппарата. Высокий уровень зарплаты  государ
ственных служ ащ их здесь был унаследован от колониальных вре
мен, когда высокой платой европейцам компенсировались неудоб
ства, связанные с климатом и отсутствием привычных аксессуа
ров цивилизации.

Этому способствовало и то обстоятельство, что этногенез в 
А фрике еще не заверш ен. Нации еще не сложились. В большин
стве своем африканцы не воспринимают принадлежности к нации, 
заключенной в рамки государства. “Своим” является племя, а го
сударство рассматривается как аппарат для сбора налогов и р а с п р е 
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деления благ. Поэтому в сознании аф риканцев государственная 
служба должна обеспечивать повышенный доход, а человек, з а 
нявший государственный пост, должен оказывать покровительство 
своим соплеменникам.

В индустриальных странах зарплата государственного слу
жащего в среднем в 1,7 раза превыш ает ВВП на душ у населения, а 
в А фрике в 6 раз. В маленькой Гвинее на содержание 75 тыс. госу
дарственных служ ащ их тратится больше половины бюджетных 
расходов, в Ю АР — 63% расходной части бюджета.

В определенной степени преимущества государственных слу
жащих распространяются и на весь государственный сектор. Сред
няя зарплата на государственных предприятиях здесь в 5—6 раз 
превышает доход на душ у населения, тогда как в развиваю щ ихся 
странах Азии — только в 1,5—2 раза.

Итак, первые 10—15 лет  экономическое развит ие почт и всех 
аф риканских государств шло по сценарию  адм инист ра-т ивно- 
силового регулирования, развит ия импортозаменяющей пром ы ш 
ленности, ограничения иностранного капит ала. В этом прояви
лась гиперт роф ированная идея национальной независимост и. 
Однако в 70-х гг. этот курс привел к инфляции, свертыванию инве
стиций и резкому возрастанию потребности в иностранной помо
щи. Стало очевидно, что сценарий “опоры на собственные силы ” 
завел в тупик.

В на чале 80-х  гг. М ВФ  и  МБРР, представляя интересы госу
дарств-доноров, предлож или африканским государствам п рове
сти реформы, круто изменив курс эконом ической политики. 
П редлагалось принять за основу ры ночную  модель развития, 
начать поиски возможностей участия в  международном разде
лении труда и  сотрудничества с иностранным капиталом. Для 
этого следовало ослабить государственный контроль над хозяй 
ством, провести частичную приватизацию  государственного сек
тора, создать условия для частного предпринимательства. Было 
рекомендовано ускорить развитие производства на экспорт при 
сдерживании импортозамещающих отраслей. В состав предлагае
мых мер включалось такж е сокращ ение государственных расхо
дов (в том числе расходов на содержание государственных сл уж а
щих), девальвация национальных валют, либерализация внешней 
торговли.
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Б ольш и н ство  а ф р и к а н с к и х  госуд арств  п ри н ял о  пред
лагаемый курс реформ. Этот курс, в сущности, был навязан им: 
новые займы теперь могли получать лишь те государства, которые 
обязались переклю читься на рыночную модель развития.

П резидент Замбии К. Каунда заявлял: “Мы согласились на 
осуществление предложений МВФ во многом вопреки нашим убеж
дениям”. Руководители Заира и Мозамбика такж е рассматривали 
выполнение инструкций МВФ как вынужденную меру, необходи
мую для получения помощи.

Принимая предложенные извне программы реконструкции, 
африканские правительства возлагали ответственность за их ус
пех на внешние силы, на международные организации. Принятие 
программ в той или иной степени означало потерю уверенности в 
собственных силах.

МВФ и М БРР исходили в своих предлож ениях из опыта раз
вивающихся стран Азии, где аналогичные реформы привели к хо
рошим результатам. Но эти рецепты не вполне соответствовали 
африканским условиям.

Правда, некоторые положительные результаты  все ж е были. 
Если в первой половине 80-х гг. региональный ВВП ежегодно со
кращ ался на 1,2%, то в 1986-1988 гг. он возрастал на 2,1% в год, а в 
1994 г. впервые был отмечен небольшой прирост ВВП на душ у на
селения.

П ри  этом  за  1 9 8 7 -1 9 9 2  гг. средн егод овы е тем пы  эко 
номического роста в целом по региону составили 2,1%, а по стра
нам, включившимся в реформы, — 4,6%. С другой стороны, темпы 
инфляции в этих странах оказались выше, чем в остальных. Но в 
целом результаты реформ оказались значительно слабее, чем пред
полагалось. Аф рика оставалась “зоной экономического бедствия” ■ 
Почему?

Прежде всего потому, что специалисты международных фи
нансовых институтов не учли преобладания в Африке натурального 
хозяйства, на которое не действуют кредитно-денежные рычаги. 
Капиталистические отношения еще не развиты, слой капиталисти
ческих предпринимателей крайне мал, поэтому с ослаблением роли 
государства контроль переходит не к национальному частному сек
тору, а к международным организациям и иностранным донорам.

Очень медленно идет приват изация. Ее проведению препят
ствует сопротивление армии государственных служащих, к о т о р ы е



при этом теряю т свои доходы и положение, слабость частного сек
тора, нехватка капиталов.

Не удается существенно сократ ит ь и государственные рас
ходы. Попытки урезать затраты  на содержание армии чиновников 
встречаются с их отчаянным сопротивлением, сокращение дота
ций государственным предприятиям неминуемо ведет к их банк
ротству. Снижение расходов на помощь беднейшим слоям населе
ния повышает социальную напряженность. В борьбу против по
добной меры активно включаются профсоюзы. Невозможно сокра
тить расходы на погашение долга. К тому ж е у африканских госу
дарств очень высокие военные расходы, связанные с политичес
кой нестабильностью на континенте.

Переключение усилий на развитие экспортных отраслей ве
дет к увеличению экспорта сырья, а следовательно, к падению цен 
на него, и оказы вается выгодным не столько африканским стра
нам, сколько покупателям этого сырья.

Либерализация импорта наносит удар по импортозаменяющим 
отраслям, которые, будучи воспитаны в условиях государствен
ных привилегий, не могут вы держ ать конкуренции с импортными 
товарами.

И все ж е  курс реформ дает положительные плоды. Каж ды е 
несколько лет проводится корректировка реформ с учетом аф ри 
канских реалий. Можно предполагать, что со временем А ф рика 
выйдет из положения “зоны экономического бедствия”.

INB

Экономические трудности.
“Третий мир” — это экономически отсталые страны, сохраня

ющие аграрно-сырьевую структуру хозяйства и в силу этого эко
номическую зависимость от индустриальных стран. В эту группу 
стран вошли государства, которые объединяет только одно каче
ство — низкий уровень экономического развития.

Принято объяснять экономическую отсталость этих стран 
последствиями колониальной эксплуатации и  стагнацией “ази
атского способа производства”.

“Третий мир” не однороден. “Маленькие драконы” Восточ
ной Азии (Ю жная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань) уже пере
шли в разряд индустриальных стран.
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Основные противоречия экономики развивающихся стран (на 
примере Черной Африки):

♦  экономика развивающихся стран — это отсталая аграрная 
экономика. Главная отрасль хозяйства развивающихся 
стран — сельское хозяйство. Техника африканского сельского хо
зяйства не просто отсталая, а, по сути, первобытная: мотыга, палка 
для молотьбы, зернотерка вместо мельничных жерновов;

♦  общая экономическая отсталость усугубляется тем, что рост 
производства отстает от роста населения;

♦  колонии были аграрно-сырьевыми придатками метропо
лий, т. е. хозяйство колоний было приспособлено к потребностям 
метрополии. Промышленность в основном давала минеральное 
сырье, сельское хозяйство имело монокультурный характер. Эко
номика освободившихся стран остается несамостоятельной, при
вязанной к потребностям индустриальных стран;

♦  еще одна особенность экономики развиваю щихся 
стран — ее искусственная разобщенность. Африку поделили на 
колонии, не считаясь с ее этническими и географическими гра
ницами, в экономическом отношении Африка разбита на множе
ство не связанных между собой кусочков. А это препятствует 
обретению подлинной экономической самостоятельности каж 
дым из государств. Внутри каждой из стран — такая же разоб
щенность: одни области развиты в большей, другие в меньшей 
степени. На континенте сохранились родоплеменные отношения. 
Внутри государств межплеменные границы и межплеменная 
рознь.

Два этапа реформ.
После получения независимости проводить индустриали

зацию в большинстве стран пришлось государству. Создавался го
сударственный сектор хозяйства, государство приступало к пла
нированию хозяйства.

Чтобы заложить основу государственного сектора, молодое 
государство в той или иной степени проводило национализацию 
предприятий иностранцев, ограничивало иностранный капитал.

Некоторые из стран встали на путь “социалистической ори
ентации”. В этих странах национализация проводилась наиболее 
полно. Чаще всего при отсутствии подготовленных кадров, необхо
димой экономической базы такая национализация приводила к раз
валу производства.

Следующей задачей было проведение индустриализации. За
дачей первых планов стала подготовка базы для индустриализации.

Аграрную реформу направили против землевладения иност
ранцев. Плантации иностранного капитала отбирались и пре
образовывались в государственные. Делались попытки коопе



в 453

рирования крестьянства. Но эти попытки почти не затрагивали 
традиционное натуральное и мелкотоварное сельское хозяйство, 
в котором была занята подавляющая часть населения.

Таким образом, хозяйство страны оказывалось разделенным 
на две части:

1) государственные объекты и владения иностранных фирм, 
которые обслуживали экспорт и государственные потребности;

2) традиционное мелкотоварное и натуральное хозяйство, в 
котором была занята подавляющая часть населения и которое об
служивало потребности этой основной массы населения. Госсектор 
оказался оторван от потребностей народа.

Более того, сельское хозяйство использовалось как источник 
накоплений для индустриализации.

Индустриализация, которую проводило государство, имела 
отрицательный экономический эффект:

♦  Курс на развитие импортозамещающей промышленности 
означал ориентацию на ограниченный по емкости, но т р е б у ю щ и й  
огромного ассортимента товаров внутренний рынок. Этот курс под
держивался лишь дотациями и протекционистскими б а р ь е р а м и .

♦  Еще более убыточными оказывались престижные “проек
ты иска” — грандиозные ирригационные сооружения, огромные 
промышленные и аграрно-индустриальные комплексы.

♦  Огромные расходы требовались и для содержания госу
дарственного аппарата.

Первые 10-15 лет экономическое развитие почти всех афри
канских государств шло по сценарию административно-силового 
регулирования, развития импортозаменяющей промышленности, 
ограничения иностранного капитала. В этом проявилась г и п е р т р о 
фированная идея национальной независимости.

В начале 80-х гг. МВФ и МБРР, представляя интересы госу- 
дарств-доноров, предложили африканским государствам провести 
реформы, круто изменив курс экономической политики. Предла
галось принять за основу рыночную модель развития, начать поис
ки возможностей участия в международном разделении труда и 
сотрудничества с иностранным капиталом.

Неоколониализм — это “коллективный” колониализм. В но
вых условиях индустриальные государства не заинтересованы в 
сохранении аграрной структуры и крайней отсталости стран “тре
тьего мира”. Главное теперь для них — дешевая рабочая сила и 
рынки сбыта. Поэтому “империалисты” содействуют экономи
ческому развитию “третьего мира”.

“Помощь” — это экспорт капитала и товаров, т. е. займы на 
льготных условиях, поставки продовольствия по пониженным 
ценам. “Помощь” не дает прибыли. В порядке “помощи” экспор
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тируется не капитал корпораций, а государственный капитал и 
капитал международных организаций — М БРР и МВФ. Предос
тавляя помощь, эти организации требуют взамен создать благо
приятный климат для предпринимательства, принять рекомен
дованные программы экономического развития, демократизиро
вать общественные отношения.

Результаты  реф орм оказались значительно слабее, чем 
предполагалось. Африка оставалась “зоной экономического бед
ствия”. Почему?

♦  Преобладает в Африке натуральное хозяйство, на кото
рое не действуют кредитно-денежные рычаги.

♦  Очень медленно идет приватизация. Ее проведению пре
пятствует сопротивление армии государственных служащих, 
которые при этом теряю т свои доходы и положение, слабость 
частного сектора, нехватка капиталов.

♦  По-прежнему высоки государственные расходы. Попыт
ки урезать затраты  на содержание армии чиновников встре
чаются с их отчаянным сопротивлением, сокращение дотаций 
государственным предприятиям неминуемо ведет к их банкрот
ству, невозможно сократить расходы на погашение долга, очень 
высоки военные расходы, связанные с политической нестабиль
ностью на континенте.



РАЗДЕЛ XII 
История информатизации в XX в.

§ 1. Вместо вступления
В конце второго ты сячелетия наш ей эры несколько событий 

исторического значения преобразили социально-политическое и 
экономическое состояние земной цивилизации. Ключевым из этих 
событий без преувеличения следует считать технологическую ре
волюцию на базе информационных технологий, которые ускорено 
и кардинально преобразую т материальную  основу общества. Н а
циональные экономики во всем мире стали глобально взаимозави
симыми, создавая в системе с изменчивой геометрией новую ф ор
му отношений меж ду экономикой, государством и обществом.

Благодаря этим тенденциям наблюдается и усиление неравно
мерности развития между динамичными секторами экономики, свя
занными, а во многих случаях и определяемыми, информационны
ми технологиями, и теми секторами, которые оказались слабо взаи
модействующими с информационными технологиями, и в силу це
лого комплекса других объективных причин оказались в состоянии 
консерватизма, сравнительного отставания либо вымирания. Одно
временно с развитием информационной революции высвободились 
огромные производительные силы и как следствие усилилось “про
висание” кривой Лоренца, демонстрирующей рост разрыва в дохо
дах меж ду богатейшими и беднейшими слоями общества, при этом 
последние остаются за гранью человеческой нищеты.

Мировой опыт развития экономики неопровержимо доказывает1, 
что эффективное и устойчивое развитие субъектов хозяйственной 
деятельности в различных сферах бизнеса достигается за счет мас
штабного использования инноваций, обеспечивающих стратегические 
конкурентные преимущества на рынке. Современные предприятия 
различных отраслей функционируют в условиях высокой сложности, 
неопределенности и динамичности окружающей социально-эконо
мической среды. Становление “электронно-прозрачного” мирового

1 Тебекин А. В. Управление инновационноинвестиционной деятельностью в 
сфере информационных технологий. — М.: Палеотип, 2006.
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рынка, когда можно получить практически мгновенный доступ к 
информации о любых товарах, вызывает резкий рост конкуренции 
меж ду производителями. Ж есткая инерционная организация не 
позволяет мгновенно реагировать на изменение требований рынка. 
Обычные представления о хорошей фирме как о монолитном, ус
тойчивом и централизованно управляемом предприятии уступают 
место идеям о самореорганизации предприятия как форме адаптации 
к быстро меняющимся требованиям рынка, разворачивающейся на 
основе реинжиниринга бизнес-процессов.

Основная причина замедленных темпов инновационного развития 
предприятий и более крупных бизнес-структур в отсутствии инфор
мационного обеспечения жизнедеятельности и управления. Если не 
задействовать научно-инновационные информационные системы, то 
обычные методы повышения производительности— рационализация 
и автоматизация процессов— не приведут к серьезным улучшениям, 
которые требуются компаниям. В частности, серьезные инвестиции 
в отдельные информационные технологии (ИТ) принесли неадек
ватные по эффективности результаты. Они недостаточно изменили 
существующие бизнес-процессы, только привели к использованию 
компьютеров и программного обеспечения, чтобы просто их ускорить. 
Устройство рабочих мест, потоки работы, механизмы управления 
и организационные структуры были разработаны в эпоху, когда не 
существовало сегодняшних конкурентов компьютеров. Они созданы 
в расчете на эффективность и контроль. Однако ключевые концепции 
современности неразрывно связаны с инновациями в ИТ, увеличении 
скорости и качества обслуживания (предоставления услуг). В связи с 
этим появилась возможность воспользоваться мощью современных 
ИТ, чтобы радикально перестроить бизнес-процессы во взаимосвязи с 
организационными структурами и достичь значительного повышения 
производительности компаний.

Особую актуальность приобретает развитие процессов управ
ления инновационно-инвестиционными процессами в сфере ИТ.

Н адлеж ащ ее обеспечение субъектов рынка информационны
ми технологиями в настоящ ее становится необходимым условием 
успешного функционирования во всех отраслях хозяйствования. 
Наиболее важными факторами для развития инноваций в с ф е р е  
ИТ является следующее:

— ИТ способны индуцировать за минимальные сроки рост 
эффективности других отраслей, потребляющих их услуги.

— ИТ все глубже проникают во все сферы бизнеса, р а с ш и р я я  
в них свое присутствие.

— сам бизнес ИТ, занимавший в ведущ их странах мира еще 
10 лет назад 6 -8  места в рейтинге отраслей, формирующих ВНП,
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сегодня прочно выш ел на первое место по значимости для эконо
мики государств.

§ 2 . Динамика научны х револю ций

В отличие от любой иной революции, ядро трансформации, ко
торую мы переживаем теперь, связано с технологиями обработки 
информации и коммуникациями1. Для этой революции информа
ционная технология является тем ж е, чем были новые источники 
энергии для индустриальны х революций, начиная от паровой 
машины к электричеству, ископаемому топливу и даж е к атомной 
энергии, поскольку производство и распределение энергии было 
ключевым элементом индустриального общества.

Все революционные изменения индустриализации такж е опи
рались на научные исследования, широкое использование инфор
мации, применение и развитие существовавших до этого знаний.

Ф ундаментальная трансформация на базе информационных 
технологий произошла, по историческим меркам, в одно мгнове
ние. Она распространяется по земному ш ару очень быстрыми, 
хотя и неравномерными темпами. Для того, чтобы понять влияние 
информационных технологий на экономику как “революцию”, 
рассмотрим историю индустриальной революции через призму 
научных революций.

Так первая научная революция эпохи Возрождения (конец 
XV—XVI вв.) охарактеризовалась появлением учения о гелио
центрической системе мира Н иколая Коперника (1473-1543), 
согласно которой Зем ля является одной из планет, движущ ихся 
вогруг Солнца. Это учение было развито Тихо Браге (1546—1601) 
и Джордано Бруно (1548-1600), который отрицал наличие центра 
Вселенной вообще, говоря о множестве тел, подобных Солнцу и 
окружающим его планетам, и обосновав тем самым учение о мно
жестве миров, которые обитаемы и по сравнению с Землей “если не 
больше и не лучше, то во всяком случае не меньше и не хуж е”2.

1 Тебекин А. В. Формирование методологии и методов оценки и ана
лиза инновационной деятельности в экономических системах /  /  Мате
риалы 55-й научно-практической конференции МИРЭА. — М.:МИРЭА, 
2006.

2 Бруно Джордано. О бесконечности, Вселенной и мирах. — М.: 
°ГИЗ, 1936.
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Вторая научная революция, возникшая в эпоху Нового време

ни (XVII в.), ознаменовалась созданием классической и экспери
ментальной механики. В ее основе леж али исследования Галилео 
Галилея (1564-1642), сформулировавшего принцип инерции (тело 
либо находится в состоянии покоя, либо движ ется, не изменяя 
направления и скорости своего движения, если на него не произво
дится какого-либо внешнего воздействия) и принципы свободного 
падения тел (скорость свободного падения тел не зависит от их мас
сы; пройденный падающим телом путь пропорционален квадрату 
времени падения; траектория брошенного тела, движущегося под 
воздействием начального толчка и земного притяж ения, является 
параболой). Эти исследования получили развитие в работах Ио
ганна Кеплера (1571-1630), открывшего законы движения планет, 
и Рене Декарта (1596—1650), создавшего основы аналитической 
геометрии, начиная с введения осей координат, именуемых по 
сей день декатовыми. Вторая научная революция заверш илась 
творчеством И саака Ньютона (1643-1727), создавшего механи
стическую картину мира, вклю чая систему дифференциальных и 
интегральных исчислений, формулировку трех основных законов 
движения, открытие закона всемирного тяготения.

Третья научная революция (XVIII в. — начало XIX в.) оз
наменовалась диалектизацией наук о природе (естествознания). 
Начало эпохе диалектизации положили работы Иммануила Канта 
(1724-1804), который сделал попытку исторического объяснения 
происхождения Солнечной системы как развивающейся системы. 
Это учение было расширено и дополнено Пьером Симоном Лап
ласом (1749-1827), описавшим процесс зарож дения планет при 
переходе из газообразного состояния (“атм осферы ”) в процессе 
охлаждения в жидкое, а затем — в затвердевающую поверхность. 
Дальнейшее развитие учение диалектизации получило в рабо
тах Ж орж а Кювье (1769-1832) — автора теории катастрофизма, 
согласно которой каждый период в развитии Земли завершался 
мировой катастрофой (которая, очевидно, и сегодня в определен
ной степени может быть использована при объяснении макроэко
номических кризисов) и Ж ана Батиста Л амарка (1744-1829) — 
автора эволюционного учения, согласно которому изменения в 
окружающей среде вели к изменениям потребностей животных, 
следствием чего было изменение их жизнедеятельности. Учение 
эволюции было развито в работах Чарлза Лайеля (1797—1875) в час
ти геологической эволюции и Ч арлза Роберта Дарвина (1809-1882) 
в части биологической эволюции.
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Н аряду с ф ундам ентальны м и работами, раскрываю щ ими 
процесс эволюции развития природы, в этот период появились 
новые открытия, подтверждаю щ ие наличие всеобщих связей в 
природе. К числу таких открытий относится клеточная теория, 
созданная Матиасом Якобом Ш лейденом (1804-1881), установив
шим, что все растения состоят из клеток, и Теодором Шванном, 
распространившим это учение на животный мир.

Еще более масштабно единство и взаимосвязь в материальном 
мире были продемонстрированы открытием закона сохранения и 
превращ ения энергии, открытого Ю лиусом Робертом Майером 
(1814-1878) и Дж еймсом П рескоттном Д ж оулем  (1818-1889). 
Опираясь на этот закон Герман Людвиг Фердинанд Гельмгольц 
(1821-1894) фактически доказал невозможность вечного двига
теля.

Одновременно масштабные прорывы были сделаны в химии. 
Так, Ф ридрихом Велером (1800-1882) в 1828 г. было получено 
искусственное органическое вещество. При активном участии 
Ш арля Ф редерика Ж ерара (1816-1856) в 1840-е годы было соз
дано учение о гомологии (т.е. закономерностях изменения свойств 
органических соединений в зависимости от их состава). К руп
нейшим событием в химической науке стало открытие Дмитрием 
Ивановичем М енделеевым (1834—1907) периодического закона 
химических элементов.

Одновременно величайш ие научны е  результаты  были по
лучены в ф изике, в первую очередь в области электромагнитного 
поля. О ткрытие одного из первы х законов электромагнетизма 
принадлежит Ш арлю Огюсту Кулону (1736-1806), установивше
му, что положительные и отрицательные электрические заряды  
притягиваются друг к другу прямо пропорционально величине 
зарядов и обратно пропорционально квадрату расстояния меж ду 
ними. М айкл Ф арадей (1791-1867) ввел понятие электромагнит
ного поля, доказав, что м еж ду магнетизмом и электричеством 
существует прямая динамическая связь. М атематическую разра
ботку идей М айкла Ф арадея осуществил Джеймс Клерк М аксвелл 
(1831-1879), создавший математическую теорию электромагнит
ного поля. Экспериментально теоретические выводы М аксвелла 
были подтверж дены Генрихом Рудольфом Герцем (1857-1894). 
Именно Герц продемонстрировал “беспроволочное распростра
нение” электромагнитных волн и доказал принципиальную то
ждественность полученных им электромагнитных переменных 
полей и световых волн.
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Так основополагающие принципы диалектики — принцип раз
вития и принцип всеобщей взаимосвязи получили в XVIII -  XIX вв. 
мощное научное обоснование.

Ч етвертая научная революция (конец XIX в. — XX в.) ознме- 
новалась проникновением вглубь материи и созданием теории 
относительности в квантовой механике. Антуан Анри Беккерель 
(1852-1908) открыл явление самопроизвольного излучения ура
новой соли. В последую щ ем П ьер Кюри (1859-1906) и М ария 
Склодовская-Кюри (1867—1934) открыли новые элементы, также 
обладающие свойством испускать “беккерелевы лучи” (полоний 
и радий), т.е. радиоактивностью.

В 1897 г., в лаборатории Кавендиш а в Кембридже при изу
чении электрического разряда в газах (катодных лучей) Джозеф 
Джон Томсон (1856-1940) открыл первую элементарную частицу— 
электрон. В опытах по измерению заряда электрона и получению 
отношения этого заряда к массе было обнаружено совершенно 
необычное явление зависимости массы электрона от его скорости. 
Уяснив, что электроны являю тся составными частями атомов всех 
веществ, Дж. Дж. Томсон предложил в 1903 г. первую (электромаг
нитную) модель атома. Согласно этой модели, отрицательно заря
женные электроны располагаются определенным образом (как бы 
“плавают”) внутри положительно заряженной сферы. Сохранение 
электронами определенного места в сф ере есть результат рав
новесия м еж ду положительным равномерно распределенным ее 
зарядом и отрицательными зарядам и электронов.

В 1911 г. Эрнест Резерф орд (1871-1937) предложил свою мо
дель атома, которая получила название планетарной. В результате 
экспериментов было обнаружено, что в атомах существуют ядра —■ 
положительно заряж енны е микрочастицы, размер которых очень 
мал по сравнению с разм ерам и атомов. Но масса атома почти 
полностью сосредоточена в его ядре. Резерф орд утверж дал, что 
атом подобен Солнечной системе: он состоит из ядра и электронов, 
которые обращаются вокруг него.

Нильс Бор (1885-1962) предлож ил свое представление об 
атоме, основанное на квантовой теории, начало которой было 
положено на рубеж е XX в. Максом Планком (1858-1947). Планк 
выдвинул гипотезу, что испускание и поглощение электромагнит
ного излучения может происходить только дискретно, к о н е ч н ы м и  
порциями — квантами. Н. Бор разработал в 1913 г. квантовую 
теорию строения атома. В ее основе леж али следующие посту
латы: в любом атоме сущ ествует несколько стационарных орбит
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(стационарны х состояний) электронов, двигаясь по одной из 
которых электрон может существовать, не излучая электромаг
нитной энергии; при переходе электрона из одного стационарного 
состояния в другое атом излучает или поглощает порцию энергии. 
Причем при переходе электрона на более далекую от ядра орбиту 
происходит увеличение энергии атома и, наоборот, при переходе 
электрона на орбиту, более близкую к ядру, имеет место умень
шение энергии атома.

П редлож енная Бором модель атома, которая возникла в 
результате развития исследований радиоактивного излучения 
и квантовой теории, фактически явилась дополнением и исправ
ленным вариантом планетарной модели Резерфорда (известна как 
квантовая модель атома Резерф орда—Бора).

Резерфорд совместно с Фредериком Содди (1877-1956) провел 
серьезное изучение радиоактивности. Вместе они дали трактовку 
радиоактивного распада как процесса превращ ения химических 
элементов из одних в другие.

Наука XX в. принесла немало сенсационных открытий, многие 
из которых совершенно не укладывались в представление обыден
ного человеческого опыта. Ярким примером этого является теория 
относительности, созданная Альбертом Эйнштейном (1879-1955). 
Эйнштейн такж е сумел обосновать природу фотоэффекта: каждый 
электрон выбивается из металла под действием отдельного свето
вого кванта, или фотона, который при этом теряет свою энергию. 
Часть этой энергии уходит на разры в связи электрона с металлом. 
Эйнштейн показал зависимость энергии электрона от частоты 
светового кванта и энергии связи электрона с металлом.

В 1924 г. Луи де Бройль (1892-1987) выдвинул идею о вол
новых свойствах материи. Наиболее убедительное подтверж де
ние сущ ествования волновых свойств материи было получено 
в результате откры тия (наблюдения) диф ракции электронов в 
эксперименте, поставленном в 1927 г. Клинтоном Дэвиссоном 
(1881-1958) и Лестером Джермером (1896-1971). Быстрые элект
роны, проходя сквозь очень тонкие пластинки металла, вели себя 
подобно свету, проходящ ему мимо малы х отверстий или узких 
Щелей, т.е. распределение электронов, отраж авш ихся от плас
тинки и летевш их лиш ь по некоторым избранным направлениям, 
было таким ж е, как если бы на пластинку падал пучок  цвета с 
Длиной волны, равной длине волны электрона, вычисленной по 
формуле де Бройля.
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Экспериментально подтвержденная гипотеза де Бройля пре

вратилась в принципиальную основу, пожалуй, наиболее широкой 
физической теории — квантовой механики.

Вернер Гейзенберг (1901-1976) установил соотношение не
определенностей: если  известно место полож ения частицы  в 
пространстве, то остается неизвестны м  импульс (количество 
движения), и наоборот. Это одно из фундаментальных положений 
квантовой механики.

Все вышеизложенные революционные открытия перевернули 
ранее существующие взгляды на мир. И счезла убежденность в 
универсальности законов классической механики, ибо разруш и
лись прежние представления о неделимости атома, о постоянстве 
массы, о неизменности химических элементов и т. д.

Все п еречисленны е научны е револю ции, обеспечивш ие 
расцвет индустриализации, базировались на использовании ис
торически аккум улированны х знаний и новой теоретически и 
экспериментально полученной информации.

Нынешнюю технологическую революцию в эпоху информа
ционных технологий характеризует не центральная роль знаний 
и информации, а применение таких знаний и информации к ге
нерированию знаний и устройствам, обрабатывающим информа
цию и осуществляющим коммуникацию, в кумулятивной петле 
обратной связи м еж ду инновацией и направлениями использо
вания инноваций1. Это положение может прояснить следующая 
иллю страция. И спользование новых телекоммуникационны х 
технологий в последние  два десятилетия XX в. прошло через три 
отчетливых этапа: автоматизация задач, экспериментирование 
над использованием, реконф игурация применений. На первых 
двух этапах технологическая инновация прогрессировала через 
обучение путем  пользования, в терминологии Розенберга. На 
третьей стадии пользователи обучались технологии, делая ее, 
и заканчивали, перестраивая сети и находя новые области при
менения. О братная связь м еж ду введением новой технологии, 
пользованием ею и продвижением ее в новые области проходит в 
новой технологической парадигме намного быстрее. В результате 
распространение технологии бесконечно увеличивает ее мощь 
по мере того, как технология усваивается и переопределяется ее 
пользователями. Новые информационные технологии являются

1 Тебекин А. В. Экономическая история мира. Изд. РАН, т. 6, гл. 82- 
История информатизации экономики в XX в. — М.: КноРус, 2008.
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не только инструментами, которые нужно применить, но и про
цессами, которые нужно разрабаты вать. П ользователи и созда
тели могут объединиться в одном лице. Так, пользователи могут 
захватить контроль над технологией, как в случае с Интернетом. 
Отсюда следует тесная связь м еж ду социальными процессами 
создания и манипулирования символами (культурой общества) и 
способностью производить и распределять товары и услуги (про
изводительными силами).

§ 3 . Уроки индустриальной револю ции

Историки показали, что было, по меньшей мере, две индуст
риальные революции: первая началась в последней трети XVIII в. 
и характеризовалась такими новыми технологиями, как паровая 
машина, прядильный станок периодического действия, процесс 
Корта в металлургии, и более широко — заменой ручных инстру
ментов машинами. Вторая, около ста лет спустя, характеризова
лась изобретением двигателя внутреннего сгорания, развитием 
электричества, созданием химической промышленности на базе 
научных достижений, эффективного сталелитейного производства 
и началом коммуникационных технологий с распространением 
телеграфа и изобретением телефона. М ежду двумя революциями 
существовала как фундаментальная преемственность, так и неко
торые критически важ ны е различия, главным из которых после 
1850 г. стала реш аю щ ая роль научного знания в поддержании 
технологического развития и управлении им. Замечательно, что 
именно наличие не только различных, но и общих черт у этих двух 
революций может помочь понять общую логику технологических 
революций.

Прежде всего в обоих случаях мы являемся свидетелями того, 
что Мокир описывает как период “ускоренных и беспрецедент
ных технологических изменений” по историческим стандартам. 
Совокупность макроизобретений подготовила почву для расцве
та микроизобретений в сельском хозяйстве, промышленности и 
коммуникациях. В материальной базе человечества произошел 
фундаментальный и исторический разры в. Это были действи
тельно “революции” в том смысле, что внезапный, неожиданный 
Поток технологических приложений трансформировал процессы 
производства и распределения, вы звал ш квал новых товаров и 
Решающим образом сместил размещ ение богатства и власти на
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планете, внезапно оказавш ейся в пределах досягаемости тех стран 
и элит, которые в состоянии были управлять новой технологиче
ской системой. Теневая сторона этого технологического события 
заключалась в том, что оно было неразрывно связано с империали
стскими амбициями и межимпериалистическими конфликтами.

Однако именно в этом и состоит подтверждение революцион
ного характера новых индустриальных технологий. Исторический 
подъем так называемого Запада, фактически ограниченного Бри
танией и горсткой наций Западной Европы, а такж е их североаме
риканскими и австралийскими родственниками, был в первую 
очередь связан с технологическим превосходством, достигнутым 
в течение двух индустриальных революций. Технология, выра
жаю щ ая специфические социальные условия, во второй половине 
XVIII в. сформировала новую историческую траекторию.

Эта траектория возникла в Британии, хотя ее интеллекту
альные корни можно проследить по всей Европе со времени ренес
сансного духа открытий. Научное знание, леж ащ ее в основе первой 
индустриальной революции, уж е существовало за сто лет до этого, 
готовое к использованию при созревании необходимых социальных 
условий, способных превратить научное знание в сочетании с ре
месленным опытом в решающие новые индустриальные техноло
гии. Однако вторая индустриальная революция, более зависящ ая 
от нового научного знания, сдвинула центр тяж ести к Германии и 
Соединенным Ш татам, где были осуществлены главные нововведе
ния в химической промышленности, электротехнике и телефонной 
связи. Историки тщательно исследовали социальные условия, в ко
торых произошел сдвиг географии технических инноваций, часто 
фокусируя внимание на характеристиках систем образования и 
науки либо на институционализации прав собственности. В период 
с 1880 по 1914 гг. главными локальными питомниками инновации 
называют Берлин, Нью-Йорк и Бостон (“мировые индустриальные 
центры высоких технологий”). Причина изменения состава иннова
ционных центров леж ит в  географической структуре в з а и м о д е й 
ствия систем технологических открытий и применений, а и м ен н о  
в синергетических свойствах того, что известно в литературе как 
“инновационная среда”.

Технологические прорывы возникают кластерами, в з а и м о 
действуя друг с другом в процессе увеличения отдачи. Какие бы 
условия ни определяли такой кластер, важнейш ий урок, который 
нужно помнить, состоит в  том, что технологическая и н н о в а ц и я
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не есть изолированное событие. Она отраж ает данное состояние 
знания; конкретную  институциональную  и индустриальную  
среду; наличие некоторой квалиф икации, необходимой, чтобы 
описать технологическую проблему и реш ить ее; экономическую 
ментальность, чтобы сделать применение выгодным; наконец, сеть 
производителей и пользователей, которые могут кумулятивно 
обмениваться опытом по пути использования и созидания. Инно
вационная элита учится, создавая инновации и расш иряя сф еру 
применения своих технологий, в то время как большинство людей 
учится пользоваться этими инновациями, оставаясь в рамках ог
раничений, в которые технологии “упакованы”. Интерактивность 
систем технологической инновации и их зависимость от некоторой 
среды, где происходит обмен идеями, проблемами и решениями, 
есть важнейш ие черты, которые можно в обобщенном виде пере
нести из опыта прежних революций на нынешнюю.

Позитивное влияние новых индустриальных технологий на 
экономический рост, уровень ж изни и господство человека над 
противостоящей ему природой (отраженное в резком увеличении 
продолжительности жизни, постоянный рост которой не наблю
дался до XVIII в.) в долгосрочной перспективе исторически неос
поримо. Однако это влияние проявляется не сразу, несмотря на 
распространение паровой машины и новых механизмов. Мокир 
напоминает нам, что “потребление на душ у населения и ж и з 
ненный уровень первоначально (в конце XVIII в.) выросли мало, 
но производственные технологии во многих отраслях и секторах 
кардинально изменились, подготавливая путь для непрерывного 
шумпетерианского роста во второй половине XIX в., когда тех 
нологический прогресс распространился на ранее незатронутые 
отрасли”. Исторические свидетельства указы ваю т на то, что в 
Целом, чем теснее отношения м еж ду центрами инновации, про
изводства и использования новых технологий, тем быстрее идет 
трансформация обществ, и тем больше положительная обратная 
связь м еж ду социальными условиями и общими условиями для 
Дальнейших инноваций. С пециф ические социальные условия 
благоприятствуют технологической инновации, которая сама об
легчает путь экономическому развитию и дальнейш ей инновации. 
Однако воспроизводство таких условий есть проблема культурная 
и институциональная, как и экономическая и технологическая. 
Трансформация социальной и институциональной среды может 
изменить темп и географию технологического развития.
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В качестве последнего и наиболее существенного урока ин
дустриальных революций является фундаментальная инновация 
в сф ере производства и распределения энергии (которая, как мы 
говорили раньш е, и явилась ограничением дальнейшего разви
тия). И зобретение парового двигателя есть центральный факт 
индустриальной революции. За ним последовало введение новых 
перводвигателей и мобильного парового двигателя, благодаря 
которому мощь паровой машины могла быть создана там, где 
нужно и в желательном размере. Паровой двигатель рассматри
вается как квинтэссенция изобретений первой индустриальной 
революции. Электричество было центральной силой второй ре
волюции, несмотря на другие исключительно важ ны е разработки 
в химической промышленности, производстве стали, двигателях 
внутреннего сгорания, телеграфной и телефонной связи. Благо
даря генерированию и передаче электроэнергии, электричество 
смогло применяться во всех других областях, и стала возможной 
связь меж ду этими областями. Лучший пример — электрический 
телеграф, впервые экспериментально использованный в 1790-х 
годах и широко распространившийся после 1837 г. Он превратился 
в крупномасштабную коммуникационную сеть, связывающую весь 
мир, только после того, как смог опереться на распространение 
электроэнергии. Начиная с 1870-х годов широкое распространение 
использования электричества изменило транспорт, телеграфную 
связь, освещение и, не в последнюю очередь, фабричный труд бла
годаря внедрению электромоторов. И в самом деле, хотя фабрики 
ассоциируются с первой индустриальной революцией, они почти 
столетие не применяли паровой двигатель, широко используемый 
в ремесленных мастерских. Многие крупные фабрики продолжа
ли использовать усовершенствованные источники водной энер
гии (и поэтому их долгое время называли мельницами). И м ен н о  
электродвигатель породил и одновременно сделал возможной 
крупномасштабную организацию труда на индустриальной фаб
рике. Как писал Р. Дж. Форбс: “В течение последних 250 лет пять 
великих новых источников энергии породили то, что часто назы
вают Эпохой Машин. Восемнадцатое столетие принесло паровой 
двигатель, девятнадцатое — водяную турбину, двигатель внутрен
него сгорания и паровую турбину, двадцатое столетие — газовую 
турбину. Историки часто чеканили кры латые выражения, чтобы 
обозначить определенные движения или течения в истории. Такова 
“индустриальная револю ция” — название цепи событий, которую
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часто описывают как начавш уюся в восемнадцатом столетии и 
распространившуюся на большую часть девятнадцатого. То было 
медленное движение, но оно вызвало перемены, столь глубокие и 
сочетающие материальный прогресс с социальными сдвигами, что 
в целом они вполне могут быть названы революционными, если 
мы примем во внимание эти крайние даты ”.

Действуя на процесс, стоящий в центре всех процессов, т. е. на 
энергию, необходимую для производства, распределения и ком
муникации, две индустриальные революции распространились по 
всей экономической системе и пропитали всю социальную ткань. 
Дешевые, доступные, мобильные источники энергии расширили и 
усилили мощь человеческих мускулов, создав материальную базу 
для исторического движения к экспансии человеческой мысли. Но 
развитие направления энергетики тож е оказалось не безоблач
ным1, что, в свою очередь, подстегнуло процесс интенсификации 
развития информационных технологий.

§ 4 . История зар ож ден и я  электроники  
как сердц а инф орм атизации

Хотя общество и не задает курс технологических изменений, 
оно может, используя мощь государства, задуш ить развитие тех 
нологии. Или, напротив, такж е путем государственного вмеш а
тельства оно может начать ускоренный процесс технологической 
модернизации, способной за несколько лет изменить экономику, 
повысить военную мощь и социальное благополучие. В самом деле, 
способность или неспособность общества управлять технологией, 
особенно стратегическими технологиями, в большой степени ф ор
мирует судьбу обществ. Мы можем сказать, что, хотя технология 
perse не детерминирует историческую эволюцию и социальные 
изменения, технология (или ее отсутствие) воплощает способность 
обществ трансформировать себя и определяет направления, на 
которых общество (всегда через конфликтный процесс) реш ает 
применить свой технологический потенциал.

1 Тебекин А. В., Старшинова О. В. Методологический анализ эко
номических систем, предоставляющих комплексные услуги в электро
энергетике как объектов реализации инновационных процессов / /М а 
тематика, информатика, естествознание в экономике и обществе. — М.: 
МФЮА, 2007.
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Так, около 1400 г., когда европейский Ренессанс сеял интел
лектуальны е семена технологических перемен, которые стали 
господствовать в мире три столетия спустя, Китай, согласно Мо- 
киру, был самой развитой технологической цивилизацией мира. 
Ключевые изобретения разрабаты вались в Китае на столетия, 
даж е на полтора ты сячелетия раньше, как в случае с доменными 
печами, позволившими Китаю освоить металлургию к 200 г. до 
нашей эры. В VI в. стали использовать железный плуг, а двумя сто
летиями позж е его приспособили к обработке заливных рисовых 
плантаций. В 1086 г. Су Сунг изобрел водяные часы, по точности 
превосходящ ие европейские механические часы того времени. 
В текстильном деле прялка появилась в К итае одновременно с ее 
появлением на Западе — к X III в., но развивалась намного быст
рее, поскольку в стране имелась давняя традиция использования 
совершенного ткацкого оборудования — ткацкие станки для шелка 
применялись еще в эпоху Хань. Освоение энергии воды шло па
раллельно с Европой: в VIII в. был освоен гидравлический молот, 
к 1280 г. получили широкое распространение вертикальные водя
ные мельницы. Морскую навигацию китайцы усовершенствовали 
раньше, чем европейцы: около 960 г. они изобрели компас; к XIV в. 
китайские джонки были самыми совершенными кораблями мира, 
выдерживавш ими дальние океанские плавания. В военной техни
ке китайцы, не считая изобретения пороха, развили химическую 
промышленность, способную производить мощные взрывчатые 
вещества, арбалет и требуш ет применялись китайскими армиями 
на столетия раньше, чем в Европе. В медицине такая техника, как 
иглоукалывание, давала исключительные результаты , которые 
только недавно стали общепризнанными. Такж е бесспорно, что 
первая революция в обработке информации была китайской: бу
мага и книгопечатание — китайские изобретения. Производство 
бумаги было освоено в К итае на 1000 лет раньше, чем на Западе, 
а книгопечатание началось, вероятно, в конце VII в. В результате 
Китай в четырнадцатом столетии на волос не дошел до индуст
риализации.

На протяж ении своей истории Япония впадала в периоды 
исторической изоляции даж е глубже, чем Китай, как это было в 
период между 1636 и 1853 гг. при сёгунате Токугава (установленном 
в 1603 г.). Для западного полуш ария эти годы были критическим 
периодом в ф ормировании индустриальной системы. Если на 
рубеже XVII в. японские купцы торговали по всей Восточной и
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Юго-Восточной Азии, используя суда водоизмещением до 700 т, то 
в 1635 г. строительство кораблей водоизмещением более 50 т было 
запрещено, а все японские порты, кроме Нагасаки, закрыты для 
иностранцев, и торговые отношения ограничены Китаем, Кореей 
и Голландией. Правда, в течение этих двух столетий технологи
ческая изоляция не была тотальной, внутренние инновационные 
процессы давали возможность Японии вводить постепенные изме
нения быстрее, чем в Китае. Однако поскольку японский техноло
гический уровень был ниже китайского, в середине девятнадцатого 
столетия куробуне (“черные корабли”) коммодора Перри смогли 
навязать торговые и дипломатические отношения стране, сущ е
ственно отставшей от западной технологии. Тем не менее, уж е в 
1868 г. Исин М ейдзи (реставрация М эйдзи) создала политические 
условия для решительной модернизации, возглавляемой государ
ством. В области передовой технологии Япония скачками и ры в
ками добилась прогресса в очень короткий промежуток времени. 
В качестве иллюстрации и ввиду ее нынешнего стратегического 
значения позволим себе кратко описать исключительно бурное 
развитие электротехники и связи в Японии в последней четверти 
XIX в.

Первый самостоятельный ф акультет электротехники в мире 
был создан в 1873 г. в только что основанном И мператорском 
техническом колледж е в Токио под руководством декана Генри 
Дайера, шотландского инж енера-механика1. М ежду 1887 и 1892 гг. 
британский профессор Уильям Айртон, ведущ ий ученый в об
ласти электротехники, был приглашен преподавать в колледже, 
помогая новому поколению  японских инж енеров овладевать 
знаниями, так что к концу столетия во всех своих технических 
подразделениях Телеграфного бюро иностранцев сменили японцы. 
Технология с Запада переходила в Японию разными способами. 
В 1873 г. машинный цех Телеграфного бюро направил японского 
часовщика Танака Сейдзуке на М еждународную выставку машин 
в Вене, чтобы получить информацию о машинах. Около десяти лет 
спустя все машины для Телеграфного бюро производились уж е 
в Японии. Опираясь на эту технологию, Танака Дайкичи основал 
в 1882 г. электротехническую  ф абрику  S h ib au ra  W orks, кото
рая после приобретения ее M itsui стала со временем компанией 
Toshiba. Инженеров посылали и в Европу, и в Америку. W estern

1 Manuel Castells. Economy, Society and Culture. Vol. I—III. Oxford: 
Blackwell Publishers, 1996-1998.
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Electric, создавш ей в 1899 г. совместное предприятие с японскими 
промышленниками, было разреш ено производить и продавать 
продукцию в Японии; новую компанию назвали NEC. На такой 
технологической базе Япония еще до 1914 г. на полной скорости 
вошла в век электричества и связи. В 1914 г. общее производство 
электроэнергии достигло 1555 ООО кВт ч; 3000 телефонных контор 
передавали 1 млрд. сообщений в год. Символичен тот факт, что 
в 1857 г. подарком коммодора П ерри сёгуну была американская 
телеграф ная линия —  до тех пор в Японии диковинная. Первая 
телеграф ная линия была проложена в 1869 г., а десять лет спустя 
Япония была связана со всем миром через трансконтинентальную 
информационную сеть, проложенную через Сибирь компанией 
G reat N o rth ern  T elegraph  Со. Эта сеть совместно управлялась 
западными и японскими инженерами и передавала сообщения на 
английском и японском языках.

Следует отметить, что после того как по окончании Второй ми
ровой войны Япония потеряла практически всю промышленность 
(все заводы были вывезены в США), именно упор на сбор полезной 
и зачастую невостребованной в более “сытых” регионах информа
ции о технологиях и ноу-хау позволил государству, практически не 
имеющему полезных ископаемых,добиться колоссальных темпов 
экономического роста.

Одним из источников такого экономического роста явилось ак
тивное внедрение в Японии знаний о возможностях производственных 
технологий в целях достижения максимальных результатов качества 
продукции. Развитие этих процессов в Японии характеризуется по
явлением и активным функционированием начиная с 1950-х годов 
кружков качества— QC (Quality Circles), одним из главных организа
торов которых считается профессор Исикава Каору1. Кружки стали 
одной из тех практических форм, в которых стали реализовываться 
управленческие подходы к концепции контроля качества и повы
шения эффективности продукции. Программы QC были связаны не 
только с качеством продукции, но и имели целью совершить всеобщую 
революцию в организации работ на уровне цехов путем доведения 
до каждого рабочего информации о максимальных возможностях 
использования промышленных технологий. При этом для решения 
проблем, связанных с качеством продукции, широкое применение 
нашли семь основных инструментов качества (стратификация, 
контрольный листок, гистограмма, диаграмма Парето, диаграмма

1 Тебекин А. В. Основы управления качеством продукции (менедж
мент качества). — М.: Руда и металлы, 1999.



§ 4. История зарождения электроники... 471

Исикавы, диаграмма рассеяния, контрольная карта) и семь новых 
инструментов повышения качества (аффинная диаграмма, интерре
ляционная диаграмма, диаграмма древа, матричная диаграмма, лист 
матрицы, сетевой план, древо ошибок). Одной из причин широкого 
использования этих инструментов явилась их простота, позволяю
щая легко применять их как источник необходимой информации для 
наращивания экономической эффективности производства рабочим, 
не обладающим специальными знаниями в области статистики.

Конкурентную борьбу и сопровождающий ее рост качества 
продукции наглядно продемонстрировала “битва” гигантов Восток 
(Япония) — Запад (Западная Европа и США).

После Второй мировой войны уровень качества японских 
товаров стал догонять уровень качества западной продукции. 
В 1965г. уровни качества продукции сравнялись, после чего к 1980-м 
годам отставание Запада от Востока достигло существенных р аз
меров (рис. 1).

Годы

Рис. 1. Рост уровня качества продукции Востока и Запада 
после Второй мировой войны 

Для сокращ ения сложивш егося отставания в конце 1980-х 
начале 1990-х годов Запад  прибегнул к такой организационной 
схеме, как транснациональные компании (ТНК), использующие 
сочетания преимущ еств рынков сырья, рабочей силы, финансов 
и сбыта в различны х странах. Следует отметить, что несмотря на 
использование объективных преимущ еств ТНК, и в настоящее 
время качество японских товаров по многим позициям является 
наиболее предпочтительным на мировом рынке. Этому во многом 
способствовал японский подход к  качеству  продукции, сф ор
мировавш ийся в результате  “массового впиты вания” полезной 
информации как менталитет.
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Сопоставление европейского и японского подходов к качеству 
продукции, сложивш ееся после Второй мировой войны, представ
лено в табл. I 1.

Таблица 1
Сопоставление европейского и японского подходов к качеству 

продукции в 3-й четверти XX в.

Европейский подход Японский подход
Качество основывается на низком 
уровне цен

Качество основывается на низком 
уровне дефектов

Первая цель: прибыль, качество — 
категория случайная

Первая цель: качество, прибыль не 
замедлит последовать

По вопросам качества покупатели 
должны просить согласия постав
щика

Согласие с требованиями покупате
ля по вопросам качества

Общие идеи насчет качества Строгая политика качества по каж
дому предмету(продукту)

Одним из источников успеха японских товаров на мировом 
рынке считается использование “цепной реакции Деминга”, пред
ложенной американским ученым Эдвардом Демингом японским 
специалистам после Второй мировой войны (рис. 2).

Повышение
качества

Возврат 
вложений 

необходимых 
для повышения 

качества

Расш ирение
производства
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производи
тельности

труда

V  7
\  Укрепление
V / “-nL позиций

v  фирмы

Снижение 
внутри- 

производ
ственных 

затрат

Расш ирение
ры нка

(увеличение
объема
п родаж )

Рис. 2. Цепная реакция Деминга

В цепной реакции Деминга качество является фактором, ко
торый дает возможность получить как экономический, так и соци

1 Тебекин А. В. Указ. соч.
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альный эффект. При этом возвращ аясь к табл. 1, несложно понять, 
почему идеи Деминга не нашли должного понимания на родине в 
США. Следует отметить, что этот пример демонстрирует общий 
подход Японии к сбору информации о передовых технологиях и 
ноу-хау. Ни один фрагмент полезной и доступной информации 
не ускользал от внимания японских специалистов. Достаточно 
вспомнить,как внимательно изучали японцы все публикации в 
советском журнале “Наука и ж изнь” и других научно-популярных 
и научных изданиях. Именно обладание полезной информацией 
рассматривается как залог успеха в развитии экономики.

В последней четверти XX в. под стратегическим руководством 
государства Япония стала мировым лидером в информационно
технологических областях. Но как показывают приведенные выше 
факты, японское технологическое развитие с 1960-х годов происхо
дило не в вакууме, оно коренилось в насчитывающей десятилетия 
традиции инженерного превосходства. Характеристики японского 
государства, лежащ ие в основе процесса модернизации и развития, 
хорошо известны как в годы реставрации Мэйдзи, так и в совре
менном “государстве развития”. Для понимания отношений между 
технологией, экономикой и социальным развитием общества важно 
понимать, что роль государства, тормозящего, ускоряющего или 
возглавляющего технологическую инновацию, является одним из 
решающих факторов всего процесса развития, фактором, орга
низующим и выражаю щ им суть социальных и культурных сил, 
доминирующих в данном пространстве и времени. Технология в 
большой степени отраж ает способность общества продвигаться 
к технологическому господству, используя силу общественных 
институтов, вклю чая государство. Исторический процесс, через 
который происходит такое развитие производительных сил, на
клады вается на характеристики технологии и их вплетенность в 
социальные отношения.

Современная технологическая революция ничем не отлича
ется от приведенных выше примеров. Она неслучайно родилась 
и распространилась в период глобальной реструктури зац и и  
капитализма, и сама явилась важны м инструментом этой рест
руктуризации. Таким образом, новое информационное общество, 
рож даю щ ееся в процессе подобной трансф ормации, является  
информационным, образуя в разны х странах множество специ
фических вариаций в соответствии с особенностями национальной 
истории, культуры , институтов и специфических отношений с 
глобальным капитализмом и информационной технологией.
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§ 5 . И сторические изм енения  
в общ естве и влияние 

инф орм ационно-технологической  
револю ции

П оскольку револю ция в информационной технологии ох
ваты вает всю область человеческой деятельности, именно она 
является отправным пунктом в анализе сложностей становления 
новой экономики. Процессы научных открытий, технологических 
инноваций и их социальных применений как сгустки (импульсы), 
формирующие неравномерность экономического развития челове
чества, описанные циклами (волнами) экономической активности 
Н. Д.Конратьева1, одновременно объясняются нами с позиций сба
лансированности производства продуктов человеческого труда2.

Концепция больших циклов Н. Д. Кондратьева представляет 
огромный интерес при описании процесса информатизаций эко
номики в XX в., поскольку главную роль Н. Д. Кондратьев отводил 
научно-техническим новациям.

Для обоснования этих циклов автор проанализировал обшир
ный фактический материал — статистические данные за 140 лет по 
четырем ведущим капиталистическим странам: Англии, Франции, 
Германии, США. Им была исследована динамика цен, процента на 
капитал, заработной платы, объема внешней торговли, а такж е 
производства основных видов продукции промышленности.

Проведенные Н. Д. Кондратьевым исследования выявили на
личие циклических волн продолжительностью 48—55 лет с конца 
XVIII в. (табл. 2).

Н. Д. К ондратьев вы явил эмпирические закономерности, 
сопровождающие длительны е колебания экономической конъ
юнктуры. Он показал, что инновации переводят хозяйственную 
конъю нктуру со спада на подъем, вы зы вая волнообразование. 
Н. Д. Кондратьев показал, что нововведения распределяю тся по 
времени неравномерно, появляясь группами.

1 Кондратьев Н. Д. Основные проблемы экономической дина
мики. — М.: Наука, 1991.

2 Тебекин А. В. Анализ связей и зависимостей информационных 
технологий как элемента национальной безопасности с другими сегмен
тами рынка / /Труды  международной научно-практической конферен
ции “Математика, информатика, естествознание в экономике и общест
ве”, — М.: МФЮА, 2005.
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Он считал, что перед началом и в начале повышательной 
волны каждого большого цикла происходят глубокие изменения 
в экономической ж изни общества, которые вы ражаю тся в значи
тельных изменениях техники (чему предш ествуют технические 
открытия и изобретения).

Т аблица2
Большие циклы экономической активности 

(по Н.Д. Кондратьеву)

Годы Спады Подъемы
1770 Кризис
i m Развитие ■; t-кстнлыюп промышлешмс ш  и производства 

чугуна
1820 Кризис
1845 Стро1".£ Л Ь С  ГВ<» Ж 1-Л С.Ч П Ы Х дорог, разни-, ис морского 

транспорта
1870 Кризис
IM5 Р.чзнлтие ;).1гхгриггхгшкл, массивгч’ инодренио :xil-k- 

■lpiru'CTBH, радш»; разни гиг ав пжобилышй. аниащшн- 
ной и химической o:p«i'jn.'ii

1920 Кризис

Пролонгируя закономерности, выявленные Кондратьевым, 
нами были выделены повышательные волны в середине и конце 
XX в. (см. табл. З)1. Ожидаемые события предполагают спад мак
роэкономической активности в конце первой четверти XXI в. и 
подъем экономического развития в середине XXI в.

Т аблица3
Описание тенденций мирового 

макроэкономического развития в XX в. 
и первой половине XXI в. с помощью больших циклов 

экономической активности (по Н.Д. Кондратьеву)

Годы Спады Подъемы
194 Г> Прорыв в атомной энергетике, 

ракетостроении, кибернетике, 
системотехнике

1970 Кризис — мировой энергети
ческий кризис

1 Тебекин А. В., Касаев Б. С. Менеджмент организации. — М.: Кно- 
Рус, 2008.
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Годы Спады Подъемы
2000

2020iiliB Кризис ?

Развитие электроники.искус
ственного инн-ллекта. i'1'HHOii
Ht l VKI ’f U n i l l l  

P r i . i H H T l i f ’ ”

Проведенный нами анализ показал, что главной причиной 
ожидаемого макроэкономического кризиса будет являться деф и
цит энергетического продукта1.

При обосновании этого прогноза было учтено множество 
аспектов. Одним из центральных среди них являлся опыт пред
шествующего макроэкономического кризиса 1970-х годов, когда 
нехватка энергетического продукта была спровоцирована ростом 
цен и ограничением поставок со стороны организаций стран — эк
спортеров нефти (ОПЕК).

П роведенны е нами исследования показали, что нехватка 
энергетического продукта приводит к проблемам создания м а
териального продукта. В результате центр тяж ести экономики 
сместится в область интеллектуального продукта (рис. З)2.

энергетического и интеллектуального продуктов

1 Тебекин А. В. Тенденции и перспективы развития инноваций в 
области информационных технологий как объекта инвестиционных 
вложений / /  Материалы IV межвузовской конференции “Актуальные 
проблемы экономики, управления и права”. — М.: ИНЭП, 2005.

2 Тебекин А. В. Тенденции и перспективы развития инноваций в 
области информационных технологий как элемента национальной безо
пасности / /  Труды международной научно-практической конференции 
“Математика, информатика, естествознание в экономике и общест
ве” — М.: МФЮА, 2005.
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Под интеллектуальным продуктом в общем случае понима
ется результат мыслительной, интеллектуальной деятельности 
(изобретения, открытия, патенты, научные отчеты и доклады, 
проекты, описания технологий и т.д.). По мере усложнения мате
риального продукта и повышения степени насыщенности рынка 
роль интеллектуального продукта неизменно возрастает. Сегодня 
не вы зы вает сомнений, что рост объемов создания интеллекту
ального продукта, выступающ его в качестве балансирующего 
противовеса ожидаемого спада производства энергетического и 
материального продуктов, будет базироваться на информацион
ных технологиях.

Таким образом, вероятным последствием ожидаемого макро
экономического кризиса, вызванного нехваткой энергетического 
продукта, станет проблема создания материального продукта. 
В результате центр тяжести экономики, позволяющий соблюдать 
баланс развития макроэкономического развития, переместится в 
область интеллектуального продукта. Информатизация общества, 
базирую щ аяся на использовании информационных технологий, 
является сегодня необходимым условием научно-технического, 
экономического, политического и социально-культурного прогресса 
человечества1. Неизбежность быстрого развития процессов инфор
матизации в обществе обусловлена следующими причинами:

— беспрецедентным усложнением социально-экономических 
процессов в результате увеличения масштабов и темпов общест
венного производства, углубления процессов разделения труда 
(специализации);

— необходимостью адекватно реагировать на возникающие 
изменения в мировом развитии, которые в общем виде можно 
охарактеризовать целым рядом признаков.

Информационные технологии рассматриваю тся сегодня как 
базовый инструмент создания информационного общества, кото
рое имеет следующие основные признаки2:

1 Тебекин А. В. Формирование комплексной стратегии и системы 
концептуальных положений перспективной инвестиционной полити
ки в сфере информационных технологий обеспечения безопасности / /  
Вестник Санкт-Петербургского института ГПС, 2006, №  4(15).

2 Тебекин А. В. Формирование методологии и методов оценки и 
анализа инновационной деятельности в информационные технологии 
обеспечения безопасности / /  Вестник Санкт-Петербургского института 
ГПС, 2006, №4(15).
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1) Большинство работающих в информационном обществе 
(около 80%) занято в информационной сфере, т.е. в сф ере произ
водства информации и информационных услуг;

2) Обеспечены техническая, технологическая и правовая воз
можности доступа любому члену общества практически в любой 
точке территории, в любое время к необходимой ему информации 
(за исключением государственных и коммерческих секретов, точно 
оговоренных в соответствующих законодательных актах).

3) Информация становится важнейш им стратегическим ре
сурсом общества и занимает ключевое место в экономике, обра
зовании и культуре.

Цикличность развития истории, повторяющееся каждый раз 
на более высоком уровне, дает нам сегодня возможность убедиться, 
что возникш ая в 1970-х годах преимущественно в Соединенных 
Ш татах организованная вокруг информационной технологии новая 
технологическая парадигма во многом проявилась благодаря росту 
актуальности интеллектуального продукта на фоне спада энер
гетического и материального продуктов. Возникший в ходе этой 
интеллектуальной революции специфический сегмент информа
ционного общества во взаимодействии с глобальной экономикой и 
мировой геополитикой материализовал новый способ производст
ва, коммуникации, управления и жизни. Тот факт, что эта парадиг
ма сложилась именно в Соединенных Ш татах, в Калифорнии и в 
1970-х годах, вероятно, имел значительные последствия для форм 
и эволюции новых информационных технологий. Решающую роль 
при этом сыграло военное финансирование, когда государственный 
заказ определял и рынок сбыта и стимулирование развития элек
тронной индустрии на ранних этапах, в период 1940-1960-х годов, 
технологический расцвет, который наступил в начале 1970-х. 
При этом то, что предполагаемы е варианты  технологического 
развития через информационные технологии рассматривались до 
1970-х как не имеющие особого смысла для бизнеса и совершенно 
не согласовывающимися с осторожной традицией мира корпора
ций, такж е является прямым свидетельством роста актуальности 
интеллектуального продукта в период кризиса традиционного 
материального продукта, порождаемого в последние периоды 
времени периодически возникающим дефицитом энергетического 
продукта. Эти тенденции нашли отражение и в подходах к управ
лению бизнесом (рис. 4)1.

1 Тебекин А. В. Динамика развития концепций управления / /Н а 
учная сессия МИФИ-2005, т. 13. Экономика и управление. — М.: 2005.
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С 1970-х годов Силиконовая долина считается бастионом 
инновационного электората, сделавш его упор на персонализи
рованные технические устройства, на интерактивность, на сети. 
Неустанный поиск новых технологических прорывов, совершенно 
не согласовывался с осторожной традицией мира корпораций. 
И эта активность такж е во многом явилась результатом  энерге
тического кризиса.

§ 6 . Ф акторы  развития инф орм ационны х  
технологий с позиций динамики  

ры ночны х потребностей

Вернемся к рис. 4 и рассмотрим семь основных факторов 
развития информационных технологий с позиций динамики ры 
ночных потребностей1.

Фактор I. Развитие конкуренции, вызванное переходом от 
рынка продавца к  ры нку покупателя

До начала 60-х годов XX в. страны с развитой рыночной эко
номикой имели быстрорастущий рынок. Например, в США он ха
рактеризовался внедрением новых производственных технологий, 
высоким уровнем специализации, изобилием природных ресурсов, 
минимальным государственным регулированием экономики. Спрос 
покупателей на товары в основном превыш ал предложение про
давцов, т.е. имел место рынок продавца. В этих условиях основное 
внимание менеджмента было направлено на то, как насытить ры
нок, т.е. на поиск резервов в производстве продукции.

Выпущ енные товары так или иначе попадали в конечное 
потребление, производство, оптовая и розничная торговля р а 
ботала без тесной увязки  друг с другом. Поэтому производители 
стремились увеличить свою конкурентоспособность в первую 
очередь за счет выпуска новых товаров, расш ирения и совер
ш енствования производства. А такие операции, как инф орма
ционное сопровождение производственно-сбытовых процессов, 
транспортировка и хранение товаров, организация различны х 
форм сервиса для потребителя, послереализационное обслуж и
вание, рассматривались как технические и не заслуж иваю щ ие 
большого внимания.

1 Тебекин А. В. Экономическая история мира. Изд. РАН, т. 6, гл. 82. 
История информатизации экономики в XX в. — М.: КноРус, 2008.
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Рис. 4. Хронология развития концепций управления 
организациями как бизнесом 

Но в начале 1 9 6 0 - х  годов стал формироваться рынок поку
пателя, характеризую щ ийся избыточным предлож ением, при 
котором продавцы испытывают трудности со сбытом своей про
дукции по предполагавш имся ценам. Не случайно в этот период в 
менеджменте получила развитие концепция поведенческого под
хода (см. рис. 4 ) ,  демонстрирую щ ая объективную н е о б х о д и м о с т ь  

производителя подстраиваться под потребителя. П о т р е б и т е л и  

стали более разборчивыми, требовали более высокого качества, 
низких цен, удобного и  разнообразного информирования и об-
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служивания. Это привело к необходимости поиска новых путей 
создания конкурентных преимуществ.

П редприниматели стали уделять все больше внимания не 
самому товару, а качеству  его поставки. У лучш ение работы в 
сфере распределения товаров не требовало таких больших допол
нительных капиталовложений, как при освоении выпуска нового 
товара и при этом обеспечивало высокую конкурентоспособность 
поставщика за счет снижения себестоимости, сокращения времени 
выполнения заказа, соблюдения согласованного графика поставок. 
Денежные средства, вложенные в сф еру распределения, стали 
влиять на положение поставщика на рынке гораздо сильнее, чем 
те ж е средства, вложенные в сф еру производства. В этих усло
виях высокая конкурентоспособность зависела не от величины 
капитальны х вложений, а от ум ения правильно организовать 
информационные и логистические процессы.

Таким образом, поставщики, уделяющие особое внимание эф 
фективной организации распределения товаров, добивались сни
жения себестоимости и сокращ ения времени выполнения заказа. 
При этом они гарантировали потребителю поставку товара точно 
в срок, необходимого количества, качества и ассортимента, что 
являлось значительным преимуществом в конкурентной борьбе.

Фактор II. Усложнение системы ры ночны х отношений и  
повышение требований к  качеству процессов распределения  
продукции

В конце 1960-х годов повы ш ение требований к качеству  
процессов реали зац и и  готовой продукции (качество товаров, 
сроки выполнения заказов, графики поставок, ассортимент, се
бестоимость и др.), вызванное жесткой конкуренцией, обусловило 
такие ж е требования со стороны производителей к поставщикам 
сырья, материалов, комплектующих, полуфабрикатов. В итоге 
образовалась сложная система информационных связей меж ду 
Различными субъектам и рынка, которая потребовала усовер
шенствования существующих моделей организации снабжения и 
сбыта. Благодаря этому начали активно разрабаты ваться методы 
и модели оптимизации информационных потоков, оптимального 
Размещения складов, определения оптимальных партий поставок, 
оптимальных схем марш рутов перевозок и т.д.

Фактор III. Энергетический кризис 70-х годов X X  в.
В начале 1970-х годов повышение стоимости энергоносителей 

вынудило предпринимателей искать новые методы повышения 
экономичности распределени я продукции, в первую  очередь
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перевозок. Традиционный подход заклю чался в рациональной 
организации транспорта, но этого было недостаточно в условиях 
энергетического кризиса. Не случайно в этот период в менеджмен
те доминировала концепция ситуационного подхода (см. рис. 4), 
вынуждаю щ ая предприятия действовать в зависимости от сло
живш ейся обстановки. Большей эффективности реш ения главной 
хозяйственной задачи можно было достичь за счет организации 
информационных потоков и согласования действий всех участни
ков логистического процесса, что явилось новым шагом в практике 
управления материальными потоками на предприятиях.

Фактор IV. Научно-технический прогресс в  создании гибких 
автоматизированных производств

Конец 1970-х годов ознаменовался постепенным выходом эко
номики из кризиса (см. табл. 3). При этом объемы спроса росли не
высокими темпами, требуя от производителей двигаться осторож
ными шагами — прощупывать потребителей предложением малых 
партий продукции. Именно в этот период замена традиционных 
конвейеров автоматизированными производственными линиями 
привела к созданию гибких производственных структур, сделав
ших рентабельным производство продукции мелкими партиями. 
Работа по принципу “малых партий” повлекла соответствующие 
изм енения в системе обеспечения производства оперативной 
информацией о заказах , а такж е материальны ми ресурсами и 
системой организации сбыта готовой продукции. В связи с этим 
отпала необходимость иметь большие складские емкости на пред
приятиях, но одновременно возникла потребность в системах опе
ративной информации для поставки грузов небольшими партиями 
и в более ж есткие сроки. Все это привлекло внимание к методам 
реш ения проблемы эффективной организации информационных 
систем и логистических процессов.

Фактор V. Развитие культуры управления и  средств вычис
лительной техники

Концепция управления с позиций науки о поведении (куль
туры управления), получивш ая развитие в 1980-е годы (рис. 4), 
была основана на повышении эффективности организации в ре
зультате повышения эффективности ее человеческих ресурсов 
посредством исследования различны х аспектов: социального 
взаимодействия, организационной структуры, коммуникации в 
организациях, изменения содержания работы, качества трудовой 
жизни, мотивации и т.д.

1980-е годы охарактеризовались выходом из мирового эконо
мического кризиса и насыщением рынка товарами и услугами. Боль
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шое количество однородных товаров, схожих по свойствам и цене, 
потребовало повысить культуру управления в организациях.

К ультура управления вклю чала следующие три составляю
щ ие1.

Во-первых, при одинаковых характеристиках товаров по кри
терию “цена-качество” преимущество получала та организация, 
у которой выше качество обслуживания потребителей.

Во-вторых, преимущество получала та организация, у кото
рой выше качество взаимоотношений внутри организации, в том 
числе наблюдаемых потребителями.

В -третьих, в поисках конкурентных преимуществ органи
зации стремились найти какой-то фирменный стиль, почерк, по
зволяющий отличить их от других, занимаю щ ихся аналогичной 
деятельностью.

Одновременно происходило интенсивное развитие средств 
связи и информатики.

“Революцию в революции” вы звала микроэлектроника. По
явление в 1971 г. микропроцессора, способного поместить компь
ютер на чип, перевернуло мир электроники, да в сущности и весь 
мир. Вслед за  созданием в 1975 г. маленького компьютера вокруг 
микропроцессора фирмой Apple C om puters, IBM в 1981 г. пред
ставила свою версию микрокомпьютера, получившего название 
“персональный компьютер” (PC), которое стало родовым именем 
всех микрокомпьютеров.

Разработка программного обеспечения, приспособленного к 
операциям, выполняемым с помощью микрокомпьютеров, явилась 
важнейшим условием их повсеместного распространения. Про
граммное обеспечение для PC появилось благодаря Биллу Гейтсу и 
Полу Алену, которые в 1976 г. адаптировали язы к программирова
ния BASIC для операций на микрокомпьютерах, а два года спустя 
основали ф ирм у M icrosoft, которая сегодня является гигантом 
программного обеспечения, сумевшим преобразовать господство 
в программном обеспечении операционных систем в господство в 
программном обеспечении для экспоненциально растущего рынка 
микрокомпьютеров в целом.

Таким образом, к важнейшим достижениям НТП в области 
средств связи и информатики, позволившим в 1980-е годы реали
зовать идеи обеспечения управления движением материальных 
потоков посредством информационных потоков относятся:

1 Тебекин А. В., Филатов А. А. Основы менеджмента организа
ции. — М.: ВИНИТИ, 2005.
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1) компьютеризация управления логистическими процессами, 
а именно:

— создание и массовое использование персональных компь
ютеров;

— создание прикладных программных систем, автоматизирую
щих процессы планирования, прогнозирования, принятия решений, 
ведения баз данных, решение оптимизационных задач и т.п.;

2) развитие средств передачи данных:
— разработка стандартов передачи информации;
— создание быстродействующих средств передачи инфор

мации (сеть И нтернет, спутниковы е телеком м уникационны е 
системы и т.п.).

Это дало возможность отслеж ивать все этапы движения сы
рья вплоть до готовой продукции, что позволило четко выявить 
огромные потери в существую щ их схемах управления м атери
альными потоками.

Фактор VI. Разработка теории систем, теории компромиссов. 
Унификация правил и  норм внешнеэкономической деятельности.

В 1990-е годы в менеджменте наибольшее распространение 
получила концепция инновационного подхода (рис.4), для которой 
характерна целевая ориентация на постоянное обновление моде
лей продукции.

Увеличение экономической активности в 1990-е годы, рост 
насыщения рынка товарами и услугами привели к тому, что про
долж ительность присутствия товаров на рынке определяется 
их качеством, ценой и скоростью поступления к потребителям 
(“диф ф узией” инноваций).

Для новых товаров вы деляю т следую щ ие инновационные 
признаки:

— создание нового товара;
— использование нового сырья (более дешевого или более 

качественного);
— применение новых технологий;
—  формирование новых (более рациональных) организаци

онных структур;
— освоение новых рынков (сбыта продукции, капитала, более 

дешевой или более квалифицированной рабочей силы).
Именно в этот период в мире стали активно развиваться 

транснациональные корпорации (ТНК), стремящ иеся сочетать в 
себе все вышеперечисленные инновационные преимущества. В ло
гистике получили развитие теория систем и теория компромиссов-
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Теория систем позволила с научной точки зрения рассматривать 
проблему товародвижения как комплексную, а различные пред
приятия, участвующ ие в товародвижении, представлять в виде 
единой системы. Это привело к пониманию необходимости учета 
и согласования особенностей, интересов, внутренних и внешних 
взаимосвязей всех участников логистической цепи.

Теория компромиссов позволила выбирать решения, сокра
щающие общие затраты  или повышающие суммарную прибыль 
предприятий-участников общего логистического процесса.

Развитие ТНК привело к стимулированию унификации пра
вил и норм внешнеэкономической деятельности, стандартизации 
параметров технических средств в различны х странах как на ре
гиональном (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АПЕК), так и на мировом 
(ВТО) уровне.

До развития ТНК международное товародвижение усложня
лось многими факторами:

— различия в национальных стандартах на продукцию,
— чрезмерно разросш ийся объем документации по меж дуна

родным операциям с товарами и финансовым расчетам,
— наличие импортных квот и экспортных ограничений,
— жесткие требования к упаковке и этикетированию грузов,
— разнообразие в технических парам етрах транспортных 

средств и путей сообщения и т.д.
Но все ж е главным сдерживающ им фактором развития ТНК 

являлось отсутствие средств инф орм атизации, позволяю щ их 
дистанционно управлять добычей сы рья в одних странах, произ
водством в других, сбытом в третьих, проведением финансовых 
операций (как правило, в оффш орны х зонах) в четвертых.

Именно с реш ением проблемы информатизации компании 
стали выходить за пределы границ одного государства, лавируя 
меж ду ценой и качеством сырья, использованием рабочей силы, 
рынков сбыта и т.д. При этом, безусловно, многократно возросла и 
роль логистики. Одновременно были приняты  меры по униф ика
ции правил внешнеэкономической деятельности, по упрощению 
прохождения таможенных барьеров, контроля и технологических 
процедур на пограничных переходах. Создавались м еж дународ
ные распределительны е центры, происходила концентрация пе- 
регрузочно-складских пунктов в условиях интеграции экономик 
стран, были унифицированы тара, подвижной состав и техниче
ские параметры  путей сообщения, внедрялись новые технологии
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перевозок (в том числе, интермодальные) и обработки информа
ции, стали использоваться автоматические системы считывания 
и адресации грузов.

Фактор VII. Развитие целевого подхода
На пороге X X I-го века (2000-е годы) в менеджменте наиболь

шее развитие получила концепция управления по целям (рис. 4). 
Это означает, что любой отраслевой менеджмент: финансовый, 
кадровый, маркетинговы й, производственный, логистический 
и, безусловно, информационный должны быть ориентированы 
на инновационные и международные процессы (включая синтез 
деятельности  лю дей и вы соких технологий, демократизацию  
управления, участие работающих в прибылях, усиление меж ду
народного характера управления) во имя достижения конкретной 
цели —  реализации конкретного проекта.

Основная идея концепции управления по целям  (МВО — 
M anagem ent by Objectives) заклю чается в структуризации и за
вертывании целей, с последую щим проектированием системы 
организации и мотивации достижения этих целей1.

М нож ественность проектов означает и множественность 
комбинаций участников их реализации . П оэтому концепция 
управления по целям предполагает трансформацию  глобальной 
цели организации д л я  конкретного исполнительского уровня 
соответственно выполняемым функциям: планированию, снабже
нию, сбыту, производству, хранению и т.д. в рамках конкретных 
проектов со своими строго определенными целями и задачами, 
т.е. управление базируется на актуализации и трансформации 
информационных потоков по целям, задачам  и методам их дос
тижения.

Если вновь обратиться к рис. 4, то из него следует, что в пред
дверии 2010-х годов в менеджменте активно развивается концеп
ция информационных технологий, которые все больше проникают 
в современную ж изнь человека.

В условиях ожидаемого экономического кризиса (см. табл. 4) 
2020-х годов2 (о чем косвенно свидетельствует постоянный рост 
цен на нефтепродукты), с одной стороны, появилась необходи
мость разработки новых, эфф ективны х способов организации и

1 Тебекин А . В. Управление персоналом. — М .: КноРус, 2008.
2 Конотопов М . В., Тебекин А . В. Концепция создания у н и в е р с а л ь 

ной технологии / /  Инновации и инвестиции, 2007. №  1.
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управления всеми видами потоков на предприятиях. С другой 
стороны, с развитием  информационных технологий появились 
принципиально новые возможности:

— автоматического отслеживания наличия полуфабрикатов, 
выпуска готовой продукции, состояния производственных зап а
сов, объемов поставок материальных ресурсов, места нахождения 
грузов на пути от производителя до потребителя;

— оперативной передачи информации о реквизитах транс
портируемых грузов (особенно в международном сообщении);

— осущ ествления мониторинга и управления в режиме ре
ального времени всеми ф азам и движ ения продукта — от первич
ного источника сырья через промежуточные производственные, 
складские и транспортные процессы вплоть до конечного потре
бителя;

— оперативного получения, обработки и анализа информации 
о рынках сбыта, о деятельности фирмы, оценки ее конкурентного 
положения;

— использования “безбумаж ных” технологий: электронной 
подписи, электронных платеж ных систем, передачи электронной 
сопроводительной документации при оформлении банковских 
счетов, заключении договоров, транспортировки грузов и т.д.;

— создания систем электронной коммерции.
Не случайно развитие электронного бизнеса сегодня проис

ходит гораздо быстрее обычного.
Таким образом, использование информационных технологий 

позволило поднять эффективность управления бизнес-процесса
ми на принципиально новый уровень. Для этого на предприятиях 
стали создаваться инф ормационны е сист емы  (как на уровне от
дельных предприятий, так и охватывающих большие территории) 
и инф ормационны е службы, оперирующие всеми информацион
ными потоками (ИП) и отвечающие за деятельность информаци
онных систем предприятия.

Развитие информационных технологий в различных странах 
с существенно отличающимися социально-экономическими укла
дами, культурами и организациями, в том числе государственного 
устройства со множественными смешанными целями, продемонст
рировало взрывное развитие во всех видах прикладного использо
вания этих технологий, питавших по обратной связи технологиче
скую инновацию, ускоряя темпы, расш иряя зону технологических 
изменений и диверсифицируя их источники.
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Информационные технологии сегодня как элемент высоких 
технологий, включают:

— технические средства и системы;
— оборудование для их производства;
—  программное обеспечение;
—  информационные потоки;
— интеллектуальную  собственность.
И нформационные технологии активно участвую т во всех 

этапах жизненного цикла создаваемой продукции (табл. 4): про
ведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ; технико-технологическом переоснащении 
и подготовки производства; испытании, сертификации и стандар
тизации; создании и развитии инновационной инф раструктуры 1.

§ 7 . Развитие технических ср едств  
и систем  инф орм атизации

В начале XX I в. весь мир необратимо м еняется в сторону 
информационных технологий. При этом решающее значение во 
всех этих изм енениях имеет микроэлектроника. Достижения в 
микроэлектронике, которая является  ключевой технологией в 
области цифровой обработки информации и сигналов, представ
ляет собой наиболее эфф ективны й путь создания новых рынков и 
ведет к росту экономического потенциала государства и созданию 
дополнительных рабочих мест, а такж е дает толчок к созданию 
многочисленных отраслей2.

Очевидно, что перспективы использования интеллектуально
го продукта как результата создания информационных технологий 
определяю тся складывающимися потребностями рынка. Типовая 
структура валового внутреннего продукта (ВВП) наиболее раз

1 Тебекин А. В. Тенденции и перспективы развития инноваций в об
ласти информационных технологий как объекта инвестиционных вло
жений / /  Материалы IV-й межвузовской конференции “Актуальные 
проблемы экономики, управления и права”. — М.:ИНЭП, 2005.

2 Тебекин А. В. Тезисы доклада: “Определение тенденций развития 
инвестиций в инновации в сфере информационных технологий”. Мате
риалы 55-й научно-практической конференции МИРЭА. — М.: МИРЭА, 
2006.
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витых стран (стран Большой восьмерки) показывает (рис. 5)1, что 
наибольшую долю составляет сф ера услуг (сектор 3), далее сле
дует промышленность (сектор 2), а наименьшую долю — сельское 
хозяйство (сектор 1).

1 (сельское хозяйство) 3%

Рис. 5. Типовая структура ВВП стран большой восьмерки
Таблица 4

Этапы жизненного цикла создаваемой продукции
№

п/п Название Содержание

1 2 3
1 Зарождение

идеи
Технико-экономическое обоснование целесообраз
ности и эффективности реализации идеи (бизнес- 
планирование)

2 Поиск ресур
сов на реали
зацию идеи

Поиск необходимого сырья, объектов недвижимо
сти, технологий и оборудования, их реализующих, 
квалифицированной рабочей силы и, в конечном 
итоге, — финансов

3 Разработка
макета

Осуществление этапа научно-исследовательской 
работы с математическим и физическим моделиро
ванием новой продукции

4 Разработка 
опытного об
разца

Осуществление этапа опытно-конструкторской 
работы с изготовлением опытной партии продук
ции, в результате испытаний которой формируется 
нормативная документация (конструкторская, 
технологическая), по которой будет осуществлять
ся серийное производство

5 Изготовле
ние пробной 
партии

Начало серийного освоения продукции, сопрово
ждаемое отработкой технологии производства, 
изучением реакции потребителей на предлагаемую 
продукцию и соответствующими корректировками 
нормативной документации

1 Тебекин А. В. Перспективы развития информационных техноло
гий как сегмента рынка экономики //Н аучная  сессия МИФИ-2005, т. 13, 
Экономика и управление. — М.: 2005.
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Продолжение таблицы 4

1 2 3
6 Начало серий

ного производ
ства

Серийное производство продукции, сопровождаю
щееся ростом объемов производства и появлением 
прибыли от ее реализации

7 Выход в точку 
окупаемости

Быстрый рост объемов производства и реализации 
продукции, формирующей прибыль, достаточную 
для покрытия всех предыдущих расходов

8 Продолжение
роста

Продолжение роста объемов производства и рас
ширения рынка реализации продукции

9 Замедление
роста

Замедление роста объемов производства и реали
зации продукции, вызванное моральным старением 
продукции, ростом уровня конкуренции и “пресы
щением” рынка предлагаемой продукцией

10 Остановка
роста

Насыщение рынка предлагаемой продукцией, 
соответствующее равенству объемов предложения 
и спроса при постоянстве последнего. При этом в 
результате проведения и реализации результатов 
функционально-стоимостного анализа прибыль от 
продажи продукции продолжает расти

11 Спад Объемы спроса на морально устаревшую продук
цию падают. Все вложения в совершенствование 
этой продукции прекращаются, поскольку ста
новится очевидной необходимость выпуска новой 
продукции. При этом одновременно решается 
проблема замены производства продукции более 
новым и постепенного демонтажа и продажи на 
менее притязательные рынки прав производства 
и соответствующего оборудования для морально 
устаревшей продукции

12 Завершение
жизненного
цикла

Прекращение выпуска морально устаревшей про
дукции после достижения объемами производства 
и прибылью от сбыта морально устаревшей продук
ции минимальных предельных значений

Наибольшую долю в секторе услуг, в ближайш ее время будет 
занимать создаваемое и стремительно развиваю щ ееся единое 
информационное пространство, призванное обслуж ивать ин
формационное общество. У же сегодня более половины всех услуг 
(~ 38% ВВП) тесно связаны  с использованием информационных 
технологий.

Создание единой информационной системы, очевидно, бу
дет являться одной из главных областей развития экономики в
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мире. Об этом косвенно свидетельствую т тенденции развития 
промышленности в ведущ их странах мира. В начале 1990-х годов 
электроника как отрасль промышленности (и связанные с ней 
отрасли) находилась в ведущ их мировых держ авах на вторых ро
лях, составляя 6~10% ВВП и уступая производству транспортного 
оборудования, неэлектрических машин, оборудования химикатов, 
продуктов питания (исключение составляли Япония и Ю жная Ко
рея). На сегодняшний день электроника и связанные с ней отрасли 
промышленности, составляя 13—16%, твердо занимают ведущее 
место в структуре ВВП ведущ их стран мира, среди которых в 
последние годы наиболее стремительно развивается Китай. При 
этом, например, европейский рынок развития электроники растет 
в 4 раза быстрее, чем ВНП Европейского союза1.

По оценкам крупнейшей мировой финансовой компании “Ме- 
рилл Линч” (США), промышленность полупроводниковой элек
троники на сегодняшний день стала основной частью глобальной 
экономики и составляет 0,5% от мирового ВВП. Структура мировой 
электронной промышленности представлена на рис. 6, где 1-й сек
тор — электронные материалы; 2-й сектор — спецтехнологическое 
оборудование; 3-й сектор — полупроводниковые приборы (из них 
75% — микросхемы); 4-й сектор — исследования и разработки; 5-й 
сектор — электронная продукция и оборудование.

1 (электронные материалы) 1,6% 

j  2 (спецтехнологическое оборудование) 2 %

I 3 (полупроводниковые приборы) 9,4%

/  ' /  V ,  4 (исследования и разработки) 12%

5 (электронная \  /
продукция \  /
и оборудование) 75% ______

Рис. 6. Структура мировой электронной промышленностиленности

1 Тебекин А. В. Анализ связей и зависимостей информационных 
технологий как части рынка экономики с другими сегментами рынка / /  
Материалы IV-й межвузовской конференции “Актуальные проблемы 
экономики, управления и права” — М.: 2005.
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С егодняш нее распределени е электронной продукции по 
функциональному назначению (в стоимостном выражении) опре
деляется соотношением, представленным на рис. 7, где сектор 1 — 
компьютерная техника; сектор 2— бытовая электроника; сектор 3— 
связная электроника; сектор 4 — промышленная электроника; 
сектор 5 — автомобильная электроника; сектор 6 — специальная 
электроника.

Сегодня в составе интегральных схем за год на душ у насе
ления вы пускается более полумиллиона транзисторов. Высокая 
надежность интегральных схем приводит к “накоплению” числа 
находящ ихся в эксплуатации интегральных схем и транзисторов. 
Фактически электронная аппаратура на изделиях электроники 
выходит из моды гораздо раньше, чем из строя1.

На рис. 8 приведен достигнутый и прогнозируемый уровень 
развития технологий в развиты х электронных держ авах2.

Состояние с электроникой отраж ает уровень технологическо
го развития страны, аккум улируя самые передовые достижения 
естественных наук, стимулируя уровень развития фундаменталь
ных, поисковых и прикладных исследований, а такж е определяет 
требуемые параметры  при разработке и производстве высоко
технологичной и наукоемкой продукции с позиции обеспечения 
ее конкурентоспособности на мировом рынке.

Там, где электроника усиленно поддерж ивается государст
вом, например в Китае, ставится задача обеспечения лидерства 
по производству интегральных схем в мире и в дальнейшем роли 
законодателя в области разработок.

Уровень развития технологий электроники оказывает решаю
щее значение на технический облик и темпы развития практически 
всей технической продукции (рис. 9)3.

1 Тебекин А. В. Методология прогнозирования эффективного инве
стирования в сфере информационных технологий обеспечения безопас
ности. Материалы 14-й международной конференции “Информацион
ные системы безопасности — 2005”. — М.: АГПС, 2005.

2 Тебекин А. В. Управление инновационно-инвестиционной дея
тельностью в сфере информационных технологий — М.: Палеотип, 
2006.

3 Тебекин А. В. Тезисы доклада: “Разработка методологии управ
ления качеством проектов развития информационных технологий”. Ма
териалы 55-й научно-практической конференции МИРЭА. — М.: МИ- 
РЭА, 2006.
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1 % — сектор 6—I 

4% — сектор 5 |

15% — сектор 3

50% — сектор 1

h i
0 2

0 3

0 4

0 5

0 6

20% — сектор 2

Рис. 7. Распределение электронной продукции 
по функциональному назначению

Технологии 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г.

Логика
(млн.транзисторов/кристалл) 43 х 5 х 30 х 100

Память
(Мбит/кристалл) 256 х 4 х 30 х 100

Коммуникации
(скорость канала — Гбит/с) 10 х 10 х 100 х 1000

Рис. 8. Уровень развития технологий электроники

Электронная отрасль является  на сегодня определяю щ ей 
с точки зрения развития промышленной революции. В скором 
времени вся продукция: такая, как мобильные телефоны, компь
ютеры и видеозаписываю щ ая аппаратура, будет выпускаться на 
одной кремниевой микросхеме. Это понизит себестоимость и цены 
на изделие, создаст новые рынки и производительные мощности. 
Уровень разви ти я  электроники — это уровень национальной 
безопасности страны. Отсутствие должного внимания к разви 
тию электроники в стране неизбежно приводит со временем к ее 
экономической зависимости от импортеров электронной продук
ции, снижению ее экономической, и как следствие политической 
независимости.



494 Раздел XII. История информатизации в XX веке

Измерительные приборы 
Испытательное оборудовании

РЛС станции 
Радионавигация

Пвртатив&ыс компьютеры 
l l o p c o i i . i тьн1>п’ к о м п ь ю т е р ы  
«•’ >.11 K T pllH llb lV  .1* М1>1 II»

Управляющие системы 
:> Нктроянлн торговая 
Интернет

Космическая электроника 
Бортовая электроаппаратура 
Телеметрия

Испытательная 
и измерительная техника

Аппаратура, п я  \П К

Радиолокация

Рис. 9. С феры  применения электроники

Экономисты всего мира предпринимают попытки дать опре
деление моделям, описывающим то, что они уж е назвали новой 
экономикой, цифровой экономикой, сетевой экономикой, эконо
микой информационного общества, либо еще короче “электронной 
экономикой”1. Ведущие ученые США говорят о темпах развития 
электроники: “Мы только сейчас вступаем в век информации, т.е. в 
третью промышленную революцию вслед за предыдущими, произ
веденными паром и электричеством”. Движущими силами третьей 
промышленной революции являются интерактивность, мобильность 
и потребность человека в безопасности, защищенности и здоровье.

Электроника вместе с вложенными в нее программными про
дуктами, управляет всей отраслью информационных технологий, 
удваивая производительность и сниж ая цену вполовину каждые 
18 месяцев, и позволяет продолжать внедрение достижений в сред
ства информационной технологии. Вместе с тем 60% применения 
электроники стало возможным только благодаря техническому 
развитию микроэлектроники.

П олученные в последние годы за рубежом достиж ения в 
области электронной компонентной базы (ЭКБ) привели к ф ор

1 Тебекин А. В. Развитие форм и способов исследования инноваци
онных процессов внедрения информационных технологий в экономиче
ских системах. Материалы 15-й международной конференции “Инфор
мационные системы безопасности — 2006”. — М.: АГПС, 2006.
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мированию нового подхода при создании современной радиоэлек
тронной аппаратуры. Цель такого подхода —  создание в сж аты е 
сроки уникальных систем, время производственного цикла кото
рых составляет от нескольких месяцев до одного года. По оценкам 
фирмы Sem atech, уж е в 2005 г. основные потребители электронной 
компонентной базы стали сами формировать необходимые им из
делия и заказы вать их только для себя. Это позволило создавать 
в кратчайш ие сроки уникальные изделия и системы для высоко
конкурентного рынка. Фирмы-изготовители, не владеющие совре
менным подходом к созданию собственной ЭКБ нового поколения, 
прекратят свое существование в ближайш ее время. В 2003 г. из-за 
изменения условий в подходах к созданию перспективной компо
нентной базы, Европа ощущ ала недостаток 3,8 млн. высококвали
фицированных специалистов для нуж д собственной экономики. 
Для этого правительство Европейского Союза приняло программу 
“Электронная Европа”, целью которой явилась инициатива широ
кого обучения молодежи информационным и коммуникационным 
технологиям, учиты вая сдвиг мировой экономики к “цифровой 
эре” или так называемой “новой экономике”.

В мировой практике уже с конца 1990-х годов в проектировании 
ЭКБ активное участие начали принимать фирмы-разработчики 
радиоэлектронной аппаратуры. Это объясняется следующим. В на
чале 2000-х годов мировой технологический уровень производства 
электронных компонентов позволил создать на одном кристалле до 
40 млн транзисторов для логических схем и 500 млн транзисторов — 
для схем памяти. Такой технологический уровень производства 
создал условия проектированию систем на кристалле (СБИС типа 
“система на кристалле”). В качестве составных частей таких систем 
используются виртуальные компоненты в виде блоков “интеллекту
альной собственности”, т.е. специальные сложные функциональные 
блоки (СФ-блоки), разработанные путем оптимизации схемотехни
ческих решений узлов и блоков, наиболее часто повторяющихся в 
различных типах радиоэлектронной аппаратуры. Существовавшие 
на конец XX в. каталоги уж е содержали более 2000 наименований 
СФ-блоков, подготовленных для широкомасштабного перехода на 
новые принципы конструирования радиоэлектронной аппаратуры1. 
При этом в США, Западной Европе и странах Юго-Восточной Азии 
создана развитая инфраструктура проектирования ЭКБ (СФ-бло
ков и СБИС типа “система на кристалле”) и радиоэлектронной ап

1 Тебекин А. В. Управление инновационно-инвестиционной деятель
ностью в сфере информационных технологий. — М.: Палеотип, 2006.
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паратуры в едином цикле (радиоэлектронная аппаратура — ЭКБ — 
радиоэлектронная аппаратура), а такж е их разработок. Эта инфра
структура включает, в первую очередь, центры проектирования 
ЭКБ при мощных аппаратостроительных фирмах, а такж е специа
лизированные центры проектирования ЭКБ, которые выполняют 
целевые заказы  аппаратостроительных фирм. Разработчики ра
диоэлектронных систем являю тся непосредственными соисполни
телями проектирования ЭКБ (СФ-блоков и СБИС типа “система на 
кристалле”). Процесс развития данной инфраструктуры интенсивно 
и постоянно совершенствуется. В этот процесс ежегодно вкладыва
ются миллиарды долларов.

§ 8 . Развитие инф орм ационны х потоков  
в эп оху инф орм атизации. 

Развитие м оделей  электронного би зн еса

И нтернет произошел из без сомнения смелой схемы, родив
ш ейся в воображении технологических специалистов Advanced 
Research P ro ject A gency министерства обороны СШ А (DARPA), 
стремивш ихся помеш ать советскому захвату  или разруш ению 
американской системы коммуникаций в случае ядерной войны. 
В некоторой степени это был вариант маоистской тактики рас
сеивания партизанских сил по обширному пространству, чтобы 
противодействовать враж еской мощи за счет маневренности и 
знакомства с территорией. Результатом  стала сетевая архитекту
ра, которая, по замыслу ее создателей, не могла контролироваться 
из некоего центра и состояла из тысяч автономных компьютерных 
сетей, имевших бесчисленные пути связи, обходящие электронные 
препятствия. В конце концов, ARPANET — сеть, созданная минис
терством обороны США, стала основой глобальной горизонтальной 
коммуникационной сети из тысяч компьютерных сетей (для ком
пьютерно грамотной элиты, состоящей из примерно 20 млн. поль
зователей в середине 1990-х годов, но растущ ей по экспоненте). 
Сеть использовалась индивидами и группами во всем мире.

Эта иллю страция помогает нам понять важность непредна
меренных социальных последствий внедрения информационных 
технологий.

Рассм отрим  модели электронного бизнеса как результат 
развития информационных технологий1.

1 Тебекин А. В. Экономическая история мира. Изд. РАН, т. 6, гл. 82- 
История информатизации экономики в XX в. — М.: КноРус, 2008.
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М оделирование процессов интеграции новых информаци
онных технологий в хозяйственную деятельность предприятия 
и предложение практического инструментария привело к росту 
эффективности внедрения различны х моделей интеграции в ус
ловиях отдельного предприятия.

Согласно определению специалистов компании IBM электрон
ный бизнес (или онлайновый бизнес) — преобразование основных 
бизнес-процессов при помощи Интернет-технологий1. Таким обра
зом, электронным бизнесом можно назвать любую деловую актив
ность, использующую возможности глобальных информационных 
сетей для преобразования внутренних и внешних связей с целью 
получения прибыли. Внутренняя организация предприятия на 
базе единой информационной сети (интранет); внешнее взаимодей
ствие через И нтернет с партнерами, поставщиками и клиентами 
(экстранет) — все это составные части электронного бизнеса.

Под офлайновым (традиционным) бизнесом понимают любую 
деловую активность с целью создания прибыли без применения 
интернет-технологий.

• Электронная коммерция является важнейш им составным 
элементом электронного бизнеса. Под электронной коммерцией 
подразумеваю тся любые формы деловой сделки, которая прово
дится с помощью информационных сетей.

В зависимости от степени интеграции новых информационных 
технологий в хозяйственную деятельность предприятия бизнес- 
модели классифицирую т следующим образом (рис. 10).

Рис. 10. Классификация бизнес-моделей по степени интеграции 
в электронный бизнес

1 IBM, 2000, http://w w w .ibm .com /e-business/info

http://www.ibm.com/e-business/info
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М одель интранета (модель ВО)
Начальным этапом интеграции предприятия можно назвать 

создание внутренней информационной системы — системы типа 
интранет (модель ВО). На этом этапе Интернет используется как 
инструмент для реализации эффективной системы внутренних 
коммуникаций на предприятии. Доступ к информационным ре
сурсам такой системы предоставлен только сотрудникам данного 
предприятия и защ ищ ен от внешнего мира специальными сред
ствами. Интранет-системы повышают оперативность обмена ин
формацией м еж ду всеми сотрудниками, облегчают установление 
обратных связей, позволяют персоналу вести совместную работу 
независимо от местонахождения. Подобные системы снижают 
некоторые трансакционные издерж ки предприятия, связанные 
с формированием и поддержанием внутренней информационной 
среды организации, оптимизирую т процессы планирования и 
управления. Таким образом, применение сети “интранет” позво
ляет повысить эф ф ективность функционирования внутренних 
процессов предприятия.

Модель визитной карточки (модель В1)
Естественным этапом развития внутренней инфраструктуры 

предприятия является появление информационной системы типа 
экстранет. Доступ к такой системе возможен не только со стороны 
сотрудников предприятия, но и из внешнего мира, для тех, кому 
даны соответствующие права. П розрачная для партнеров, но за 
крытая для посторонних система обслуживания клиентов работает 
как визитная карточка или справочник предприятия: содержит 
информацию об ассортименте, ценах на товар, скидках и льготах, 
базу данных клиента (состояние его счетов, информацию о разме
щенных заказах  и т.д.). У предприятия появляется возможность 
не только информировать потребителей о своей деятельности и 
продукции, но и осущ ествлять обратную связь с потребителем с 
помощью электронной почты, процедуры опознавания, процедуры 
подписки на w eb-cepeepe.

Создание такой информационной системы позволяет уве
личить эффективность коммуникаций не только во внутреннем 
пространстве предприятия, но и со стороны внешней среды; сокра
тить время на поиск партнеров; осущ ествлять деятельность вне 
привязки к локальному рынку или географической т е р р и т о р и и . 
Описываемые информационные системы давно и  э ф ф е к т и в н о  
используются многими российскими предприятиями.
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Модель электронного заказа (модель В2)
Следующий ш аг— привлечение клиентов к работе непосред

ственно в информационной системе, появление обратной связи с 
потребителем через систему электронного заказа. В рамках этой 
модели технологии Интернета позволяют связать в единую цепоч
ку поставщика — производителя и производителя — потребителя. 
Пользователем такой электронной системы может быть как корпо
ративный клиент (взаимодействие business-to-business, В2В), так 
и конечный потребитель (взаимодействие business-to-consum er, 
В2С) (см. рис. 11).

Рис. 11. Схема модели электронного заказа

Таким образом, применение новых информационных техно
логий в области межкорпоративной электронной торговли ведет к 
снижению прямых закупочных издерж ек и издержек, связанных с 
организацией, оформлением, учетом и доставкой товара; позволяет 
предприятиям иметь меньшие материально-технические запасы 
и с большей эф ф ективностью  реагировать на информацию об 
изменениях спроса, уменьш ая риск затоваривания. Получаемая 
за счет этого экономия, по оценкам M organ Dean W itter In te rn e t 
Research, составляет для компаний разных секторов от 15 до 50%’. 
В консалтинговой компании P ric tw aterhause  Coopers (PwC) при
водят такой факт: новые технологии ведения торгово-закупочной

1 Интернет-эксперт //Эксперт. — 2000. — №  20.
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деятельности в Интернете позволяют участникам торговых пло
щадок сэкономить более 20% от своих общих затрат на снабжение 
и сервис. По оценкам, приведенным в отчете инвестиционной 
компании G oldm an Sachs, закупки через электронные биржи и 
аукционы могут сэкономить предприятиям от 2% в угольной про
мышленности до 40% в сф ере электронных компонентов.

Таким образом, сейчас Интернет представляет собой стратеги
чески важное дополнение к обычным магазинам. Но интересно то, что 
впоследствии традиционным магазинам не обойтись без Интернета. 
Через глобальную информационную сеть традиционные “реальные” 
магазины будут поддерживать связь, регулировать поставки и сли
ваться с интернет-компаниями. Интернет будет представлять собой 
необходимый элемент бизнеса для розничной торговли (рис. 12).

Рис. 12. Рост оборотов электронной коммерции В2С в мире

Итак, в рамках данной модели интеграции, предприятие име
ет собственные электронные торговые площадки либо в межкор- 
поративном, либо в потребительском секторе. Полная интеграция 
и автоматизация всей цепочки хозяйственного процесса возможна 
на более высоком уровне интеграции, который описан в следующей 
модели интеграции предприятия в электронный бизнес.

Модель полной автоматизации (модель ВЗ)
Т акая модель сочетает в себе систему электронного заказа, 

автоматизацию процесса закупок и продвижение товара к конеч
ному потребителю через собственные электронные магазины.

Подобное предприятие работает с корпоративными клиента
ми, предоставляя последним доступ к базам данных, содержащим 
информацию о товарных, складских запасах и текущем состоянии 
выполнения контрактов; автоматизирует процесс заказов и соб
ственных закупок; а такж е осущ ествляет розничные продажи в 
собственных электронных магазинах. В этой модели используется
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более слож ная схема взаимодействия (business-to-business-to- 
consum er, В2В2С), которая позволяет всем участникам подобной 
интерактивной цепи значительно сократить свои накладные рас
ходы, выигрывая при этом во времени. Дополнительная прибыль 
формируется за счет экономии, возникающей при полной автома
тизации документооборота и учета; оптимизации управленческой 
деятельности; оптимизации товарных, сырьевых и финансовых 
потоков; повышении качества коммуникативных процессов и ка
чества проведения маркетинговых мероприятий.

Такое предприятие должно брать на себя все расходы по под
держанию инфраструктуры электронного пространства, в котором 
оно сущ ествует; по торговой марке; организации меж корпора- 
тивных продаж; продвижению товаров через интернет-магазин. 
Сегодня это требует колоссальных инвестиций, поэтому подобную 
модель пытаются реализовать успешные в традиционном бизнесе, 
крупные корпоративные структуры, имеющие сильную торговую 
марку и развитую  клиентскую базу.

Например, гиганты автомобильной промышленности — ком
пании Ford M otor Com pany, G eneral Motors, R enault, Nissan сле
дуют по пути развития именно этой модели, создавая гигантские 
торговые площадки и для потребителей, и для поставщиков.

Модель аутсорсинга (модель В4)
Полная автоматизация многих бизнес-процессов, упрощение 

схем взаимодействия, расш ирение возможностей и повышение 
скорости и качества координации работ изменяю т структуру  
функций и конфигурацию  предприятия. Становится деш евле 
передавать часть функций предприятия для исполнения другим 
предприятиям, специализирую щ имся в этой области, т.е. прово
дить аутсорсинг, используя Интернет. Предприятие может отдать 
на аутсорсинг: производство, маркетинг (некоторые функции, 
например: исследование рынка, проведение рекламной кампании 
и т.д.), логистику, финансы, оставляя себе наиболее значимые: 
стратегическое управление, разработку и развитие продукта и 
технологий, продажи и обслуживание клиентов. Применение аут
сорсинга ведет к уменьшению оптимального размера предприятия 
и к сокращению постоянных расходов, что такж е является допол
нительным источником конкурентных преимуществ и повышает 
эффективность деятельности предприятия.

Особенности моделей интеграции
Интернет изменяет способы продвижения торговых марок и 

создает новые маркетинговые подходы. На традиционном рынке
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для эффективного позиционирования товаров и услуг предпри
яти я  сегментирую т рынок, изучаю т запросы  и персональные 
характеристики отдельных потребителей. Зная характеристики 
отдельных потребителей, попадающих в группы по каким-либо 
признакам , специалисты  экстраполирую т эти резул ьтаты  на 
всю группу в целом, предполагая, что вся группа будет вести 
себя подобным образом. Новые технологии позволяю т сделать 
не приблизительное, а полное сегментирование рынка. В новых 
моделях бизнеса появляется возможность собирать детальную 
информацию о каждом клиенте, о спросе и состоянии рынка с 
помощью интерактивного доступа к информации. Возможность 
персонального общения с обратной связью  делает каждого кли
ента активным поставщиком информации о своих потребностях. 
Предприятие персонализирует предлагаемые продукты и услуги, 
направляя маркетинговые усилия на конкретные группы лиц (“ко
горты”). В этом случае маркетинговые просчеты, коммерческий 
риск снижаются практически до нуля.

В зависимости от степени интеграции новых информацион
ных технологий в бизнес изменяется внеш няя среда предприятия. 
Среда И нтернета охватывает все большую сф еру деятельности 
предприятия. Для моделей интеграции В2, ВЗ, В4 среда Интернета 
сливается с микросредой предприятия, так как происходит посте
пенная интеграция бизнеса в среду электронного пространства не 
только для предприятия, но и для большинства его контактных 
аудиторий. В связи с этим стратегическое планирование и управ
ление предприятием, которое интегрирует интернет-технологии 
в свои бизнес-процессы, необходимо осущ ествлять, учиты вая не 
только воздействие сил и субъектов традиционной среды, но и 
ф акторы  влияния интернет-среды . При этом под макросредой 
понимаются: социально-экономические, политические, правовые, 
культурные и технологические условия.

Сегодня наилучшие перспективы развития и в России и в мире 
имеет торговля через И нтернет на уровне межкорпоративного 
сектора. Причины, снижающ ие эффективность внедрения моде
лей интеграции в области потребительского сектора, в меньшей 
степени влияю т на развитие онлайнового меж корпоративного 
сектора. Уровень развития интернет-среды уж е сегодня позво
ляет корпоративным клиентам эффективно взаимодействовать 
друг с другом: многие из предприятий, особенно крупных, имеют 
качественные линии связи; платеж и осуществляются в основном
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через банки; создание торговых площадок в межкорпоративном 
секторе связано с меньшими рисками по сравнению с созданием 
торговых площадок в потребительском секторе.

Согласно исследованиям специалистов компании Intel в 2002 г. 
число пользователей Интернетом выросло до миллиарда, а оборот 
электронной коммерции —  до триллиона долларов. В этих услови
ях менеджеры, которые имеют представление о бизнес-моделях 
интернет-рынка и умеют оценить возможности интеграции новых 
информационных технологий в деятельность предприятия, полу
чают возможность повысить способность к адаптации и улучшить 
свои стратегические позиции в бизнесе.

Согласно исследованиям  F o rre s te r  R esearch , в 2004 г. об
щий объем интернет-коммерции в мире (В2С и С2С) превысил 
6,8 триллиона долларов. Страны Северной Америки, по мнению 
экспертов, пока имеют наибольший вес в объеме этой торговли, но 
их доминирование постепенно затухает. Причиной тому гиперрост 
электронного бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского регио
на и Западной Европы, который в ближайш ие годы, по мнению 
аналитиков, будет только возрастать. На рис.13 представлены 
данные о тенденциях развития электронной коммерции в ведущих 
регионах мира.

Благодаря мощи американских СМИ, само понятие “элек
тронный бизнес” прежде всего ассоциируется со странами Запада. 
Похоже, что в ближайш ее время данный стереотип будет разру 
шен натиском “электронных тигров” Азии. Согласно прогнозам 
исследователей, в ближайшие несколько лет страны Тихоокеан
ского региона нарастят свою долю в общемировом обороте сделок, 
осущ ествляемых через Интернет, и по этому показателю оставят 
позади страны Европейского Союза. Данная тенденция подтвер
ж дается сегодняшними темпами роста онлайнового бизнеса в этом 
регионе.

С приходом в электронном мире моды на бизнес-модель В2В, 
к розничным услугам через Интернет, еще совсем недавно столь 
популярным, стали относиться несколько свысока. М ежду тем 
миллиардные обороты этого сектора — лучш ее подтверждение 
тому, что подобная позиция неадекватна ситуации. На фоне з а 
медления развития В2С в Северной Америке (исключительно в 
связи с общеэкономическим спадом США), онлайновая активность 
розничных продавцов Тихоокеанского региона все возрастает. Рост 
этого рынка, согласно исследованиям, превыш ает 100% в год. По
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данным компании Boston Consulting Group, успех виртуальных 
розничных магазинов в Японии, Австралии, Тайване, Корее и дру
гих странах региона обусловлен преж де всего усилиями крупных 
авторитетных участников рынка, усилиями компаний, которые 
получили название “электронные драконы”.

Доходы на азиатском рынке В2С более чем удвоились в 2000 г., 
составив 6,8 млрд долл. Одной из предпосылок роста является 
значительное увеличение числа пользователей сети Интернет 
в регионе. Согласно прогнозу, ази атская  часть населения сети 
ежегодно будет увеличиваться на 36%, в 2004 г. она составила 
245 млн человек.

Исследование BCG ф иксирует три “убийственно успешные 
категории” в азиатском В2С: интернет-трейдинг, туристические 
услуги плюс компьютерное оборудование и программное обеспе
чение. В начале XXI в. услуги по доступу в биржевые торговые 
системы через И нтернет принесли компаниям региона доходы на 
121% больше, чем годом раньше. Онлайновые продажи компьютер
ного оборудования и программного обеспечения выросли за год на 
75%, а продажи туристических туров через сеть — на 188%.

Для сравнения приведем данные F orrester Research, демон
стрирующие динамику роста розничных продаж на американском 
онлайновом рынке. Скромная разница м еж ду двумя кривыми на 
граф ике ниже, свидетельствует об относительном насыщении 
рынка США, что является вполне закономерным явлением. Ф аза 
ф еерического роста, в которой сегодня находятся онлайновые 
рынки стран Тихоокеанского региона, на североамериканском 
континенте уж е пройдена.

Дальнейшее развитие розничного онлайнового рынка Азии, по 
мнению специалистов BCG, зависит от трех основных факторов.

Первый — это скорость распространения Интернета: согласно 
исследованиям в 2004 г. 50% населения индустриально развитых 
стран региона пользую тся сетью.

Второй ф актор успеха — стремительное развитие онлай
новых транзакций, не ориентированных на продаж у товаров: 
оплата счетов за услуги, обмен информационными сообщениями 
(бронирование билетов и т.д.).

Третий ключевой момент — распространение среди компа
ний, имеющих многоканальную модель продаж, долгосрочных 
стратегий развития, что, по мнению экспертов, создает дополни
тельные возможности для извлечения прибыли.



200й 2001 2№ 2СМ53 2004 ft of total 
sales in 2004

[Total (billions US$) $657.0 $1,233.6 $2,231.2 $3,979.7 $6,789.8 8 .6 %

North America $509.3 $908.6 $1,495.2 $2,339.0 $3,456.4

United States $448.7 $864.1 $1,411.3 $2,187.2 $3,189.0

Canada $17.4 $38.0 $68.0 $109.6 $160.3

M exico $3.2 $6.6 $15.9 $42.3 $107.0

12.8%

13.3%

9.2%

A sia Pacific $53.7 $117.2 $286.6 $724.2 $1,649.8

Japan $31.9 $64.4 $146.8 $363.6 $880.3

Australia $5.6 $14.0 $36.9 $96.7 $207.6

Korea, R epublicof $5.6 $14.1 $39.3 $100.5 $205.7

Taiwan $4.1 $10.7 $30.0 $80.6 $175.8

All other $6.5 $14.0 $60.6 $130.5 $197.1

8 .0%

8.4%

16.4%
16.4%

16.4%

Western Europe $87.4 $194.8 $422.1 $853.3 $1,533.2

Germany $20.6 $46.4 $102.0 $211.1 $386.5

United Kiigdom $17.2 $38.5 $83.2 $165.6 $288.8

France $9.9 $22.1 $49.1 $104.8 $206.4

Italy $7.2 $15.6 $33.8 $71,4 $142.4

Netherlands $6.5 $14.4 $30.7 $59.5 $98.3

All other $25.9 $57.7 $123.4 $240.8 $410.8

6,5%

7.1%

5.0%

4.3%

9.2%

Latin America $3.6 $6.8 $13.7 $31.7 $81.8

R est of world $3.2 $6.2 $13.5 $31.5 $68.3

(Totals m aynot egual sum  o f row s due to rounding)

Source: Forrester Research,Inc.

Puc. 13. Данные о тенденциях развития электронной коммерции 
в ведущих регионах мира

В 2004 г. доля стран Тихоокеанского региона в электронной 
коммерции превысила долю ЕС и составила 24% (рис. 14). Весомый
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вклад в этот успех внес мощный рывок “электронных тигров” на 
рынке розничных интернет-продаж 1.

Рис. 14. Доли ведущих регионов мира в электронной коммерции

§ 9 . Пример внедрения  
инф орм ационны х технологий  

в хозяйственны е процессы

С внедрением информационных технологий впервые в истории 
человеческая мысль стала непосредственной производительной си
лой, а не просто решающим элементом производственной системы.

В качестве примера в табл. 5 представлены определенные 
категории систем, обслуживающих каж дый уровень управления 
в орган и зац и й :

стратегический уровень — высшее руководство; 
управленческий уровень — менеджеры среднего звена; 
уровень знаний — работники умственного труда, связанные 

с базами данных и базами знаний;
эксплуатационный уровень — управляю щ ие операциями. 
Системы диалоговой обработки запросов (TPS) являю тся 

основными деловыми системами, которые обслуживают эксплуа
тационный уровень организации. Система диалоговой обработки 
запросов — компьютеризированная система, которая выполняет 
и рассчитывает рутинные транзакции, необходимые для проведе
ния бизнеса. Примеры — коммерческие расчеты продаж, системы

1 C N ew s.ru
2 Тебекин А. В., Филатов А. А. Основы менеджмента организа

ции. — М.: ВИНИТИ, 2005.
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бронирования мест в гостинице, платеж ная ведомость, хранение 
отчетов служ ащ их и отгрузка.

Системы работы знания (KWS) и системы автоматизации де
лопроизводства (OAS) обслуживают информационные потребности 
на уровне знаний организации. Системы работы знания помогают 
работникам знания в то время как системы автоматизации делопро
изводства помогают прежде всего обработчикам данных.

Управляющие информационные системы (MIS) обслуживают 
управленческий уровень организации, обеспечивая менеджеров 
докладами, в некоторых случаях с интерактивным доступом к 
текущей работе организации и историческим отчетам. Обычно они 
ориентируются почти исключительно на внутренние, не относя
щиеся к окружающей среде результаты. MIS обслуживают прежде 
всего функции планирования, управления и принятия решений 
на управленческом уровне; суммируют результаты  и доклады
вают относительно основных действии компании; обслуживают 
менеджеров, заинтересованных в еженедельных, ежемесячных 
и ежегодных результатах. Эти системы вообще негибки и имеют 
немного аналитических возможностей. Большинство MIS исполь
зует простую установившуюся практику типа резюме и сравне
ния в противоположность сложным математическим моделям и 
статистическим методам.

Системы поддерж ки приняти я реш ений (DSS) помогают 
принятию реш ений управления, объединяя данные, сложные 
аналитические модели и удобное для пользователя программное 
обеспечение в единую мощную систему, которая может поддержи
вать слабоструктурированное и не структурированное принятие 
решений. DSS находятся под управлением пользователя от начала 
до реализации и используются ежедневно.

Таблица 5
Информационные системы, обслуживающие различные уровни 

управления в организации
Типы информационных систем

Системы стратегического уровня (для высшего руководства)
Исполни Долгосрочное Опера Средне Пла Кадровое
тельные сис прогнозирова тивное срочное ниро планиро
темы (ESS) ние объемов плани прогно вание вание

продаж рование зиро при
произ вание были
водства бюдже

та
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Продолжение таблицы 5
Типы информационных систем

Системы управленческого уровня (для менеджеров среднего звена)
Управляю
щие инфор
мационные 
системы 
(MIS)

Управление
сбытом

Контроль
оборудо
вания

Управ
ление
годовым
бюдже
том

Ана
лиз
капи-
тало-
вло
жений

Анализ
движения
активов

Система 
поддержки 
принятия ре
шений (DSS)

Коммерческий 
анализ региона

Плани
рование
произ
водства

Анализ
затрат

Ана
лиз
рента
бель
ности

Анализ
контрак
тов

Системы уровня знаний (для сотрудников умственного труда)
Системы знания ра
бот (KWS)

АРМ проектиров
щика

Графи
ческие
рабочие
станции

Управленческие 
рабочие станции

Системы автоматизи
рованного делопроиз
водства (OAS)

Текстовые редак
торы

Создание
изобра
жений

Электронные ка
лендари

Системы эксплуатационного уровня (для управляющих операциями)
Системы 
диалоговой 
обработки за
просов (TPS)

Маркетинг Произ
водство

Финан
сы

Бух
галте
рия

Людские
ресурсы

Отслеживание
приказов

Машин
ная об
работка 
данных

Расчет
финан
совых
потоков

Подго
товка
пла
теж
ных
ведо
мостей

Обучение 
и разви
тие персо
нала

Отслеживание
процессов

Плани
рование
деятель
ности
предпри
ятия

Торгов
ля цен
ными 
бумага
ми

Осу
щест
вление
плате
жей

Хранение
отчетов
служащих

Отслеживание
продаж

Переме
щение
обра
баты
ваемых
материа
лов

Регули
рование 
денеж
ных опе
раций

Отсле
жива
ние де
битор
ской 
задол
женно
сти

Вознагра
ждение
персонала
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Старшие менеджеры используют класс информационных сис
тем, названных исполнительными системами поддержки принятия 
решений (ESS), которые обслуживают стратегический уровень орга
низации. Они ориентированы на неструктурные решения и проводят 
системный анализ окружающей среды лучше, чем любые приклад
ные и специфические системы. ESS разработаны, чтобы включить 
данные относительно внешних результатов типа новых налоговых 
законов или конкурентов, но они также выбирают суммарные данные 
из внутренних MIS и DSS. Они фильтруют, сжимают и выявляют 
критические данные, сокращая время и усилия, требуемые, чтобы 
получить информацию, полезную для руководителей. ESS исполь
зуют наиболее продвинутое графическое программное обеспечение 
и могут поставлять графики и данные из многих источников немед
ленно в офис старшего менеджера или в зал заседаний.

Таким образом, компьютеры, коммуникационные системы, 
генетическое декодирование и программирование — все это слу
жит усилению и расширению человеческой мысли. То, что мы 
думаем и как мы думаем, находит выражение в товарах, услугах, 
материальной и интеллектуальной продукции, будь то пища, кров, 
транспортные и коммуникационные системы, компьютеры, ракеты, 
образование, здравоохранение или образы. Растущ ая интеграция 
между мыслями и машинами, включая механизм ДНК, ликвидиру
ет то, что Брюс М азлиш назвал “четвертым разрывом” (разрывом 
между человеческими существами и машинами), фундаментально 
меняя то, как мы рождаемся, живем, учимся, работаем, произво
дим, потребляем, грезим, сраж аем ся или умираем. Разумеется, 
культурные (институциональные) контексты и целенаправленные 
социальные действия решающим образом взаимодействуют с новой 
технологической системой, но эта система имеет свою собственную 
встроенную логику, характеризуемую  способностью переводить 
всю вложенную в нее информацию в общую информационную сис
тему и обрабатывать такую информацию с растущей скоростью, с 
растущей мощностью, с убывающими затратами, в потенциально 
всеобъемлющей поисковой и распределительной сети.

§ 10. И нформатизация экономики  
и динам ика сп особов  развития производства

Н ачиная с 1980-х годов, информационно-технологическая 
революция является инструментом, позволившим воплощать в 
^кизнь фундаментальный процесс реструктуризации макроэко
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номической системы. В своем развитии и проявлениях техноло
гическая революция сама формировалась логикой и интересами 
развитого капитализма, будучи тем не менее несводимой к вы ра
жению таких интересов, возникновением информационализма 
как новой материальной и технологической базы экономического 
развития и социальной организации.

В теориях постиндустриализма и информационализма, на
чиная с классических работ Алена Турена и Дэниэла Белла, су
щ ествует прочно установивш аяся традиция помещать различия 
меж ду доиндустриальной эпохой, индустриализмом и информа- 
ционализмом (или постиндустриализмом).

Эта новая социальная структура ассоциируется с возник
новением нового способа развития — информационализма, ис
торически сформированного преобразованием  (перестройкой) 
капиталистического способа производства к концу XX в.

Теоретическая перспектива, на которую опирается этот под
ход, постулирует, что общества организованы вокруг процессов 
человеческой деятельности, структурированных и исторически 
детерминированных в отношениях производства, опыта и власти. 
Производство есть воздействие человечества на материю (приро
ду) для того, чтобы приспособить и трансформировать ее для своего 
блага, получая продукт, потребляя (неравным образом) часть его 
и накапливая экономический излиш ек для инвестиций согласно 
некоторому набору социально детерминированных целей.

Продукт производственного процесса общественно исполь
зуется в двух формах: потребления и экономического излишка 
(surplus). Социальные структуры  взаимодействуют с производ
ственными процессами, определяя правила присвоения, распре
деления и использования экономического излишка. Эти правила 
и составляют способы производства, а сами способы определяют 
социальные отношения в производстве, детерминируя с у щ ес т в о 
вание социальных классов, которые складываю тся как таковы е  
через свою историческую практику. Структурный принцип, со
гласно которому присваивается и контролируется эконом ический  
излишек, характеризует способ производства.

Социальны е отнош ения в п р о и з в о д с т в е  и, с л е д о в а т ел ь н о , 
способ производства о п р е д е л я ю т  присвоение и и сп о л ь зо в а н и е  
экономического излиш ка. Д о л я  такого излиш ка, о п р е д е л я е т 
ся  продуктивностью  конкретного процесса производства, т. е- 
отношением стоимости каж дой единицы вы пуска к стои м ости
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каж дой единицы вложений. Уровень производительности з а 
висит от отнош ения м еж ду трудом и м атериалом  как ф ункции 
использования средств производства путем  применения энер
гии и знаний. Этот процесс х а р а к т е р и зу е т с я  техническим и 
отнош ениями в производстве, определяю щ ими способы р азви 
тия. Таким образом, способы разви ти я  — это технологические 
схемы, через которые труд  воздействует на м атериал, чтобы 
создать продукт, детерм инируя в конечном счете величину и 
качество экономического излиш ка. К аж ды й  способ развития  
оп ред ел яется  элем ентом , которы й я в л я е тс я  ф ун дам ен таль
ным для повы ш ения производительности производственного 
процесса. При аграрном способе разви ти я  источник растущ его 
экономического излиш ка есть р езу л ьтат  количественного рос
та трудовы х усилий и природных ресурсов (особенно земли), 
вовлеченных в производственный процесс, а такж е природной 
обеспеченности этими ресурсами. При индустриальном способе 
развития главный источник производительности заклю чается 
во введении  новы х эн ергети чески х  источников и в способ
ности д ец ен трали зовать  использование энергии в процессах 
производства и распределения. В новом, информациональном 
способе развития  источник производительности заклю чается 
в технологии генерирования знаний, обработки информации и 
символьной коммуникации. Р азум еется , знания и инф ормация 
являю тся критически важ ны ми элем ентам и во всех способах 
разви ти я , так  как  процесс п рои зводства  всегда основан на 
некотором уровне знаний и на обработке информации. Однако 
специфическим для информационального способа развития я в 
ляется воздействие знания на само знание как главный источник 
производительности. Обработка инф ормации сосредоточена на 
технологии улучш ения обработки инф ормации как источника 
производительности, в системе взаим одействия м еж ду знания
ми как  источником технологии и применением технологии для 
Улучшения процессов производства товаров и услуг и генери
рования знаний и обработки информации.

С ч и тается , что  каж д ы й  способ р а зв и т и я  им еет т а к ж е  
структурно детерм инированны й принцип ф ункционирования, 
Вокруг которого орган и зован ы  техн ол оги ч ески е  процессы . 
С ущ ествует расп ростран ен н ое мнение, что и н д устри али зм  
ориентирован на экономический рост, т. е. на максимизацию  
вы пуска, а инф орм ационализм  ориентирован  на технологи
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ческое развитие, т. е. на накопление знаний и более высокие 
уровни слож ности в обработке информации. П ри этом у тв ер 
ж д ается1, что хотя вы сш ие уровни знания могут обычно давать 
повыш енный уровень вы пуска на единицу влож ений, именно 
погоня за знаниям и  и инф орм ацией х ар ак тер и зу ет  технологи
ческую  производственную  функцию  при инф ормационализме. 
На самом деле можно утверж д ать , что с точки зрения создания 
добавленной стоимости способ производства, базирую щ ийся 
на инф ормационны х технологиях способен обеспечить гораздо 
большую глубину добавленной стоимости, а значит и произ
водительности, чем индустриальное производство. И ндустри
альное производство ограничено в своей производительности 
энергетическим  продуктом, особенно в условиях роста стоимо
сти последнего, объективно отраж аемого сокращ ением объемов 
м инеральны х энергетических ресурсов (рис. 15) при отсутствия 
равноценной зам ены 2.

Исходя из изложенных позиций, следует считать, что в смене 
индустриализации информатизацией общества леж ит не слепое 
стремление человека к дополнительным знаниям, информации 
и более слож ной ее обработке, а прагматичное стрем ление к 
прибавке добавленной стоимости с помощью информационных 
технологий, ограничения для которых в настоящее время еще не 
установлены (речь идет об информационных технологиях, хотя и 
для них можно спрогнозировать ограничения технической реали
зации3), на фоне индустриальных технологий, ограничения для 
которых на сегодняшний день очевидны и ярко выражены. Точно 
так ж е можно утверж дать, что когда появятся технологии более 
привлекательные, чем информационные, последние такж е станут 
менее актуальными для человечества.

1 Manuel Castells. Economy, Society and Culture. Vol. I—III. Oxford: 
Blackwell Publishers, 1996-1998.

2 Конотопов М. В., Тебекин А. В. М атериалы международ
ной научно-практической конференции “Вызовы современности  
в свете истории и философии развития экономики”. — Ч ебоксары  
ЧГУ, 2007.

3 Тебекин А. В. Создание методологии и методов моделирования и 
прогнозирования инновационной деятельности в экономических систе
мах, реализующих информационные технологии / /  Материалы 55-й 
научно-практической конференции МИРЭА. — М.: МИРЭА, 2006.
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1975 г. 2007 г. 2050 г.

Рис. 15. Кривая Хабберта — исчерпание 
мировых запасов нефти (при общем объеме мировых запасов 

2100 млрд баррелей нефти).

Любой новый способ развития производства по-новому ф ор
мирует всю область социального поведения, включая, разумеется, 
и символическую коммуникацию. Поскольку информационализм 
основан на технологии знания и информации, в информациональ- 
ном способе развития имеется особо тесная связь меж ду куль
турой и производительными силами, м еж ду духом и материей. 
Отсюда следует ожидать возникновения исторически новых форм 
технологического, социально-экономического взаимодействия, 
социального контроля и социальных изменений.

Если рассматривать информацию как новые и в определен
ной степени релевантные данные, которые были организованы и 
переданы, то становится понятно, что когда технологическая инно
вация не распространяется в обществе и з-за  институциональных 
препятствий, за этим следует технологическая отсталость из-за 
отсутствия обр ф узии  в области информационных технологий 
во многом определило формирование этапа стагнации и упадка 
экономики в Советском Союзе в конце 1980-х — начале 1990-х 
годов в России.

При этом следует отметить, что самые негативные последст
вия для экономики СССР имели последствия “нефтяного ш ока” в 
середине 1970-х годов.

В частности, в 1970-е годы в результате мирового сырьевого 
и энергетического кризиса, когда цены на западных рынках на
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энергоносители сущ ественно возросли, в СССР было принято 
форсировать поставки нефти и газа на Зап ад 1.

Доля топлива и сырья в экспорте поднялась до 54,4%. Доходы 
от реализации нефти и нефтепродуктов составили 176 млрд долл. 
СССР фактически получил возможность обменивать энергоноси
тели на современные технологии, прежде всего продовольствие, 
потребительские товары. М еждународная экономическая и поли
тическая конъюнктура складывалась для СССР исключительно 
благоприятно. Энергетический кризис начала 70-х годов, обостре
ние противоречий меж ду традиционными поставщиками и потре
бителями энергии привели к колоссальному повышению спроса 
на советскую нефть. За десятилетие ее экспорт вырос на 22%, а 
доходы от нее — на 272%. Полученные от продажи средства позво
ляли во многом компенсировать недостаточную эффективность и 
разбалансированность советской экономики. В условиях разрядки 
товарооборот меж ду СССР и западными странами рос невиданны
ми ранее темпами. При этом в нашу страну ввозилось преимуще
ственно высокотехнологическое оборудование, товары массового 
спроса и продовольствие — все то, чего не хватало на внутреннем 
рынке. Однако в отличие от приведенного выше примера Японии 
воспроизведения и тиражирования высокотехнологичного обору
дования не наблюдалось. Исключительно потребительский по своей 
сути подход к использованию “нефтедолларов” привел к тому, что 
получаемые баснословные средства оказали скромное влияние на 
развитие экономики страны. Они просто “проедались”.

В 1985-1986 гг. средняя цена на баррель нефти снизилась 
с 40 до 20 долл. (в ценах 2000 г.) при этом темпы роста ВВП со
кратились в 1981-1985 гг. до 2, 1%. Этот процесс продолжился и в 
девяностые — перед распадом СССР значение этого показателя 
упало до 1, 2% (1986-1990 гг.).

Страна переш ла на “голодный паек”. В 1988 г. ежемесячный 
доход 43 млн человек, или 17% населения СССР, лиш ь на 5 руб- 
превыш ал официальный уровень бедности — 75 руб. (на черном 
рынке за них в то врем я давали 7,5 долл.). Треть пенсионеров 
в городах и 80% на селе получали в месяц 60 руб. или меньш е- 
В целом до 80 млн человек (почти треть граждан СССР) получали 
менее 100 руб. в месяц и едва сводили концы с концами. По дан

1 Конотопов М. В., Тебекин А. В. Материалы международной науч
но-практической конференции “Вызовы современности в свете истории 
и философии развития экономики”. — Чебоксары: ЧГУ, 2007.



§11. Информатизационная революция... 515
ным Ф едеральной службы государственной статистики, в 1992 г. 
доходы 49 млн человек (34% населения) были ниже официального 
прожиточного минимума.

Таким образом, данный пример наглядно демонстрирует, 
как отсутствие диф ф узии инноваций в нашей стране именно в 
области информационных технологий привело к масштабному 
экономическому отставанию.

§ 1 1 .  И нформационная револю ция  
и индустриальная перестройка

Решающим историческим фактором, ускоряющим, направ
ляю щ им и ф орм ирую щ им  инф орм ационно-технологическую  
парадигму и порождающим связанные с ней социальные формы, 
был и есть процесс экономической реструктуризации, начатой в 
1980-х годах, так что новая техноэкономическая система может 
быть адекватно охарактеризована как информациональный ка
питализм.

Кейнсианская модель капиталистического роста, принесшая 
беспрецедентное экономическое процветание и социальную ста
бильность большинству рыночных экономик в период почти трех 
десятилетий после Второй мировой войны, натолкнулась в начале 
1970-х годов на стену собственных встроенных ограничений, и ее 
кризис вы разился в форме галопирующей инфляции. Когда рост 
цен на нефть в1974и1979гг. грозил вывести инфляционную спи
раль из-под контроля, правительства и фирмы занялись реструк
турированием, идя путем проб и ошибок, действуя “по ситуации” 
(не случайно мы выделяем в этой связи концепцию ситуационного 
подхода к управлению организацией1). Процесс преобразования 
взаимодействия меж ду трудом и капиталом, как на уровне макро
экономических институтов, так и на уровне менеджмента фирм, 
был нацелен на четыре главные задачи:

— углубление капиталистической логики стремления к при
были в отношениях м еж ду капиталом и трудом;

— повышение производительности труда и капитала;
— глобализация производства, распределени я рынков с 

овладением возможностями использования наиболее выгодных 
условий для получения прибыли повсюду;

1 Тебекин А. В., Филатов А. А. Основы менеджмента организа
ции. — М.: ВИНИТИ, 2005.
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— сосредоточение государственной поддержки на повышении 
производительности и конкурентоспособности национальных эко
номик, часто с ущербом для социальной защ иты и регулирования 
общественных интересов.

Таким образом, технологическая инновация и организацион
ные изменения, сосредоточенные на гибкости и приспособляемо
сти, были абсолютно решающими в обеспечении скорости и эф ф ек
тивности реструктуризации бизнеса. Можно утверж дать, что без 
новой информационной технологии глобальный капитализм был бы 
сильно ограниченной реальностью, поскольку гибкий менеджмент 
сводился к экономии на трудозатратах, а новый раунд расходов 
на капитальное оборудование и новые потребительские продукты 
оказался бы недостаточным, чтобы компенсировать сокращение 
государственны х расходов. Таким образом, информационные 
технологии оказались связанными с экспансией и обновлением 
капитализма, так ж е как индустриализм в свое время был связан 
с его становлением как способа производства.

Р е с тр у к т у р и за ц и я  кап и тал и зм а и распространение ин- 
формационализма в глобальном масштабе были нераздельным 
процессом в обществе, но в различны х регионах и странах они 
по-разному действовали, в том числе, опираясь на реакцию связи 
со специфичностью своих истории, культуры  и институтов. Этим 
определяется культурное и институциональное разнообразие 
информациональных обществ. К концу XX в. Япония, Ю ж ная 
Корея, Китай, Соединенные Ш таты  уж е сформировались как 
передовые информационные общества, поскольку ключевые про
цессы генерирования знаний, экономической производительности, 
политической силы и мощь средств коммуникации уж е оказались 
глубоко трансформированы информационными технологиями и 
связанными с ними глобальными системами материального бо
гатства, власти и символов, эффективно работающих в рамках 
такой логики.

Правительства многих стран уж е осознали стратегическую 
роль м икроэлектроники в экономическом процветании своих 
стран, хорошо понимая, что глобальная промыш ленная конку
ренция представляет для них единственный путь повышения 
производительности и уровня занятости в своих странах. Р азви 
тие микроэлектроники как сердца информационных технологий 
оказалось приоритетно в тех странах, где основные электронные 
компании, зачастую  при финансовой поддерж ке своих прави
тельств, вкладывают много средств, чтобы добиться мировой кон
курентоспособности. С середины XX века усилия всех передовых
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индустриальных стран направлены на развитие производства и 
повышение конкурентоспособности электронной техники.

В 2001 г. общий объем инвестиций в мире в полупроводнико
вую промышленность достиг 50 млрд долл. США. При этом 87% 
инвестиций пошло на разверты вание новых производств. Весь 
мир интенсифицирует процесс инвестиций в электронику. Только 
развитые в электронном отношении капиталистические страны, 
понимая базовый характер электронной промышленности, еж е
годно инвестируют в нее от 20 млрд долл. (США) до 5 млрд долл. 
(Япония, Ю ж ная Корея). Китай, Тайвань, Сингапур, Гонконг, 
М алайзия ежегодно инвестируют в электронику до 2 млрд долл., 
сделав ставку на развитие электронной промышленности как 
базовой отрасли.

Отрасль микроэлектроники молодая и все-таки промежуточ
ная, ее годовой товарооборот составляет 160 млрд долл. США, при 
этом средний годовой прирост (в течение тридцати лет) более 15%. 
Этот прирост будет расти в том ж е темпе по крайней мере около 
двадцати лет (рис. 16)1.

В результате усилий тысяч инженеров, работающих в ми
ровой микроэлектронной промышленности, количество транзи
сторов на микросхеме продолжает увеличиваться вдвое каж дые 
18 месяцев (так называемый “закон М ура”, выведенный бывшим 
председателем совета директоров компании Intel Гордоном Муром 
в начале 70-х годов). П родолжаю щ ееся развитие микроэлектро
ники сделало возможным сократить количество микросхем на 
материнской плате с нескольких десятков до одной микросхемы — 
СБИС типа “система на кристалле”. Это позволяет сэкономить в 
себестоимости при производстве электронных приборов и радио
электронных систем. Технический рывок в технологии и проек
тировании позволяет разработчику и производителю СБИС типа 
“система на кристалле” предлагать разработчикам  радиоэлек
тронных систем законченные узлы  и блоки в микроэлектронном 
исполнении для комплексного применения всего на нескольких 
микросхемах или даж е на одной. Т акая интеграция сложных про
граммных и технических средств отвечает требованиям по цене, 
размеру, потребляемой мощности и техническим характеристикам 
продукции для применения во многих новых областях.

1 Тебекин А. В. Управление инновационно-инвестиционной дея
тельностью в сфере информационных технологий. — М.: Палеотип, 
2 0 0 6 .
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РЫНОК ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

Рис. 16. Общие показатели развития микроэлектроники

Анализ развития электронной промышленности Юго-Восточ- 
ной Азии показы вает1, что наиболее характерны м является путь, 
который прошла во второй половине XX в. экономика Ю жной Ко
реи. Деятельность правительства Ю жной Кореи была направлена 
на завоевание лидирующих позиций в мире. Весь путь становления 
экономики условно можно разделить на 4 этапа:

• развитие экспортно-ориентированной продукции;
• развитие передовых наукоемких направлений;
• развитие машиностроительного направления, химической 

промышленности и материаловедения;
• развитие высокотехнологичных направлений.
На каждом этапе создавались правительственные координа

ционные группы, которые определяли:
— наиболее важ ны е направления;
— приоритетные задачи в области НИОКР;
— вопросы создания и реализации аппаратурно-ориентиро

ванных программ и КЦП;
—  координацию товарно-денежных потоков;
— мероприятия по управлению и контролю состоянием эко

номики.
Второй этап развития характеризуется усиленным процессом 

формирования интеллектуального потенциала. Бы л специально

1 Тебекин А. В. Тенденции и перспективы развития инноваций в 
области информационных технологий как объекта инвестиционных 
вложений / /  Материалы IV-й межвузовской конференции “Актуаль
ные проблемы экономики, управления и права”. — М.: ИНЭП, 2005. 
С. 64-68.
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создан департамент человеческих ресурсов. Была введена систе
ма специальной профессиональной подготовки специалистов для 
электронной промышленности. Сделав в 1970-х годах (2-й этап 
развития) ставку на электронную промышленность, правительство 
Кореи предприняло ряд эфф ективны х мер:

• по защ ите национальных фирм от экспансии зарубежной 
электроники;

• ограничения на ввоз электронных компонентов для бытовой 
электроники;

• запрет на ввоз изделий, выпускаемых южнокорейскими 
фирмами;

• освобождение от таможенных пошлин ввозимого СТО и 
налоговые льготы на период его освоения.

Кроме этого, правительство создало экспертный совет, не 
допускающий закупку устаревш их СТО и технологий, и взяло 
курс на создание с ведущими зарубежными фирмами СП на сле
дующих условиях:

• сохранение за своей стороной контрольного пакета;
• обучение местного персонала;
• использования в выпускаемой продукции не менее 60% 

местных компонентов;
• обязательное строительство заводов по выпуску сменных 

и запасных элементов и узлов.
П равительство Китая в 1994 г. провело анализ поиска высо

коэффективных направлений вложения ресурсов, обеспечиваю
щих отдачу в кратчайш ие сроки — 3—5 лет. В результате данного 
анализа было принято решение о том, что высокоэффективным 
вложением ресурсов является электронная промышленность как 
база информационных технологий1. Объем производства электрон
ной промышленности увеличился на 40 % только за один 1994 г. 
Учитывая сж аты е сроки становления экономики Китая, можно 
констатировать, что правительство практически совместило че
тыре этапа развития экономики Ю жной Кореи в один.

Ю ж ная Корея стремительно ворвалась в число передовых 
стран мира с помощью “электронного ры чага”. Повторением этого 
примера сегодня стал Китай, который в 2000 г. вышел на третье

1 Тебекин А.В. Прогнозирование эффективного инвестирования 
в сферу информационных технологий / /  Материалы 15-й международ
ной конференции “Информационные системы безопасности — 2006”. 
— М.:АГПС, 2006.



520 Раздел XII. История информатизации в XX веке

место в мире по объемам продаж электронной продукции. Сегодня 
китайская электронная промышленность обеспечивает около 30% 
мировой потребности в интегральных схемах. Китайское прави
тельство постоянно поддерж ивает национальный приоритет в 
исследовательских центрах, ежегодно технические университеты 
выпускают 450 тыс. инженеров. Естественно, микроэлектроника 
как главная составляющая, выступает в роли локомотива научно- 
технической революции и выводит другие отрасли на все новые и 
новые рубежи (рис. 17).

млрд. долл.

Рис. 17. Общие объемы производства изделий электроники

Сегодня многие общества, “прош иты е” информационными 
технологиями уж е являю тся информационными, хотя и различных 
видов, в разной обстановке и со специфическими культурными и 
институциональными проявлениями.

§ 12 . О собенности инф орм ационно' 
технологической  револю ции

Под технологией обычно понимают использование научного 
знания для определения способов изготовления вещ ей в воспро
изводимой манере. В инф ормационные технологии включают 
сходящ ую ся совокупность технологий в м икроэлектронике, 
создании  вы чи сли тельн ой  техн и ки  (маш ин и программного 
обеспечения), телекоммуникации (вещание) и оптоэлектронную 
промышленность. В ряде случаев в область информационных 
технологий вклю чаю т генную инж енерию  и расш иряю щ ееся 
м нож ество ее достиж ений  и прим енений, поскольку генная 
и н ж ен ери я сосредоточена на декодировании, уп равлении  и 
возможном перепрограммировании информационных кодов ж и 
вой материи. В 1990-х годах технологии биологии, электроники 
и инф орматики в условиях сущ ественного насы щ ения рынка
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продукцией и активной реализации инновационных изменений 
посредством транснациональных корпораций (ТНК) оказались 
достаточно близкими в своем взаимодействии с точки зрения 
п р ак ти ч е с к и х  при м ен ен и й  и о тк р ы ти я  новы х м атери алов . 
П римером м ож ет служ и ть разви ти е  ф уллереносодерж ащ их  
м атериалов1 (рис. 18). Эти искусственно создаваемые углерод
ные соединения продем онстрировали  уникальны е свойства 
механической прочности, стойкости к климатическим воздей
ствиям, а такж е  электроф изические, кристаллограф ические 
и др. свойства эти х  м атериалов , определяю щ их в конечном 
итоге ф ункциональную  и эксплуатационную  эф ф ективность 
(в первую очередь надежность) создаваемых на их основе изделий 
радиоэлектроники.

Вокруг этого ядра информационных технологий в последние 
два десятилетия XX в. возникло созвездие крупных технологиче
ских прорывов в области новых материалов, источников энергии, 
в медицине, в производственной технике (в том числе в нанотех
нологии) и в транспортной, а точнее — логистической технологии. 
Более того, нынешний процесс технологической трансформации 
расш иряется экспоненциально, поскольку он способен создать ин
терфейс м еж ду технологическими полями через общий цифровой 
язык, на котором информация создается, хранится, извлекается, 
обрабаты вается и передается. Э ф ф ективность использования

1 Тебекин А. В. Разработка интегральных критериев эффектив
ности применения фуллереносодержащих материалов в изделиях 
радиоэлектроники и радиоэлектронной аппаратуре / /  Материалы 
50-й научно-технической конференции МИРЭА. — М.: МИРЭА.

Рис.18. Структура фуллеренов: а) С60, б) С70

2001.
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этой информации определяется наличием в системе ее обработки 
обратных связей (рис. 19)1.

На сегодняшний день в мировой практике наблюдается уве
личение зависимости уровня развития различны х отраслей ми
ровой экономики от степени их насыщенности информационными 
технологиями.

Рассмотрим классическую макроэкономическую модель меж
отраслевого баланса В. Леонтьева, созданную в период мирового 
макроэкономического кризиса 1930-х годов. Согласно этой модели 
в экономике валовой объем продукции каждой г-й отрасли рас
сматривается как содержащ ий две составляющие:

— объем продукции г-й отрасли, потребляемой j -й отрас
лью в процессе производства (г, j —1,2...гг);

Y.— объем конечного продукта г-й отрасли для непроизвод
ственного потребления.

Рис. 19. Модель процесса коммуникации 
с обратной связью и шумами 

Валовой объем продукции любой f-й отрасли X. равен суммар
ному объему продукции г-й отрасли, потребляемой j -й  отраслью 
для всех N  отраслей, а такж е конечной продукции Y

* . = 2 > 0+ у ,-
j =1

Это уравнение называю т соотношением межотраслевого ба
ланса, в котором все величины имеют стоимостное выражение.

1 Тебекин А. В., Касаев Б. С. Менеджмент организации. — М.: Кно- 
Рус, 2007.
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Затраты  продукции г-й отрасли на производство единицы 
продукции j -й  отрасли характеризую тся коэффициентами пря
мых затрат:

ау = х у ! X j-
При этом в классической модели полагается, что на достаточно 

большом промеж утке времени коэф фициенты а{. будут постоян
ными в соответствии со сложивш ейся технологией производства. 
Это означает линейную зависимость той части продукции, ко
торая рассматривалась как материальные затраты , от валового 
выпуска:

х. = а.. - X . v и ]
Построенная на указанны х предположениях модель меж от

раслевого баланса известна как линейная.
Тогда соотношения баланса имеют вид:

x l = t , ai X j +Y. ’ 07=1,2-л)-
>1

В соответствии с экономическим смыслом задачи значения 
X., Y % и аг] должны быть неотрицательны.

В матричном представлении указанная модель имеет вид:
X=AX+Y,

где X — вектор валового выпуска,
Y — вектор конечного продукта,
А  — матрица прямых затрат (технологическая или структур

ная матрица).
Основная задача межотраслевого баланса состоит в отыска

нии такого вектора валового выпуска 5, который при известной 
матрице прямых затрат А  обеспечивает заданный (требуемый) 
вектор конечного продукта 5.

Если представить матричную ф орму уравнения меж отрас
левого баланса в виде:

(Е -  A)X=Y, 
где Е — единичная матрица,
то при условии невырожденности матрицы (Е -  А), т.е. IЕ ~А  | ^0, 
величина валового выпуска может быть найдена по формуле:

Х=(Е -  A Y lY.
В этом уравнении матрица S=(E  -А )-1 называется обратной 

матрицей Леонтьева, или матрицей полных затрат, каждый эле
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мент которой si. показывает величину объема выпуска продукции 
г-й отрасли, необходимого для обеспечения вы пуска единицы 
конечного продукта j -й  отрасли.

М атрица А>0 называется продуктивной, если для любого век
тора Y > 0 сущ ествует решение X > 0. В этом случае и сама модель 
Леонтьева считается продуктивной.

Таким образом, приведенная модель межотраслевого баланса 
Леонтьева, созданная в период стремления насытить рынок това
рами и услугами, фактически разделяла валовый выпуск продук
ции любой отрасли X на обеспечивающую часть продукции (сырье 
и средства производства) X и предметы потребления Y (рис. 20). 
При этом как только изменится потребность в предметах потреб
ления какой-либо отрасли (Y.), сразу  возникает необходимость 
в изменении объемов обеспечивающей части продукции по всем 
связанным отраслям х {- (z,j=l,2...n). Характерно, что ключевым 
условием использования указанной модели является  постоян
ство используем ы х технологий, определяем ое коэф ф и ц и ен 
тами прямых затрат af..

Ха отрасли 1 2 i п Валовый
выпуск

Сырье и средства производства *1 *2 xi Хп
XПредметы потребления Y, у, Yv

Рис. 20. Табличное представление модели Леонтьева

В современных условиях высокой насыщенности рынка мож
но выделить по крайней мере несколько особенностей, которые 
требуют уточнения используемой модели.

Во-первых, степень сложности конечной продукции сущ е
ственно возрастает, а следовательно, сущ ественно возрастает 
доля использования в конечной продукции компонентной базы и 
программно-технологических средств, образующих и н ф о р м а ц и 
онные технологии.

Во-вторых, сущ ественно повысилась скорость обновления 
технологий. Так, согласно закону М ура, технология создания из
делий микроэлектроники обновляется каж ды е 24 месяца.

В -третьих, уровень автономности использования к онечной  
продукции существенно снизился. “Виной” этому такж е являются 
информационные технологии.

Трансформированный (расширенный) вариант исходной мо
дели межотраслевого баланса с учетом компонентной базы и про-



§12. Особенности информационно-техногической революции 525

граммно-технологических средств, образующих информационные 
технологии г., можно представить в следующем виде (рис. 21).

Решение для трансформированного варианта исходной моде
ли может быть найдено, например, путем описания современной 
рыночной модели нейронной сетью, содержащ ей входной, выход
ной и скрытый слой1.

Таким образом, информационные технологии как совокуп
ность информации, программных алгоритмов ее обработки и элек
тронной компонентной базы, реализую щ ей аппаратные средства 
доставки, обработки и хранения информации занимают все боль
шую долю рыночного пространства и становятся определяющими 
в безопасности государства. По оценкам SEMATECH, например, в 
США доля отраслей промышленности, связанных с электроникой 
как элементом информационных технологий, составляет около 
30% от общего их числа, обеспечивая 65% ВНП2.

№ отрасли 1 2 i п Валовый
выпуск

Сырье и средства производства *1 *2 Хг Хп
X

Компонентная база и про- 
граммно-технологические 
средства, образующие инфор
мационные технологии

2i 22 Zn

Предметы потребления У. У, Уп

Рис. 21. Трансформированный (расширенный) вариант модели 
межотраслевого баланса

Поиск реш ения для трансформированной модели м еж от
раслевого баланса может быть связан, в частности, с описанием 
современной модели рынка нейронной сетью, содержащей: в ка
честве входного слоя — сырье и средства производства, в качестве

1 Тебекин А. В. Развитие форм и способов исследования инноваци
онных процессов внедрения информационных технологий в экономиче
ских системах / /  Материалы 15-й международной конференции “Ин
формационные системы безопасности — 2006”. — М.: АГПС, 2006.

2 Тебекин А. В. Анализ связей и зависимостей информационных 
технологий как элемента национальной безопасности с другими сегмен
тами рынка /  /  Труды международной научно-практической конферен
ции “Математика, информатика, естествознание в экономике и общест
ве”. — М.:МФЮА, 2005.
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выходного слоя — предметы потребления, а в качестве скрытого 
(связующего) слоя — информационные технологии.

Есть одна дополнительная черта, характери зую щ ая  ин
формационно-технологическую  революцию по сравнению с ее 
историческими предшественницами. Мокир показал, что техно
логические революции имели место лиш ь в немногих обществах 
и распространялись в относительно ограниченных регионах, не
редко изолированных в пространстве и во времени по сравнению 
с другими регионами планеты. Так, в то время, как европейцы 
заимствовали некоторые открытия, сделанные в Китае, Китай и 
Япония на протяж ении многих столетий усваивали европейскую 
технологию только в очень ограниченных рамках, сведенных глав
ным образом к ее военным применениям. Контакт м еж ду цивили
зациями, стоявшими на разны х технологических уровнях, часто 
принимал форму разруш ения наименее развитых или тех, которые 
применяли свои знания в основном к невоенной технологии, как 
было в американских цивилизациях, уничтоженных испанскими 
завоевателями, иногда путем непреднамеренной биологической 
войны. Индустриальная революция распространялась на большую 
часть земного ш ара со своих родных западноевропейских берегов 
в течение последующих двух столетий. Но ее распространение 
было высокоселективным, а его темп, по нынешним стандартам 
распространения технологий, — довольно медленным. И дейст
вительно, даж е в Британии середины XIX в. секторы экономики, 
в которых было занято большинство рабочей силы, дававш ие по 
меньшей мере половину валового национального продукта, не были 
затронуты новыми индустриальными технологиями. Кроме того, 
планетарный охват индустриальной революции в последующее де
сятилетия чащ е всего принимал форму колониального господства, 
будь то в Индии при Британской империи, Латинской Америке, 
попавшей в торговую и индустриальную зависимость от Британии 
и Соединенных Ш татов, в Африке, расчлененной по Берлинскому 
договору, или в Японии и Китае, открытых для иностранной тор
говли пушками западны х кораблей. В противоположность этому 
новые информационные технологии распространились по земному 
ш ару с молниеносной скоростью, менее чем за два десятилетия, 
с середины 1970-х до середины 1990-х годов, продемонстрировав 
то, что следует считать характерным для этой технологической 
революции: немедленное прим енение к своему собственному 
развитию технологий, которые она создает, связы вая мир через 
информационную технологию. Конечно, в мире имеются большие
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области и значительны е сегменты населения, не вклю ченные 
в новую технологическую систему. Скорость технологического 
распространения информационных технологий оказалась се
лективной, как социально, так и функционально. Люди, страны и 
регионы получают доступ к технологической мощи в различные 
сроки, и в этом — критически важны й источник неравенства в 
нашем обществе.

§ 13. И нж енерны е м икропроцессы  
как осн ова м акроэконом ических изм енений  

на б а зе  электроники и информатики

Хотя научные и индустриальные предшественницы инфор
мационных технологий, основанных на электронике, могут быть 
найдены за десятилетия до 1940-х годов (не последними из них 
было изобретение телефона Беллом в 1876 г.; радио, изобретенное 
Поповым и М аркони в 1898 г.; электронная лампа, созданная Де 
Форестом в 1906 г.), именно в период Второй мировой войны и после 
нее были сделаны главные технологические прорывы в электрони
ке: первый программируемый компьютер и транзистор — основа 
микроэлектроники, истинное ядро информационно-технологиче
ской революции в XX в. Однако только в 1970-х годах новые инфор
мационные технологии распространились широко, ускоряя свое 
синергетическое развитие и сближаясь в рамках новой парадигмы. 
Проследим стадии инновации в трех главных технологических 
областях, которые, будучи тесно взаимосвязанными, составляют 
историю технологий, основанных на электронике: микроэлектро
нике, компьютерной технике и телекоммуникациях.

Транзистор, изобретенный в 1947 г. физиками — Бардином, 
Браттеном и Ш окли из Bell Laboratories в М уррей Хилл, Нью- 
Джерси (они получили Нобелевскую премию за свое открытие), 
сделал возможным обработку электрических импульсов с большой 
скоростью в двоичном переключательном режиме, позволяя таким 
образом кодировать логику и устанавливать коммуникацию с ма
шинами и меж ду машинами. Современные обрабатывающие уст
ройства — полупроводниковые интегральные микросхемы, часто 
называемые просто чипами, состоят из миллионов транзисторов. 
Первый шаг в распространении транзисторов был сделан с изо
бретением Ш окли плоскостного транзистора (Junction transistor) 
в 1951 г. Однако его изготовление и широкое использование по



528 Раздел XII. История информатизации в XX веке

требовало новых производственных технологий и использования 
соответствующих материалов. Переход на кремний представлял 
собой революцию, буквально сделанную на песке. Он был предло
жен Texas In stru m en ts  в Далласе в 1954 г. (шаг, которому способ
ствовало приглашение в 1953 г. Гордона Тила, одного из ведущих 
ученых из Bell Laboratories). Изобретение планарного процесса в 
Fairchild Sem iconductors в 1959 г. (в Силиконовой долине) откры
ло возможность интеграции миниатюризованных компонентов с 
прецизионным производством.

Однако решающий шаг в микроэлектронике был сделан в 195 7 г.: 
Дж ек Килби, инженер Texas Instrum en ts (позднее получивший 
патент), и Боб Нойс, один из основателей Fairchild, одновременно 
изобрели интегральную схему. Но именно Нойс первым изготовил 
интегральные схемы, используя планарный процесс. Это вызвало 
технологический взрыв: всего за три года цены на полупроводники 
упали на 85 %, а в следующие десять лет производство выросло в 
20 раз, причем половина выпуска шла на военные нужды. Истори
ческое сравнение: в Британии в период индустриальной революции 
потребовалось 70 лет (1780—1850), чтобы цены на хлопчатобумаж
ные ткани упали на 85%. Затем  в течение 1960-х годов движение 
еще более ускорилось: по мере того как совершенствовалась тех
нология производства и конструкция чипов улучш алась с помо
щью компьютеров, использующих более быстрые и более мощные 
микроэлектронные устройства, средняя цена интегральной схемы 
упала с 50 долл. в 1962 г. до 1 долл. в 1971 г.

Гигантский скачок вперед в распространении микроэлек
троники во всех машинах произошел в 1971 г., когда Тед Хофф, 
инженер In tel (такж е в Силиконовой долине), изобрел микропро
цессор, т. е. компьютер на чипе. Таким образом, новые возможности 
обработки информации получили повсеместное применение. Шла 
постоянная погоня за увеличением интегральной мощности схем на 
одном чипе, технология проектирования и производства постоянно 
превыш ала пределы интеграции, которые считались физически 
невозможными на базе кремниевых материалов. В середине 1990-х 
годов технические оценки ещ е давали лет 10-20 хорошей жизни 
кремниевым схемам, несмотря на то, что ускорились исследова
ния альтернативных материалов. Аналитически важно указать 
скорость и степень технологических изменений.

Как известно, мощность чипов можно оценить комбинацией 
трех характеристик: интеграционной способностью, указанной
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наименьш ей шириной линии на чипе, измеряемой в микронах 
(1 микрон = 0,000001 м); объемом памяти, измеряемым в битах (в 
килобитах и мегабитах); и скоростью микропроцессора, изм еряе
мой в мегагерцах. Так, первый процессор 1971 г. содержал линии 
в 6,5 микрона, в 1980 г. ширина достигла 4 микрон, в 1987 г. — 
1 микрона, в 1995 г. чип In te l’s P en tium  имел ширину линии в 
0,35 микрона, 0,25 микрона к 1999 г. Таким  образом, там, где 
в 1971 г. на чипе разм ером  с ч ертеж н ую  кнопку ум ещ алось 
2300 транзисторов, в 1993 г. их было 35 миллионов. Объем памяти 
по показателю DRAM (динамическая память с произвольным дос
тупом) составлял в 1971 г. 1024 байта; в 1980 г. — 64 000, в 1987 г. — 
1024 000, в 1993 г. — 16 384 000, в 1999 г. — 256 000 000 байтов. Что 
касается скорости, то 64-битные микропроцессоры конца XX в. 
были уж е в 550 раз быстрее, чем первый чип Intel 1972 г., a MPU 
(мощность микропроцессоров) удваивается каж ды е 18 месяцев. 
К 2002 г. произошло ускоренное совершенствование микроэлек
тронной технологии по всем трем характеристикам: в интеграции 
(чипы с 0,18 микрона), в объеме памяти (1024 мегабайта) и в ско
рости процессора (500+ мегагерц по сравнению со 150 в 1993 г.). 
Если учесть при этом кардинальные сдвиги в параллельной об
работке информации на основе использования множественных 
микропроцессоров (включая в последущем объединение множест
венных микропроцессоров на одном чипе), то окажется, что мощь 
микроэлектроники еще не высвобождена до конца, вычислитель
ная способность непрерывно увеличивается. Кроме того, развитие 
миниатюризации, рост специализации и падение цены на все более 
мощные чипы позволяет помещать их в любую машину, приме
няемую в повседневной жизни, — от стиральных машин и микро
волновых печей до автомобилей, электронная начинка которых в 
стандартных моделях 1990-х годов более ценна, чем сталь.

История формирования единого информационного простран
ства как интеллектуального продукта и поддерживаю щ ая (обес
печивающая) его материальная база приведены в табл. 61.

Компьютеры такж е были зачаты  матерью всех технологий — 
Второй мировой войной, но родились они только в 1946 г. в Ф и
ладельфии, если не принимать во внимание такие военные р аз

1 Тебекин А. В. Перспективы развития инноваций в области инфор
мационных технологий как объекта инвестиционных вложений / /  Ин
новации и инвестиции. 2006. №  7.
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работки, как британский Colossus, построенный в 1943 г. для рас
ш ифровки враж еских кодов, и германский “Z-3”, построенный, 
по сообщениям, в 1941г. для авиационных вычислений. Однако 
в области электроники основные усилия союзников были сосре
доточены на исследовательских программах М ассачусетсского 
технологического института (MIT), а важнейш ие эксперименты 
по наращ иванию  вычислительной мощности проводились при 
спонсорской поддерж ке военного ведомства СШ А в университе
те Пенсильвании, где М аучли и Эккерт создали в 1946 г. первый 
общецелевой компьютер ENIAC (Electronic N um erical In teg ra to r 
and Calculator). Первый электронный компьютер весил 30 тонн, 
был построен из металлических модулей 9 футов высотой, имел 
70 ООО резисторов и 18 ООО электронных ламп, занимая площадь 
размером с гимнастический зал. Потребление электричества было 
так велико, что, когда машину включали, в Ф иладельфии начинал 
мигать свет.

Первый коммерческий вариант этой примитивной машины, 
UNIVAC-1, изготовленный в 1951 г. той ж е командой, тогда еще под 
маркой Rem ington Rand, чрезвычайно успешно обработал данные 
переписи населения СШ А 1950 г. IBM такж е с помощью военных 
контрактов, частично опираясь на исследования MIT, преодолела 
свою прежнюю сдержанность по поводу наступления компьютер
ного века и в 1953 г. вступила в гонку, создав машину, содержащую 
701 электронную лампу. В 1958 г., когда S perry  Rand представила 
“большую маш ину” (мейнфрейм) второго поколения, IBM немед
ленно выступила с моделью 7090. И только в 1964 г. IBM со своим 
мейнфреймом 360/370 начала доминировать в компьютерной про
мышленности, населенной новыми (Control Data, Digital) и старыми 
(Sperry, Honeywell, B urroughs, NCR) производителями машин для 
бизнеса. Большинство этих фирм ослабли или исчезли к 1990-м 
годам — так быстро происходило в электронной промышленности 
“созидательное разруш ение” Ш умпетера. В те времена отрасль 
организовалась в четкую иерархию продуктов, представленную 
большими стационарными машинами, мини-компьютерами (на 
самом деле — довольно объемистыми машинами) и терминалами, 
плюс некоторые специальные области информатики, оставленные 
эзотерическому миру суперкомпьютеров (продукт скрещивания 
прогнозов погоды и военных игр), в которых некоторое время, 
несмотря на нехватку технологического воображения, царила 
невероятная изобретательность Сеймура Крея.
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Таблица 6
Этапы формирования единого информационного пространства

Объемы продаж, млрд. долл.
> i m « Единая ин

формацион
ная система 
(библиотеки, 
СФ-Я.тжл)

*90 Интернет 
(система на 
кристалле)

100 Персональ
ные ком
пьютеры 
(микропро
цессоры)

10 Миником
пьютеры
(микросхе
мы)

1
Щ жтш
«111111

Годы

Систем
ные блоки 
(транзи- 
с торы1)

ШО-ЬО-е

М икроэлектроника все это изменила, вы звав “революцию 
в революции”. Появление в 1971 г. микропроцессора, способного 
поместить компьютер на чип, перевернуло мир электроники, да в 
сущности и весь мир. В 1975 г. Эд Роберте, инженер, создавший ма
ленькую ф ирму калькуляторов MITS в Альбукерке (Нью-Мекси- 
ко), построил вычислительный ящ ик с экстравагантным названием 
“А льтаир” в честь персонажа телевизионного сериала S tar T rek — 
предмета восхищения маленькой дочери изобретателя. Машина 
была примитивной, но построена как маленький компьютер вокруг 
микропроцессора. Она стала основой для проектирования Apple 
I, а затем и Apple II, ставшего первым коммерчески успешным 
микрокомпьютером, построенным в гараж е родительского дома 
двумя юношами, бросившими ш колу в М енло-Парк (Силиконо
вая долина). Их звали Стив Возняк и Стив Джобс, а их поистине 
ф антастическая история к настоящ ему времени стала легендой 
о начале информационной эпохи. Apple C om puters, основанная в 
1976 г. трем я партнерами с капиталом в 91 тыс долл., достигла в
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1982 г. объема продаж  583 млн долл., возвестив миру о начале эры 
распространения компьютера. IBM отреагировала быстро: в 1981 г. 
она представила свою собственную версию микрокомпьютера, 
получившего блестящ ее название “персональный компью тер” 
(PC), которое стало родовым именем всех микрокомпьютеров. Но 
поскольку он был основан не на собственной технологии IBM, а 
на технологии, разработанной для IBM в других местах, он стал 
уязвим  для тираж ирования (пиратского клонирования), которое 
скоро начало практиковаться в массовом масштабе, особенно в 
Азии. Однако хотя этот ф акт со временем подорвал господство 
IBM в мире персональны х компьютеров, пользование клонами 
IBM PC распространилось по всему миру, установив, несмотря 
на превосходство машин Apple, общий стандарт. M acintosh, зап у
щенный в производство в 1984 г., был первым шагом к созданию 
“друж ественного ин терф ей са” за счет введения графического 
интерфейса для пользователей, первоначально разработанного в 
Palo Alto Research C en ter компании Xerox.

Разработка программного обеспечения, приспособленного к 
операциям, выполняемым с помощью микрокомпьютеров, яви
лась важнейш им условием их повсеместного распространения. 
Программное обеспечение для PC такж е появилось благодаря 
энтузиазму, вызванному “А льтаиром”: Билл Гейтс и Пол Аллен 
(двое молодых людей, бросивших Гарвард) в 1976 г. адаптировали 
язы к программирования BASIC для операций на машине “А льта
ир”. Осознав его потенциал, они основали (вначале в Альбукерке, 
а два года спустя перебрались в Сиэтл, где ж или родители Билла 
Гейтса) ф ирм у M icrosoft, которая сегодня явл яется  гигантом 
программного обеспечения, сумевшим преобразовать господство 
в программном обеспечении операционных систем в господство в 
программном обеспечении для экспоненциально растущего рынка 
микрокомпьютеров в целом.

В последние 15 лет XX в. растущ ая мощность чипов приве
ла к драматическому расш ирению  мощности микрокомпьюте
ров, сократив функции больших компьютеров. В начале 1990-х 
годов однопроцессорны е м икрокомпью теры  имели мощность 
обработки инф орм ации, равную  мощности компью тера IBM, 
выпущ енного всего пятью  годами раньш е. С етевы е системы, 
основанные на м икропроцессорах и состоящ ие из небольш их 
настольных машин (клиентов), обслуж иваемых более мощными 
и более специализированными машинами (серверами), могут со
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временем заменить специализированные компьютеры по обра
ботке информации, такие как мейнфреймы и суперкомпьютеры. 
Таким образом, к успехам в микроэлектронике и программном 
обеспечении добавились крупны е прорывы в области развития 
сетевы х мощностей. С середины 1980-х годов микрокомпьютеры 
уж е нельзя воспринимать как изолированные машины: исполь
зование портативных компьютеров обеспечивает все большую 
мобильность их работы в сетях. Эта экстраординарная гибкость 
и способность увеличивать память и мощность обработки, сов
местно используя возможности компью тера в электронной сети, 
в 1990-х годах реш ительно переориентировала компьютерную 
эпоху: от централизованного хранения и обработки данных она 
переш ла к сетевому, интерактивном у совместному использо
ванию возможностей компьютеров. И зм енилась не только вся 
технологическая система, но и ее социальные и организационные 
взаимодействия. Так, средняя стоимость обработки информации 
упала приблизительно с 75 долл. на 1 млн операций в 1960 г. до 
менее 0,01 цента в 1990 г.

Разумеется, эта сетевая способность стала возможной только 
благодаря крупным разработкам 1970-х годов в области телеком
муникаций и компьютерных сетевых технологий. Но в то ж е время 
такие изменения стали возможными благодаря новым микроэлек
тронным устройствам и растущ ей вычислительной способности 
компьютеров — яр кая  иллю страция синергетических отношений 
в информационно-технологической революции.

Телекоммуникации были революционизированы такж е пу
тем сочетания “узловы х” технологий (электронные коммутаторы 
и марш рутизаторы) с новыми технологиями связи (технологиями 
передач  информации). П ервы й пром ы ш ленны й электронны й 
коммутатор ESS-1 был введен Bell L aboratories в 1969 г. В сере
дине 1970-х прогресс в технологии интегральны х схем сделал 
возмож ны м создание цифрового ком м утатора, что позволило 
превзойти по скорости, мощности и гибкости аналоговые уст
ройства, экономя одновременно пространство, энергозатраты  и 
труд. ATT, м атеринская компания Bell, вначале неохотно пошла 
на его введение из-за  необходимости амортизировать капиталы, 
уж е вложенные в аналоговое оборудование, но после 1977 г., когда 
C anada N orthern  Telecom  благодаря своему лидерству в циф 
ровых коммутаторах захватила долю на рынке США, компании
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Bell вступили в гонку и положили начало подобному движению 
во всем мире.

Крупные успехи в развитии оптико-электронных технологий 
(волоконная оптика и лазерны е передатчики) и цифровой п а
кетной технологии передач радикально расш ирили пропускную 
способность линий передач. Ineg ra ted  B roadband N etw orks (IBN), 
появление которой предсказы вали в 1990-х годах, могла бы сущ е
ственно превзойти революционные планы 1970-х годов о создании 
In teg rated  Services Digital N etw orks (ISDN): если пропускная спо
собность ISDN на медной проволоке оценивалась в 144 ООО битов 
в секунду, то IBN, работаю щ ая на оптических волокнах, может 
передавать 1 квадриллион битов в секунду. Чтобы измерить темп 
изменений, напомним, что в 1956 г. первый трансатлантический 
телефонный кабель передавал 50 сж аты х речевых сигналов; в 
1995 г. волоконный кабель мог передавать 85 ООО таких сигналов. 
Оптико-электронные технологии передачи данных во взаимодей
ствии с передовыми архитектурам и коммутирования и м арш ру
тизации, такими, как A synchronous Transm ission Mode (ATM) и 
Transm ission Control P ro tocol/In terconnection  Protocol (TC P/IP), 
являю тся базой “информационного суперхайвея”.

Различные формы использования спектра радиоволн (тради
ционное вещание, прямое спутниковое вещание, микроволны, циф
ровая сотовая телефонная связь) так же, как коаксиальные кабели и 
волоконная оптика, предлагают разнообразие и гибкость технологий 
передачи, приспособлены к обширному диапазону использований и 
делают возможной повсеместную связь между мобильными пользо
вателями. Так, сотовая телефонная связь в 1990-х годах ворвалась в 
мир, буквально усеяв Азию нехитрыми пейджерами, а Латинскую 
А м ерику— престижными сотовыми телефонами. Этот скачок опи
рался на обещания (например, от Motorola) выпустить всеохватное, 
персональное коммуникационное устройство до 2000 г. Каждый 
рывок в специфической технологической сфере усиливает эф ф ект 
связанных с ней информационных технологий. Так, мобильная те
лефонная связь, опираясь на способность компьютеров направлять 
сообщения, обеспечивает в то ж е время основу для вездесущих 
вычислительных операций и неограниченной интерактивной элек
тронной коммуникации в реальном времени.

В этой связи  нами была предпринята попытка учета при 
анализе и прогнозировании развития социально-экономических
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процессов общественной жизни и качества жизни населения мо
дуля обеспеченности информационными технологиями.

В настоящ ее время сущ ествует достаточно много методов 
и моделей анализа и прогнозирования развития социально-эко
номических процессов общественной ж изни и качества жизни 
населения.

Так, в частности, ш ирокое распространение получил индекс 
Б Е РИ , который с помощью экспертны х оценок по 5-балльной 
ш кале 15-ти вопросов о траж ает  политические, социальные и 
экономические аспекты  на уровне государства. Другой распро
страненны й вариант оценки — банковский метод экспертны х 
оценок, публикуемы й ж урналом  “In te rn a tio n a l In v es to r” , ко
торы й бази руется  только на эконом ических показателях . Для 
оценки социально-экономического состояния государства часто 
используется ш естиф акторная методика анализа, вклю чаю щ ая 
ф акторы : ликвидности, экономической и социальной стабиль
ности, финансовой стабильности, состояния платежного балан
са, ф инансовы х стимулов, а так ж е  разм ера  и обслуж ивания 
долга. Свою собственную м етодику прим еняет и Ш вейцарская 
банковская корпорация, учиты ваю щ ая группы 25-ти ф акторов 
характеризую щ их: внутренню ю  экономику, внешнюю эконо
м ику и задолж енность. Н есомненны й интерес пред ставл яет 
методика, опубликованная в ж урн ал е  “E urom oney”, х а р а к те 
ризую щ ая ранж ированны й перечень стран с интегральными 
бальны м и и частн ы м и  оценкам и. Э та м етоди ка у ч и ты в ает  
три группы ф акторов: социально-политических, внутренних 
эконом ических и внеш неэконом ических. С ущ ествую т такж е  
методики, предлагаем ы е, в частности, специализированны ми 
справочны м и и зд ан и ям и  д л я  ф и н ан совы х  и неф инансовы х 
институциональны х единиц (например, In te rn a tio n a l c o u n try  
r isk  gu ide); м еж дународны м и  банковским и и нститутам и  (в 
частности, In s ti tu te  of In te rn a tio n a l F inance); м еж дународны 
ми рейтинговыми агентствам и (“M oody 's”, “S ta n d a r t& P o o r 's”, 
“F itch  IB C A ” и др.).

В качестве основы для оценки социально-экономического 
состояния государства нами рассматривалась ш естифакторная 
методика анализа, включающая факторы:

— ликвидности, характеризую щ ей текущ ую  способность 
обслуживания долга;
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—  экономической и социальной стабильности, с помощью 
которой определяется текущ ая и перспективная способность об
служивания долга;

—  финансовой стабильности, вклю чая динамику индекса 
цен и размер денеж ных резервов и денежной массы в процентах 
от ВВП;

— состояния платежного баланса, характеризую щ ее оценку 
потоков наличности и финансовых взаимосвязей;

— финансовых стимулов — как факторов, свидетельствую
щих о способности руководства страны и денеж но-кредитны х 
властей направлять валютные ресурсы на продуктивные рынки 
в противовес бегства капитала из страны;

— размера и обслуживания долга — фактора, который от
р аж ает  значимость текущ его долга по сравнению с текущ ими 
доходами и размерами валютных ресурсов.

В развитие этой методики нами было предложено при оцен
ке социально-экономического состояния государства дополнить 
состав факторов экономической и социальной стабильности по
казателям и обеспеченности населения информационными тех 
нологиями1 (рис. 22).

Проведенные оценки тенденций развития социально-эконо
мических процессов общественной жизни, качества жизни насе
ления с учетом развития рынка информационных технологий на 
примере стран Большой восьмерки, а такж е Китая, Индии, Южной 
Кореи и Тайваня за период с 1986 по 2005гг., показали очень тес
ную (мультиколлинеарную) связь меж ду уровнем экономического 
развития государства и обеспеченностью населения техниче
скими средствами и системами, реализую щ ими ИТ, развитием 
сетей телекоммуникационных связей и т.д. В России, например, 
на 1 января 2006 г. насчитывалось 120 млн мобильных телефонов. 
При этом уровень обеспеченности мобильной связью  в Москве 
составляет 130 аппаратов на 100 человек, в Санкт-П етербурге — 
115 мобильных телефонов на 100 человек. В развиты х странах 
достаточным считается уровень обеспеченности — 84 мобильных 
телефона на 100 человек.

1 Тебекин А. В. Развитие форм и способов исследования инноваци
онных процессов внедрения информационных технологий в экономиче
ских систем ах// Материалы 15-й международной конференции “Ин
формационные системы безопасности — 2006”. — М.:АГПС, 2006.
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Таким образом, был предложен интегральный социально-эко
номический индикатор, отражаю щ ий связь развития экономики 
с уровнем разви ти я  ИТ. В рам ках м атем атических методов и 
моделей анализа и прогнозирования развития социально-эконо
мических процессов общественной ж изни предложено учитывать 
в системе оценки качества жизни населения наряду с энерговоору
женностью, уровнем образования и иными параметрами уровень 
обеспеченности И Т 1.

§ 14. И нф орм ационно-технологическая  
парадигм а

Кристофер Фримен пишет: “Техноэкономическая парадигма 
есть концентрация взаимосвязанных технических, организаци
онных и менеджерских инноваций, преимущ ества которых сле
дует искать не только в новом диапазоне продуктов и систем, но 
более всего в динамике относительной структуры затрат на все 
возможные влож ения в производство. В каждой новой парадигме 
некое конкретное вложение или их совокупность можно назвать 
“ключевым ф актором” этой парадигмы, характеризуемы м паде
нием относительных затрат и универсальной доступностью. Со
временное изменение парадигмы можно рассматривать как сдвиг 
от технологии, основанной главным образом на вложении дешевой 
энергии, к технологии, основанной преимущественно на дешевых 
вложениях информации, почерпнутых из успехов в микроэлек
тронике и телекоммуникационной технологии”.

Понятие технологической парадигмы, разработанное Карлотой 
Перес, Кристофером Фрименом и Джованни Доси, адаптировавших 
классический анализ научных революций, проделанный Куном, 
помогает осмыслить сущность нынешней технологической транс
формации в ее взаимодействиях с экономикой и обществом. Прежде 
чем совершенствовать определение так, чтобы оно включало, поми
мо экономики, и социальные процессы, я думаю, было бы полезно в 
качестве путеводителя в предстоящем нам путешествии по путям 
социальной трансформации наметить те черты, которые составляют 
сердце информационно-технологической парадигмы. Взятые вме
сте, они составляют фундамент информационного общества.

1 Тебекин А. В. Управление инновационно-инвестиционной дея
тельностью в сфере информационных технологий. — М.: Палеотип, 
2 0 0 6 .



§14. Информационно-технологическая парадигма 539

П ервая характеристика новой парадигмы состоит в том, что 
инф ормация явл яется  ее сырьем: перед нами технологии для 
воздействия на информацию, а не просто информация, предна
значенная для воздействия на технологию, как было в случае 
предшествующих технологических революций.

Вторая черта состоит во всеохватности эфф ектов новых тех 
нологий. Поскольку информация есть интегральная часть всякой 
человеческой деятельности, все процессы нашего индивидуального 
и коллективного сущ ествования непосредственно формируются 
(хотя, разумеется, не детерминирую тся) новым технологическим 
способом.

Т р етья  характери сти ка  состоит в сетевой логике любой 
системы или совокупности отношений, использующей эти новые 
информационные технологии. Похоже, что морфология сети хо
рошо приспособлена к растущ ей сложности взаимодействий и к 
непредсказуемым моделям развития, возникающим из творческой 
мощи таких взаимодействий. Эта топологическая конфигурация — 
сеть — может быть теперь благодаря новым информационным 
технологиям материально обеспечена во всех видах процессов и 
организаций. Без них сетевая логика была бы слишком громоздкой 
для материального воплощения. Однако эта сетевая логика нужна 
для структурирования неструктурированного при сохранении в 
то ж е время гибкости, ибо неструктурированное есть движ ущ ая 
сила новаторства в человеческой деятельности.

Ч етвертая особенность, связанная с сетевым принципом, но 
явно не принадлежащ ая только ему, состоит в том, что информаци
онно-технологическая парадигма основана на гибкости. Процессы 
не только обратимы; организации и институты можно модифици
ровать и даж е фундаментально изменять путем перегруппировки 
их компонентов. Конфигурацию новой технологической парадигмы 
отличает ее способность к реконфигурации — реш аю щ ая черта 
в обществе, для которого характерны  постоянные изменения и 
организационная текучесть. Поставить правила с ног на голову, 
не разруш ая организацию, стало возможным, так как м атери
альную базу организации теперь можно перепрограммировать и 
перевооружить. Однако мы должны воздерж аться от ценностного 
суждения по поводу этой технологической черты. Гибкость может 
быть освобождающей силой, но может нести и репрессивную тен
денцию, если те, кто переписывает правила, всегда у власти. Как 
писал Мулген: “Сети созданы не просто для коммуникации, но и 
для завоевания позиций, для отлучения от сети”. Существенно, та 
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ким образом, сохранять дистанцию меж ду оценкой возникновения 
новых социальных форм и процессов, индуцированных и допус
каемых новыми технологиями, и экстраполяцией потенциальных 
последствий таких событий для общества и людей: только конкрет
ный анализ и эмпирические наблюдения смогут определить исход 
взаимодействия м еж ду новыми технологиями и возникающими 
социальными формами. Существенно такж е идентифицировать 
логику, встроенную в новую технологическую парадигму.

Хотя ф изики и математики могут не согласиться с некото
рыми из этих высказываний, основная мысль Келли интересна: 
существует конвергенция меж ду эволюционной топологией живой 
материи, открытой природой все более сложного общества и инте
рактивной логикой новых информационных технологий.

П ятая характеристика этой технологической революции — 
это растущ ая конвергенция конкретных технологий в высокоин
тегрированной системе, в которой старые, изолированные техноло
гические траектории становятся буквально неразличимыми. Так, 
микроэлектроника, телекоммуникации, оптическая электроника 
и компьютеры интегрированы теперь в информационных систе
мах. В бизнесе, например, сущ ествует (и ещ е некоторое время 
будет сущ ествовать) различие м еж ду производителями чипов 
и программистами. Но даж е такая  диф ф еренциация разм ы ва
ется растущ ей интеграцией ф ирм  в стратегических сою зах и 
совместных проектах, так ж е как и встраиванием программного 
обеспечения в микропроцессоры. Более того, в терминах техно
логической системы один элемент невозможно представить без 
другого: микрокомпьютеры определяю тся в основном мощностью 
чипов, а проектирование и параллельная обработка микропроцес
соров зависят от архитектуры  компьютеров. Телекоммуникации 
являю тся ныне только одной из форм обработки информации; 
технологии передачи и связи одновременно все шире диверсифи
цируются и интегрирую тся в одной и той ж е сети, где оперируют 
компьютеры.

Технологическая конвергенция все больше распространяется 
на растущ ую  взаимозависимость м еж ду биологической и микро
электронной революциями, как материально, так и методологи
чески. Так, реш ающ ие успехи в биологических исследованиях, 
такие, как идентиф икация человеческих генов или сегментов 
человеческой ДИК, могут продвигаться вперед только благодаря 
возросшей вычислительной мощи. Использование биологических
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материалов в микроэлектронике, хотя еще очень далекое от широ
кого применения, в 1995 г. уж е находилось на экспериментальной 
стадии. Леонард Эдлмен, специалист по компьютерам универси
тета Ю жной Калифорнии, использовал синтетические молекулы 
ДНК и с помощью химической реакции заставил  их работать 
согласно комбинирующей логике ДНК в качестве материальной 
базы для вычислений. Хотя исследованиям предстоит еще долгий 
путь к материальной интеграции биологии и  электроники, логика  
биологии (способность к самозарождению непрограммированных 
когерентных последовательностей) все чащ е вводится в электрон
ные машины. Передовой отряд роботехники — это область роботов, 
обучающихся с использованием теории нейросетей. Так, в лабора
тории нейросетей в Испре (Италия), принадлежащ ей Объединен
ному исследовательскому центру Европейского Союза, специалист 
по компьютерам Хосе М иллан на протяж ении уж е многих лет 
пытался выработать у двух роботов способность к самообучению 
в надежде, что в ближайшем будущем они найдут себе хорошую 
работу в таких областях, как манипуляции с радиоактивными 
материалами на ядерных установках. Продолжаю щ аяся конвер
генция м еж ду технологически различными областями информа
ционной парадигмы проистекает из общей логики генерирования 
информации, логики, которая наиболее очевидна в работе ДНК и 
в природной эволюции и все чащ е копируется в самых передовых 
информационных системах, по мере того как чипы, компьютеры 
и программное обеспечение достигают новых границ скорости, 
объема памяти и гибкой обработки информации из множества 
источников. Несмотря на то, что репродуцирование человеческого 
мозга с его миллиардами цепей и непревзойденной способностью 
к рекомбинированию остается научной фантастикой, границы 
информационной мощи нынешних компьютеров преодолеваются 
из месяца в месяц.

И з наблюдений над такими экстраординарными изменениями 
в наших машинах и знаний ж изни и из помощи, предоставляемой 
этими машинами, и из этих знаний возникает более глубокая 
технологическая трансформация: трансф ормация категорий, в 
которых мы осмысливаем все процессы. Историк технологии Брюс 
М азлиш  предлагает сделать “признание, что биологическая эво
люция человека, ныне наиболее хорошо понимаемая в терминах 
культуры , заставляет человечество — нас с вами — осознать, 
что инструменты и машины неотделимы от эволюционирующей 
человеческой природы. Она такж е требует от нас уразуметь, что
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развитие машин, достигшее кульминации в компьютерах, делает 
неизбежным осознание того, что теории, полезные в объяснении 
работы механических изобретений, полезны такж е в понимании 
человеческого животного, и наоборот, ибо понимание человеческо
го мозга бросает свет на природу искусственного интеллекта”.

С иной точки зрения, основанной на модных в 1980-х годах 
дискуссиях вокруг “теории хаоса”, в 1990-х годах часть у ч е 
ных и исследователей сблизилась в общем эпистемологическом 
подходе, идентифицируемом кодовым словом “сложностность” 
(complexity). Организованный вокруг семинаров в институте Сан
та-Ф е в Нью-М ексико (первоначально как клуб физиков высокой 
квалификации из Лос-Аламоса, к которому затем присоединились 
учены е—нобелевские лауреаты  и их друзья), интеллектуальный 
круж ок нацелен на интеграцию научного мыш ления (включая 
социальные науки) в новой парадигме. Они сосредоточили внима
ние на изучении возникновения самоорганизующихся структур, 
создаю щ их сложностность из простоты и высший порядок из 
хаоса через несколько уровней интерактивности меж ду базовыми 
элементами происхождения процесса. Хотя в главном русле науки 
этот проект часто списывается со счета как неверифицируемая 
гипотеза, но это один из примеров попытки людей из различных 
областей знаний найти общую основу для “перекрестного опыле
ния” науки и технологии в информационную эпоху. Однако этот 
подход, по-видимому, запрещ ает построение любых системных, 
интегрирую щ их рамок. Сложностное мыш ление следовало бы 
рассматривать скорее как метод для понимания разнообразия, чем 
как объединенную метатеорию. Ее эпистемологическая ценность 
могла бы прийти из признания изощренно сложной (serendipitous) 
природы природы и общества. Не то, чтобы правил не существует, 
но правила создаются и меняются в непрерывном процессе пред
намеренных действий и уникальных взаимодействий.

Информационно-технологическая парадигма эволюциониру
ет не к своему закрытию  как системы, а к своей открытости как 
многосторонней сети. Она могущественна и импозантна в своей 
материальности, адаптивна и открыта в своем историческом раз
витии. Всеохватность, сложность и сетевой характер являю тся ее 
решающими качествами.

Таким образом, социальное измерение информационно-тех
нологической революции, каж ется, обязано подчиняться закону 
отношений м еж ду технологией и обществом. Современная тех
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нологическая парадигма, как, возможно, никогда ранее, обладает 
силой проникать в самую сердцевину жизни и мысли. Но ее ф ак
тическое разверты вание в области сознательного человеческого 
действия и слож ная матрица взаимодействий меж ду технологи
ческими силами, освобожденными человеком и им самим.

Наше понимание информационно-технологической парадиг
мы состоит в том, что в условиях физического ограничения мини
мальных размеров элементов создаваемой электронной продукции 
(как систем, реализую щ их информационные технологии) при 
комбинаторном характере реш ения задач  процессы производ
ства, очевидно, в перспективе будут все больше приближаться к 
уровню квантового копирования элементов систем. Последующее 
конструирование самих систем (продукции) осущ ествляется на 
комбинаторных принципах. В качестве примера можно привести 
упомянутые нами ранее (рис.18) структуры фуллеренов С60и С70, 
характеризую щ иеся высокой симметрией и, как следствие, высо
кой стабильностью свойств.

Так, например, в молекуле ф уллерена С60, напоминающей 
покрышку футбольного мяча и имеющей структуру правильного 
усеченного икосаэдра, атомы углерода располагаются на сф ери
ческой поверхности в верш инах 20 правильных шестиугольников 
и 12 правильных пятиугольников, так что каждый шестиугольник 
граничит с трем я шестиугольниками и трем я пятиугольниками, 
а каж ды й пятиугольник граничит только с шестиугольниками. 
Таким образом, каж дый атом углерода в молекуле С60 находится 
в верш инах двух шестиугольников и одного пятиугольника, т.е. 
принципиально не отличим от других атомов углерода.

Исследование технических характеристик фуллереносодер- 
ж ащ их материалов отметили их очень высокие показатели среди 
традиционных свойств материалов и создаваемых на их основе 
изделий:

— механическая прочность к однократным и многократным 
ударам, линейным ускорениям, синусоидальным и широкополос
ным случайным вибрациям;

— стойкость к климатическим воздействиям (повышенные 
и пониженные влажность, давление, температура, баро- и тер
моудары);

— электрофизические;
— кристаллографические;
— геометрические (качество обработки поверхности);
— термостабильность;



544 Раздел XII. История информатизации в XX веке

—  надежность (включая безотказность, долговечность, ремон
топригодность, восстанавливаемость и сохраняемость).

Ф актически приведенный пример — это прообраз произ
водственной технологии будущего, технологии квантового копи
рования1.

§ 15. И нформациональная эконом ика  
и п р оц есс глобализации

В последние два десятилетия XX в. в мире появилась эко
номика нового типа, которую называю т информациональной и 
глобальной, что позволяет определить ее отличительные черты 
и взаимосвязь м еж ду ними. Итак, информациональная — так как 
производительность и конкурентоспособность факторов или аген
тов в этой экономике (будь то фирма, регион или нация) зависят в 
первую очередь от их способности генерировать, обрабатывать и 
эффективно использовать информацию, основанную на знаниях. 
Глобальная — потому что основные виды экономической д е
ятельности, такие, как производство, потребление и циркуляция 
товаров и услуг, а такж е их составляющ ие (капитал, труд, сырье, 
управление, информация, технология, рынки) организую тся в 
глобальном м асш табе, непосредственно либо с использовани
ем разветвленной сети, связы ваю щ ей экономических агентов. 
И наконец, инф ормациональная и глобальная — потому что в 
новых исторических условиях достижение определенного уровня 
производительности и сущ ествование конкуренции возможно 
лиш ь внутри глобальной взаимосвязанной сети. Глобальная сеть 
появилась в последней четверти XX в. как результат революции 
в области информационных технологий, предоставившей необхо
димую материальную  базу  для создания такой новой экономики. 
Здесь есть историческая взаимосвязь м еж ду леж ащ ими в основе 
экономики знанием и информацией, их глобальной распростра
ненностью и революцией в сф ере информационных технологий, 
которая породила новую, отличную от ранее сущ ествовавш ей 
экономическую систему. Рассмотрим структуру и динамику этой 
системы.

Как известно, информация и знание всегда являлись важ ны 
ми составляющими экономического роста, а развитие технологии

1 Конотопов М. В., Тебекин А. В. Концепция создания универсаль
ной технологии / /  Инновации и инвестиции, 2007. №  1.
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во многом определило производительность общества, уровень 
ж изни, а такж е социальные формы экономической организа
ции. Кроме того, появление новой технологической парадигмы 
на основе более мощных и гибких информационных технологий 
сделало возможным превращ ение информации как таковой в 
продукт производственного процесса. Точнее, продуктами новой 
индустрии информационных технологий являю тся устройства для 
обработки информации или сам процесс анализа и обработки ин
формации. Трансформируя процесс обработки информации, новые 
информационные технологии оказываю т влияние на все сферы 
человеческой деятельности и делаю т возможным установление 
бесчисленных связей м еж ду различными областями, так ж е как 
и м еж ду элементами и агентами этой деятельности.

Информационные технологии представляю т собой совокуп
ность методов, производственных и программно-технологических 
средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечиваю
щую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение инфор
мации, и предназначены для снижения трудоемкости процессов 
использования информационных ресурсов.

Информационные технологии являю тся неотъемлемой ча
стью высоких технологий, под которыми понимается совокупность 
информации, знаний, опыта, материальны х средств при р азр а
ботке, создании и производстве новой продукции и процессов в 
любой отрасли экономики, имеющих характеристики  высшего 
мирового уровня.

В современном мире появилось множество компаний высоких 
технологий, представляю щ их собой компании, главным активом 
которых является интеллектуальная собственность и высококва
лифицированный персонал:

— интернет-компании;
— разработчики программного обеспечения и производители 

полупроводниковых микроустройств;
— операторы мобильной и космической связи;
— биотехнологические компании;
— компании, заняты е в сф ере НИОКР;
— массмедийные компании и т.д.
В современных условиях большую роль играют автоматизи

рованные информационные технологии, представляю щ ие собой 
информационные технологии, в которых для передачи, сбора,
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хранения и обработки данных используются методы и средства 
вычислительной техники и систем связи.

Автоматизированные информационные технологии активно 
способствовали созданию информационного ры нка— системы эко
номических, правовых и организационных отношений в торговле 
информационными технологиями, информационными продуктами 
и услугами.

И нф орм ационны е технологии сегодня все активнее про
никают на все рынки (табл. 7), образую щ ие экономику любого 
государства1.

С экономической точки зрен и я  инф ормационны е техно
логии систем могут рассм атриваться  как средства производ
ства, которы е могут свободно зам енять рабочую силу. Так как 
стоимость инф орм ационны х технологий падает, они зам еняю т 
рабочую  силу , к о то р ая  и стори ч еск и  и м еет возрастаю щ ую  
стоим ость. С л ед о в ател ьн о , в м и кроэкон ом и ч еской  теори и  
инф ормационны е технологии долж ны  привести  к снижению  
числа средних м енедж еров и служ ащ их, так  как инф орм аци
онные технологии зам еняю т их. И нф орм ационны е технологии 
такж е  изм еняю т разм еры  контрактов ф ирм , потому что они 
могут ум еньш ать операционны е затраты . И нф орм ационны е 
технологии, особенно использование сетей, сниж аю т стоимость 
рыночного участия (операционные затраты ) и делаю т их засл у 
ж иваю щ ими вним ания д л я  ф ирм, чтобы заклю чить контракт 
с внеш ними поставщ икам и вместо того, чтобы использовать 
внутренние источники поставки.

Таблица 7
Проникновение информационных технологий на рынки

экономики

№
п/п Рынок Присутствие на рынке 

информационных технологий
1 Средств производства Станки с ЧПУ, автоматизированные и ав

томатические обрабатывающие центры
2 Предметов потребления Предметы личного пользования, товары 

для дома и офиса, средства передвижения, 
средства связи и т.д.

1 Тебекин А. В., Касаев Б. С. Менеджмент организации. — М.: Кно- 
Рус, 2007.
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Продолжение таблицы  7
№

п /п Рынок Присутствие на рынке 
информационных технологий

3 Услуг Банковское, консалтинговое обслужива
ние, пассажирские и транспортные пере
возки, образование, здравоохранение и т.д.

4 Информа ционный Система экономических, правовых и 
организационных отношений по торговле 
информационными технологиями, инфор
мационными продуктами и услугами для 
всех рынков

5 Рабочей силы Электронные базы данных рынка спе
циалистов, потребностей в рабочей силе и 
возможностей повышения квалификации

6 Недвижимости Геоинформационные технологии — тех
нологическая основа создания географи
ческих информационных систем, позво
ляющая реализовать их функциональные 
возможности.
Электронные базы данных рынка недви
жимости (земельных участков, жилого и 
нежилого фонда)

7 Финансовый Биржевая и внебиржевая (электронная) 
торговля финансовыми активами

Информационные технологии стремительно внедряю тся в 
деятельность государственных институциональных структур, 
при этом содерж ание информационных технологий во многом 
определяется областью функционирования объекта.

Научно-технический прогресс чрезвычайно ускорил темпы 
внедрения во все сферы жизнедеятельности общества последних 
достижений в области информационных технологий. Внедрение 
информационных технологий в область управления процессами 
организации предполагает преж де всего повышение произво
дительности труда работников, в том числе за счет повышения 
квалиф икации и профессиональной грамотности специалистов, 
заняты х управленческой деятельностью. В целом информацион
ные технологии обладают следующими полезными свойствами, 
полезными для управления организацией:

— являю тся самыми эффективными носителями современ
ных методов реш ения задач;

— способствуют согласованию процедур деятельности орга
низации с требованиями внешней среды (в том числе м еж дуна
родными);
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— реализую т подключение к единому информационному 
пространству.

Таким образом, информационные технологии дают возмож
ность оптим изировать и рационализировать управленческие 
функции за счет применения новых средств сбора, передачи и 
преобразования информации.

Появление экономики с сетевой структурой и глубокой взаи
мозависимостью элементов позволяет все больше применять ее 
достижения в технологии, знании и управлении как технологией 
и знанием, так и самим управлением. Этот замкнутый круг позво
лит достичь большей производительности и эффективности при 
наличии необходимых условий для одинаково глубоких органи
зационных и институциональных перемен.

§ 16. Н овейш ее м еж дун ар одн ое р аздел ен и е  
труда в эп оху инф орм атизации

Глобальная экономика, возникающая из информационального 
производства и конкуренции, характеризуется своей взаимозави
симостью, своей асимметрией, своей регионализацией, растущ ей 
диверсификацией в каждом регионе, своей избирательной вклю
ченностью, своей исключающей сегментацией и в результате всех 
этих характеристик необычайно изменчивой геометрией, которая 
ведет к растворению исторически сложивш ейся экономической 
географии.

Глобальная экономика еще далеко не является единой не
дифференцированной системой. Однако за короткий промежуток 
времени значительно углубилась взаимозависимость меж ду ее 
процессами и агентами. В девяти наиболее важных секторах об
рабатывающей промышленности, рассмотренных в модели СЕРП 
MIMOSA, доля промышленных товаров в международной торговле 
в 1973 г. составляла в общем мировом производстве 15,3%,в1980г. — 
19,7, в 1988 г. — 22,2 и в 2000 г. — 28,5%. Если рассмотрим рост ино
странных инвестиций в этих ж е секторах, доля промышленного 
производства, находящегося под иностранным контролем, в 1973 г. 
составляла во всем мире 13,2%, в 1980 г. — 14,7, в 1988 г. — 16,5 
и в 2000 г. — 24,8%, т. е. эта доля почти удвоилась за последнюю 
четверть XX столетия. Взаимозависимость особенно сильна ме
ж ду Западной Европой и США. В 2000 г. западноевропейские 
компании контролировали 14% американского промышленного 
производства, а американские компании — 16% западноевропей
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ского производства. Япония такж е глубоко встроена в торговые 
и инвестиционные сети как в Западной Европе, так и в Северной 
Америке, но в этом случае уровень проникновения не является эк
вивалентным, поскольку Япония была менее открыта для импорта 
и почти закры та для прямых иностранных инвестиций (менее 1 % 
общего объема инвестиций).

М еждународная торговля сосредоточена на обменах меж ду 
Западной Европой, США и Азиатско-Тихоокеанским регионом с 
явным преимуществом для последнего. Так, в качестве иллю стра
ции переплетения торговых потоков отметим, что в 1992 г. экспорт 
товаров и услуг Европейского Союза в СШ А составлял 95 млрд 
долл., а импорт из Америки — 111 млрд; экспорт в А зиатско-ти
хоокеанский регион — 96 млрд., а импорт — 153 млрд долл. Что 
касается США, экспорт товаров и услуг в Тихоокеанский регион 
составлял 128 млрд долл., а импорт из этого региона — поразитель
ную сумму в 215 млрд долл. Если мы добавим финансовую взаи
мозависимость, перенос технологий, альянсы, взаимное членство 
в советах директоров и совместные предприятия, то становится 
очевидным, что ядро глобальной экономики представляет собой 
тесно взаимосвязанную сеть меж ду США, Японией и Западной 
Европой. Однако модели меняются. Япония в самом конце XX в. 
существенно увеличила свои инвестиции в Азии, а такж е шире 
открывает свои рынки для азиатского экспорта, хотя основной 
объем японского импорта из Азии все еще поступает из японских 
оффшорных компаний. Япония такж е много инвестирует в Латин
скую Америку, особенно в Мексику. А южноамериканский экспорт 
в середине 1990-х годов стал более ориентированным на Европей
ский Союз и Азиатско-Тихоокеанский регион, чем на США.

Глобальная экономика глубоко асимметрична, но не следует 
представлять ее в упрощенной форме центра, полупериферии 
и периферии. И все ж е в группе стран, которая соответствует 
приблизительно составу Организации экономического сотруд
ничества и развития (ОЭСР), сосредоточена подавляющая часть 
технологических мощностей, капиталов, рынков и промышленного 
производства. Если добавим к странам ОЭСР четыре новые индуст
риализованные страны Азии, получится, что в 1988 г. три главных 
экономических региона представляли 72,8% мирового промыш
ленного производства, а в 2000 г. их доля составляла 69,5 %, в то 
время как население этих трех регионов в 2000 г. составляло только 
15,7% населения мира. Концентрация ресурсов в ядре системы — в 
странах Большой семерки — даж е выше, особенно в сфере тех 
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нологии, квалиф икаций и информациональной инфраструктуры , 
т. е. ключевых факторов, определяю щих конкурентоспособность. 
Так, в 1990 г. страны  Больш ой семерки давали 90,5% мировой 
высокотехнологичной продукции и владели 80,4% глобальной вы 
числительной мощности. Разница в человеческих ресурсах играет 
решающую роль: в то время как в 1985 г. среднемировой показатель 
научного и технического персонала составлял 23 442 человека на 
1 млн населения, ф актическая цифра в развиваю щ ихся странах 
была 8 263 человека; в развиты х странах — 70 452, а в Северной 
Америке — 126 200 человек, что более чем в 15 раз превосходит 
уровень развиваю щ ихся стран. Что касается расходов на НИОКР, 
то в 1988 г. С еверная А мерика давала 42,8% общих мировых рас
ходов, тогда как Л атинская Америка и А фрика, вместе взятые, — 
менее 1 % той ж е самой общей суммы.

Сравнение объемов финансирования НИОКР в России (СССР) 
и США приведено на рис. 231.
%

Рис. 23. Объемы финансирования НИОКР

Таким образом, новая конкурентная парадигма, основанная 
на технологической мощи, хотя и способствовала росту взаим оза
висимости в новой глобальной экономике, но усилила и асиммет
ричную зависимость, т. е. укрепила модели господства, созданные 
предыдущими формами зависимости на протяж ении истории.

Однако эту кажущ ую ся историческую преемственность нуж 
но скорректировать, изучая процессы диверсификации, происхо

1 Тебекин А. В. Управление инновационно-инвестиционной дея
тельностью в сфере информационных технологий. — М.: Палеотип, 
2 0 0 6 .
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дящие под воздействием названных выше факторов конкуренто
способности. П режде всего в последней трети столетия произошла 
полная драматизма перегруппировка в распределении капитала, 
технологий и производственных мощностей среди трех домини
рующ их регионов, к выгоде Азиатско-тихоокеанского региона. 
Регион “развитой А зии”, включающий помимо Японии новые ин
дустриализованные азиатские страны, стал к XXI в. крупнейшим 
индустриальным регионом мира с 26,9% мирового промышленного 
производства в 2000 г. по сравнению с 24,6% в Западной Европе и 
18% в Северной Америке. Этот регион оценивался без учета Китая, 
быстрый рост и технологическая модернизация которого сделают 
его уж е сегодня, в начале XXI в., крупной экономической державой. 
Кроме того, если провести экстраполяцию на основе нынешних 
тенденций, промышленное производство в развитой Азии должно 
занять особенно значительное место в электронике — решающей 
отрасли информационной экономики.

В дополнение к этому, если мы включим в картину растущ ие 
связи Японии и “четырех тигров” с Китаем и регионом Ю го-Вос
точной Азии, окажется, что на рубеж е столетий возникает, по- 
видимому, мощная полуинтегрированная азиатско-тихоокеанская 
экономика, которая станет одним из главных центров накопления 
капитала в мире. Азиатско-тихоокеанская экономика внутренне 
диф ф еренцирована по меньшей мере в пяти различны х сетях 
экономической мощи: японские корпорации; корейские корпора
ции; американские мультинациональные корпорации, особенно 
в электронике и финансах, обосновавшиеся в регионе много лет 
назад; могущественные сети этнических китайцев, связывающие 
Гонконг, Тайбэй, Сингапур и “заморские” китайские деловые груп
пы (часто проводящие операции через Гонконг), — все с прямыми 
связями с Китаем, формирующие так называеый китайский круг; 
наконец, китайское правительство и китайские провинциальные 
и местные правительства с их диверсифицированными финансо
выми и промышленными интересами.

Удивительно быстрое включение новой рыночной экономики 
Китая в глобальную систему — экономическое чудо последнего 
десятилетия. В 1980-1991 гг. средний прирост китайского ВВП 
составлял 9,4%, в 1992 г. — 12,8% и в 1993 г. — 13,4%. В этот ж е 
период китайский экспорт увеличивался в среднем на 11 % в год. 
Прямые иностранные инвестиции в Китай в 1983 г. составляли ме
нее 1 млрд долл., в 1993 г. они увеличились до 26 млрд долл., делая
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Китай вторым в мире средоточием иностранных инвестиций после 
США. И з этих инвестиций 70% поступили из Гонконга и с Тайваня, 
наполняя содержанием понятие “китайский круг”.

В 2006 г. Китай сохранил позиции одной из наиболее инвести
ционно-привлекательных стран. П редприятия иностранного капи
тала играют большую роль в китайской экономике: это 27 % всех 
товаров с добавленной стоимостью, 4 % налоговых поступлений и 
58 % внешней торговли. По состоянию на 2006г. в Китай вклады 
вают инвестиции компании из 190 стран и регионов, в том числе 
450 компаний из списка Fortune 500. К концу 2005 г. в предприятиях 
с иноинвестициями были заняты  24 млн китайских граждан.

К этому моменту Китай выполнил большинство обязательств 
перед ВТО и поэтому для зарубеж ны х инвесторов стали открыты 
многие сферы экономики. Примечательно, что западные компании 
инвестируют преимущественно для обслуживания национального 
рынка Китая, а не для экспорта. Общая доля в китайском экспорте 
транснациональных корпораций из США, ЕС и Японии едва дос
тигает 11 %. Основная доля экспортируемых товаров приходится 
на компании из Гонконга, Ю жной Кореи и Тайваня. По некоторым 
оценкам, западные и японские ТНК занимают 75 % внутреннего 
рынка Китая.

В 2006 г. общий объем прям ы х иностранны х инвестиций 
(ПИИ) в Китай составил 69,5 млрд долл., что на 4 % ниже, чем в 
предыдущем году. В 2005 г. произошел массивный приток инве
стиций в финансовый сектор Китая, когда иностранные банки 
стали скупать местные акции. В результате уровень ПИИ в 2005 г. 
оказался намного выше, чем в любой предшествующий период. 
Отделив сделки в финансовом секторе от сделок в нефинансовых 
сферах, можно увидеть, что инвестиции в нефинансовый сектор 
выросли на 4,5 %, с 60,3 млрд в 2005 г. до 63 млрд в 2006 г.

В 2006 г. власти дали разреш ение на регистрацию 40 000 пред
приятий с иностранными инвестициями (в 2005 г. разреш ение на 
регистрацию предприятий с ИИ было получено на 6 % больше), 
при этом преобладающей юридической формой инвестирования 
являлось “предприятие со 100%-ным иностранным капиталом”.

Основные источники ПИИ в 2006 г. оставались неизменны
ми. В озглавлял список по-преж нем у Гонконг, далее следовали 
Британские Виргинские Острова, Япония, Ю ж ная Корея и США- 
Замыкали десятку Тайвань, Сингапур, Каймановы острова, Гер
мания и Западная Самоа.
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Рост инвестиций из Японии, Ю жной Кореи и СШ А замед
лился в 2006 г., но общий объем ПИИ возрос благодаря потокам, 
пришедшим через Гонконг и Виргинские острова и выросшим за 
год на 13 и 25% соответственно. Более того, Гонконг и Виргинские 
острова вместе принесли Китаю более 42% всех ПИИ. Этот факт 
стал объектом пристального внимания М инистерства коммерции, 
Государственного управления валютными операциями и Государ- 
ственного налогового управления, которые обеспокоены тем, что 
две трети официальных ПИИ являю тся результатом “денежного 
круговорота” — явления, при котором деньги выводятся из Ки
тая  и возвращ аю тся под видом ПИИ, чтобы предприятия могли 
рассчиты вать на преференции, даваемые только иностранным 
инвесторам. Сокращение преференций для ПИИ, вместе с ужесто
чением контроля над оффшорными компаниями, могут привести 
к снижению инвестиционных потоков из указанных регионов.

По данным исследований более 80% инвесторов отмечают, что 
операции их компаний в Китае приносят прибыль. С 1990-х годов 
совокупная прибыль предприятий иностранного капитала после 
уплаты  налогов составила более 200 млрд долл.

Летом 2006 г. Комиссия К итая  по Развитию  и реф орм ам  
(ККРР) объявила о разработке плана по управлению иностран
ными инвестициями в экономику К итая. П лан предписы вает 
направлять иностранный капитал в высокотехнологичные сферы 
промышленности, современные виды услуг, высокоточное произ
водство, развитие инфраструктуры и защ иту окружающей среды. 
К К РР призывает иностранные компании — прежде всего крупные 
ТНК — увеличивать инвестиции, открывать производственные, 
сборочные и учебные базы, оказы вая тем самым положительное 
влияние на развитие инноваций в непосредственно китайских 
предприятиях. В плане не перечислены стимулирующие меры, 
которые будут приниматься для привлечения капитала, но при
оритеты, расставленные ККРР, вполне могут повлиять на поли
тику правительства в отношении ПИИ.

В 2006 г. государственны м и  органам и были вы пущ ены  
указания в отношении поглощения иностранными компаниями 
китайских предприятий. Эти указан и я  позволяю т М инистер
ству коммерции блокировать сделки, которые “могут влиять на 
национальную экономическую безопасность”. Так, например, в 
июне 2006 г. Госсовет назвал машиностроение “опорной сферой 
промышленности” и заявил, что покупка долей в ключевых пред
приятиях этой сферы потребует официального разрешения.
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Подобные заявления многими аналитиками воспринимаются 
как знак усиления протекционизма. Среди других мер — попытки 
заблокировать иностранные капиталовложения в развитие нацио
нальной стандартизации; при госзакупках отдавать преимущество 
оборудованию, произведенному по отечественным стандартам; от
личный от общегосударственного режим в отношении иностранных 
инвесторов в таких сферах, как автомобилестроение, химическая 
промыш ленность, страхование, ценные бумаги, транспортное 
экспедирование и экспресс-доставка.

Стимулирующее действие на развитие экономики Китая ока
зала ставка единого налога на прибыль. С уровня ставки налога на 
прибыль компании в 33 % в самом начале XXI в. ставка поступательно 
снижалась как для предприятий иностранного капитала, так и для 
отечественных компаний. При этом наиболее существенные скидки 
получили иностранные предприятия. В результате компании ино
странного капитала к 2006 г. стали платить по ставке 11%, а отечествен
ные — 23%. Безусловно, на национальных китайских предприятиях 
это вызвало недовольство. Ответом на недовольство отечественных 
предпринимателей стало введение единой ставки.

В марте 2007 г. ВСНП КНР утвердил Закон о налоге на прибыль, 
в силу он вступил 1 января 2008 г. Согласно новому закону единая для 
всех ставка налога на прибыль составила 25%. Эксперты посчитали, 
что это нововведение вряд ли приведет к оттоку инвестиций, однако 
отметили вполне вероятную переоценку инвесторами возможностей 
свободных экономических зон (СЭЗ) Китая. Если до принятия этого 
закона ставка в СЭЗ составляла 15%, то после вступления в силу за
кона это преимущество для инвесторов нивелировалось.

Экономическая мощь, накопленная к концу XX в. в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе, даж е если не включать Японию, потряса
ет. В 1993 г. Восточно-Азиатские правительства обладали резерва
ми иностранной валюты в 250 млрд долл., в 3 раза большими, чем 
Япония. В дополнение к этому частные корпорации за пределами 
Японии держ али еще 600 млрд долл. в качестве резерва налично
сти. В 1990-х годах сбережения росли на 550 млрд долл. в год. По 
расчетам, объединяющим Китай, Гонконг и Тайвань (так называе
мого “китайского круга”), в 1993 г. три экономики, вместе взятые, 
приближались к объему в 2 /3  японского ВВП. К 2000 г. валовой 
внутренний продукт Восточной Азии (вклю чая Китай) достиг 
2 трлн долл. и превзош ел ВВП Японии. Косвенным и существен
ным результатом  вклю чения Китая в азиатскую  экономику была 
реакция стран Ю го-Восточной Азии, особенно Индонезии и Таи
ланда, стимулировавш их свой рост и открывших свои экономики,
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чтобы предложить альтернативы иностранным инвесторам. Этому 
примеру вскоре последовали Вьетнам и Филиппины.

Таким образом, если рассматривать в совокупности стабиль
ную технологическую и экономическую мощь Японии, непрерывный 
процесс экономического роста и международной интеграции Китая, 
взры в инвестиций со стороны фирм, принадлеж ащ их японцам, 
этническим китайцам и корейцам в Восточном и Юго-Восточном 
азиатском регионе, станет очевидно, что оромная скорость роста 
экономики Азиатско-Тихоокеанского региона является, вместе с 
объединением Европы, одним из самых важных структурных из
менений глобализации экономики, произошедших в мире на рубеже 
XX и XXI столетий под влиянием информационных технологий.

Рассмотрим источники конкурентоспособности в новой гло
бальной экономике. Среди них — способность стран А зиатско-Ти
хоокеанского региона использовать новые информационные тех 
нологии как в процессах, так и в продуктах, глубоко перестроить 
установившуюся структуру международного разделения труда, 
главным образом на базе эндогенных процессов, поскольку амери
канские мультинациональные компании, за исключением М алай
зии и Сингапура, играли здесь второстепенную роль. Открытость 
глобальной экономики, облегчающая доступ к наиболее важным 
рынкам, роль правительств, управляю щ их конкурентоспособно
стью своих стран в глобальной экономике, перемещение центров 
накопления капитала и высокотехнологичного промышленного 
производства в Азиатско-Тихоокеанский регион — все это, вместе 
взятое, есть процесс исторического масштаба, ответные сигналы от 
которого в остальном мире, особенно в Западной Европе и Америке, 
как реакции на опорные воздействия начали ощущаться только 
в начале 1990-х годов.

§ 17 . Эволюция роли м енедж м ента  
персонала в общ ей си стем е м енедж м ента  

организации в эп оху инф орм атизации

Вся история управления персоналом как отрасли науки, 
явившейся основой формирования науки об управлении, рассмат
ривается как путь к самостоятельному статусу этого научного 
направления. До XX в. управление персоналом было прерогативой 
руководителя, который до 80% своего рабочего времени тратил на 
управление сотрудниками.
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Промышленная революция вытеснила мелкие мануфактуры и 
мастерские, на смену пришли фабрики с большим количеством работ
ников, коллективным характером труда, его жесткой специализацией. 
Эти изменения сопровождались повышением интенсивности и экс
плуатации труда, отделением прочих работников от собственников и 
работодателей, обострением социальных конфликтов на предприяти
ях и обществе в целом. Политическим выражением конфликтов стало 
рабочее движение во главе с профсоюзами и рабочими партиями.

Руководители предприятий искали пути предупреж дения, 
сглаживания и безболезненного разреш ения конфликтов, налаж и
вания партнерских отношений м еж ду администрацией и осталь
ными работниками. В этой ситуации руководители единолично уж е 
не справлялись с задачами управления персоналом. Для работы 
с кадрами и налаж ивания отношений м еж ду администрацией и 
работниками на предприятии требовались специальные работники 
и даж е специализированные подразделения.

Динамика развития менеджмента персонала в общей системе 
менеджмента организации представлена в табл.8. Рассмотрение эво
люции развития управления персоналом в общей схеме управления 
предприятием сконцентрировано на современной эпохе управления— 
менеджменте, берущей свое начало в 1900-е годы (см. рис. 4). Для по
добного рассмотрения существуют объективные причины. Принято 
считать, что до XX в. доминирующим направлением в управлении 
персоналом являлось поддержание дисциплины труда, при этом 
интересы персонала практически никак не учитывались.

Таблица 8
Динамика развития менеджмента персонала 
в общей системе менеджмента организации

Период
Концепция

менедж
мента орга

низации

Основная идея 
концепции 

менеджмента 
организации

Ведущее на
правление в 
управлении 
персоналом

Основной 
объект 

управления 
в системе 

управления 
персоналом

1 2 3 4 5
1900-1910 гг. Концепция

научного
управления

Точные законы, 
правила, прин
ципы и методы, 
используемые в

Обеспечение 
организа
ции труда и 
безопасных

Обеспече
ние безо
пасных
условий
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Продолжение таблицы 8
1 2 3 4 5

1900-1910 гг. науке и техни
ке, могут быть 
эффективно 
использова
ны в практике 
управленческой 
деятельности 
фирмы для дос
тижения наме
ченных целей

условий
труда

труда как 
предпо
сылки для 
хорошей 
работы

1910-1920 гг. Концепция
научного
управления

Фирма рассмат
ривалась как 
замкнутая систе
ма, состоящая из 
множества взаи
мосвязанных 
элементов, улуч
шение функ
ционирования 
которой обеспе
чивается внут
рифирменной 
рационализацией 
(административ
ным ресурсом) 
без привлечения 
д ополнител ь - 
ных ресурсов из 
внешней среды

Стимулиро
вание высо
кой произво
дительности 
труда

Повышение 
эффектив
ности про
изводства 
через рост 
заработков 
на осно
ве роста 
производи
тельности 
труда

1920-1930 гг. Концепция
админист
ративного
управления

.//-

Учет инди
видуальных 
особенностей 
сотрудников 
при проек
тировании 
работ

Учет пред
ложений 
персонала 
при про
ектирова
нии работ, 
проведение 
опросов и 
психоло
гических 
тестов

1930-1940 гг. Концепция 
управления 
с позиций 
психологии 
и чело
веческих 
отношений

Производи
тельность труда 
рабочих может 
увеличиваться 
не столько в свя
зи с увеличением

Организация 
взаимо
действия и 
сотрудниче
ства на про
изводстве

Сглажи
вание 
глубоких 
противоре
чий между 
работника
ми 1
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Продолжение таблицы 8

1 2 3 4 5
1930-1940 гг. заработной 

платы, сколько в 
результате изме
нения отношений 
между рабочими 
и менеджера
ми, повышения 
удовлетворен
ности рабочих 
своим трудом и 
отношениями в 
коллективе

и работо
дателями 
на основе 
социального 
партнер
ства через 
профсоюзы

1940-1950 гг. Концепция 
управления 
с позиций 
психологии 
и чело
веческих 
отношений

-//-

Организация
пенсионного
обеспечения

Гарантии 
экономи
ческой и 
социальной 
безопасно
сти

1950-1960 гг. Концепция
системного
подхода

Руководители 
должны рас
сматривать 
организацию как 
совокупность 
взаимозависи
мых элементов, 
которые ори
ентированы на 
достижение 
различных це
лей в условиях 
изменяющейся 
внешней среды

Коллектив
ные формы 
организации, 
подготовка 
персонала 
с учетом 
изменения 
его роли в 
организации

Создание 
условий 
для прояв
ления ини
циативы и 
развития 
самодисци
плины

1960-1970 гг. Концепция
поведен
ческого
подхода

Процесс управ
ления рас
сматривается 
как последо
вательность 
циклически 
повторяющихся, 
взаимосвязан
ных действий — 
функций управ
ления

Разделение 
ответст
венности, 
отработка 
процедур 
совместного 
участия в 
управлении

Развитие 
сотрудни
чества и 
партнер
ства через
расширение
участия в
обсуждении
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Продолжение таблицы 8

1 2 3 4 5
1960-1970 гг. (планирование, 

организация, 
контроль, мо
тивация и т.д.), 
образующих 
линию поведения 
организации

и принятии
управлен
ческих
решений

1970-1980 гг. Концепция
ситуа
ционного
подхода

Обилие меняю
щихся во вре
мени факторов 
в самой фирме и 
в окружающей 
среде приво
дит к тому, что 
не существует 
единого и неиз
менного опти
мального способа 
управления 
фирмой. Самым 
эффективным в 
текущий момент 
становится ме
тод, наиболее со
ответствующий 
данной ситуации

Перерас
пределение 
и перепод
готовка 
персонала, 
содействие 
в поисках 
работы

Движение 
персонала 
как обес
печение 
гарантии 
занятости 
в период 
экономиче
ского спада

1980-1990 гг. Концепция
культуры
управления

Повышение 
эффективности 
организации 
в результате 
повышения 
эффективности 
ее человеческих 
ресурсов посред
ством исследо
вания различ
ных аспектов: 
социального 
взаимодействия, 
мотивации, ха
рактера власти 
и авторитета, 
организацион
ной структуры, 
коммуникации в 
организациях,

Повышение 
культуры 
взаимоот
ношений во 
внутренней 
и внешней 
сфере (с по
ставщиками, 
потребите
лями и т.д.)

Повышение 
корпора
тивной 
культуры 
через 
развитие 
коллектив
ных форм 
организа
ции труда, 
чередова
ние работ с 
учетом из
меняющих
ся запросов 
потребите
лей и пер
сонала
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Продолжение таблицы 8
1 2 3 4 5

1980-1990 гг. лидерства, из
менения содер
жания работы, 
качества трудо
вой жизни и т.д. 
Основная цель — 
оказать помощь 
работнику через 
создание своих 
собственных 
возможностей на 
основе примене
ния положений 
наук о поведении 
к построению 
и управлению 
организациями

1990-2000 гг. Концепция
иннова
ционного
подхода

Целевая ориен
тация на посто
янное обновление 
(инновационные 
признаки):
— создание ново
го товара;
— использование 
нового сырья (бо
лее дешевого или 
более качествен
ного);
— применение 
новых техноло
гий;
— формирова
ние новых (более 
рациональных) 
организационных 
структур;
— освоение 
новых рынков 
(сбыта продук
ции, капитала, 
более дешевой 
или более квали
фицированной 
рабочей силы)

Расширение 
возможно
стей для 
адаптации 
к постоянно 
меняющим
ся условиям 
и потребно
стям произ
водства

Преодоле
ние острого 
дефицита 
квалифици
рованного 
персонала 
путем кар
динального 
изменения 
в составе 
рабочей 
силы, вклю
чая пере
подготовку, 
создание 
гибких 
форм
вознаграж
дения, при
влечение 
к участию 
в прибыли 
организа
ции
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Окончание таблицы 8
1 2 3 4 5

2000-2010 гг. Концепция 
управления 
по целям

Структуризация 
и развертыва
ние глобальных 
целей организа
ции до частных 
целей уровня 
компетенции 
конкретных 
исполнителей с 
последующим 
проектированием 
системы органи
зации и мотива
ции достижения 
этих целей

Ориентация 
персонала на 
выполнение 
специали
зированных 
задач

Выделение 
каждого 
участка 
работы в 
качестве 
центра вни
мания

2010-2020 гг. Концепция
информа
ционных
технологий

Информатизация 
общества, ба
зирующаяся на 
использовании 
информацион
ных технологий, 
является необхо
димым условием 
успеха в дея
тельности любой 
организации

Ориентация 
персонала 
на освоение 
новейших 
информа
ционных 
технологий в 
рамках сво
их профес
сиональных 
обязанно
стей

Обеспече
ние доступа 
персонала 
к инфор
мационным 
технологи
ям, знаний 
и умений 
их исполь
зования в 
интересах 
развития 
организа
ции

На пороге XXI в. (2000-е годы) наибольшее развитие полу
чила концепция управления по целям (отраслевой менеджмент: 
финансовый, персональный, в проектировании, в маркетинге, в 
производстве), ориентированная на инновационные и м еж дуна
родные процессы, вклю чая синтез деятельности людей и высоких 
технологий, демократизацию управления, участие работающих в 
прибылях, усиление международного характера управления.

Основная идея концепции управления по целям  (МВО — 
M anagem en t by  O bjectives) заклю чается  в структуризации  и 
разверты вании целей, с последующим проектированием системы 
организации и мотивации достижения этих целей.

Концепция управления по целям предполагает трансф орма
цию глобальной цели организации для конкретного исполнитель-
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ского уровня соответственно выполняемым функциям: планиро
вание, снабжение, сбыт, охрана, производство, бухгалтерский 
учет и т.д.

Иными словами, каж ды й сотрудник организации должен 
знать, каким образом, например, глобальная цель по удвоению 
ВВП трансф ормируется в его конкретную функциональную за 
дачу.

Осознание того, что максимальный эф ф ект от каждого сотруд
ника (группы, подразделения) можно получить, только установив 
четкие, понятные и достижимые в соответствии с уровнем компе
тенции цели, что и привело к тому, что в начале XXI в. выделение 
каждого участка работы как центра внимания стало ключевым 
вопросом в управлении персоналом.

В настоящее время в преддверии 2010-х годов активно ф ор
мируется концепция информационных технологий, которые все 
больше проникают в современную ж изнь человека.

Информатизация общества, базирующаяся на использовании 
информационных технологий, является необходимым условием 
научно-технического, экономического, политического и социаль- 
но-культурного прогресса в обществе. Н еизбежность быстрого 
развития процессов инф орматизации в обществе обусловлена 
следующими причинами:

— беспрецедентным усложнением социально-экономических 
процессов в результате увеличения масштабов и темпов общест
венного производства, углубления процессов разделения труда 
(специализации);

— необходимостью адекватно реагировать на возникающие 
изменения в мировом развитии, которые в общем виде можно оха
рактеризовать целым рядом признаков: сложность, подвижность, 
неопределенность, взаимосвязанность.

Создание единого информационного пространства как ин
формационная технология будет проявляться в синергетическом 
эф ф екте интеллектуальной базы и обеспечивающей ее техниче
ской базы.

В части управления персоналом те фирмы, которые быст
рее и качественнее обеспечат ориентацию своего персонала на 
освоение новейш их инф ормационных технологий (как самого 
дорогого и действенного интеллектуального продукта), в р ам к ах  
своих профессиональных обязанностей и получат приоритет на 
рынке.
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§ 18 . Влияние инф орм атизации на рост  
неравном ерности эконом ического  

развития общ ества

Процесс развития информатизации существенно усилил от
ставание областей, не охваченных информатизаций относительно 
передовых регионов. В ы раж аясь язы ком  автомобилистов, в то 
время как одни за счет более мощных двигателей двигаются все 
быстрее и быстрее, другие продолжают, как и раньше, идти пеш 
ком. Н айдж ел Харрис назвал это отставание “концом “третьего 
м ира””. Нищета и человеческие страдания широко распростра
нены на планете, к сожалению , эта тенденция сохранится и в 
обозримом будущем. Растущ ая поляризация доходов на мировом 
уровне показана в расчетах модели СЕРП, касаю щ ихся дина
мики ВВП на душ у населения по регионам мира в 1960-2000 гг. 
Наблюдается растущ ая дифф еренциация экономического роста, 
технологических мощностей и социальных условий не только меж
ду различными регионами мира и меж ду странами, но и между ре
гионами в пределах стран и даж е в пределах отдельных областей. 
В любых частях света существуют государства, в которых в раз
личных регионах контрастируют “блеск и нищ ета” экономического 
развития: в Америке (например, Бразилия, Аргентина, Мексика), 
в Европе (Испания, Ф ранция, Италия), в Азии (Пакистан, Китай, 
Индия) и т.д. Так, в 1990-х годах в Ю жной Азии, особенно в неко
торых областях Индии, начался процесс быстрого экономического 
роста и интеграции в глобальную экономику, изменив к лучш ему 
скромные результаты  предыдущего десятилетия: в 1980-х годах 
ВВП на душ у населения в Ю жной Азии увеличивался в среднем 
на 3,2% в год (при 5,5% роста ВВП), контрастируя со скромными 
0,6% роста ВВП на душ у населения в течение 1970-х годов. После 
экономического кризиса 1990 г. в Индии наступил период новой 
политики — политики интернационализации и либерализации 
экономики, которая привела к экономическому буму в таких 
районах, как Ахмедабад, Бомбей и Бангалор (новый узел миро
вой электронной промышленности), а такж е Нью-Дели. Однако 
в большинстве сельских районов, а такж е в таких крупных мет- 
рополисах, как К алькутта, продолжается экономическая квази
стагнация. Кроме того, социальное неравенство и неограниченный 
капитализм в его новом качестве держ ат большинство индийского 
населения, в том числе и в самых динамичных городских центрах,
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в ж алких жилищ ных условиях. В А фрике южнее Сахары, по про
гнозам, сохраняется стагнация на уровне бесчеловечной нищеты. 
Латинская Америка, несмотря на свою динамичную интеграцию в 
глобальную экономику в середине 1990-х, в целом едва оправилась 
от социального урона, вызванного “потерянным десятилетием ” 
1980-х годов. Больш ая часть стран бывшей Советской империи 
в оставш иеся годы столетия все ещ е будет пы таться поднять 
свои жизненные стандарты  до собственного уровня 1960-х годов. 
И даж е А зия в целом, хотя и переж иваю щ ая значительный рост 
(в среднем около 6% в год в течение 1980-х годов и, весьма вероят
но, еще выше в 1990-х), останется бесконечно далекой от уровня 
ж изни развитых регионов, за очевидным исключением Японии и 
четырех “азиатских тигров”.

Не является исключением в вопросах неравномерности р а з 
вития и Россия.

В качестве примера представим распределение инвестиций 
по регионам РФ  по состоянию на 2004 г. (рис. 24).1

Из рис. 24 видно, что в РФ  из 89 регионов сущ ествует лишь 
16 с высоким уровнем инвестиций (свыше 500 000 млн руб.). К ним, 
в частности, относятся: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская 
область, Ленинградская область, Республика Адыгея, Краснодар
ский край, Республика Т атарстан, Республика Баш кортостан, 
Самарская область, Челябинская область, Свердловская область, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, 
Кемеровская область и Сахалинская область.

В то ж е время многие регионы являю тся относительно бед
ными. Надо признать, что подобная диспропорция в уровнях 
экономического развития сущ ествовала и в рамках СССР, но она 
сильно сглаж ивалась централизованной системой перераспреде
ления ресурсов. К сожалению, и з-за  инфантильного неж елания 
признавать эти ф акты  многие республики бывшего СССР распла
чиваются очень слабым уровнем самостоятельного экономического 
развития.

Тем не менее в мировом масштабе налицо процесс значитель
ного развития в эпоху информационных технологий, охватываю 
щий миллионы людей в некоторых областях, особенно в Китае, 
родине 1/5 населения мира, а такж е в большей части Азии (свыше

1 Инвестиции в основной капитал. Федеральная служба государст
венной статистики, 2007.
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2/3  человечества) и в ведущих латиноамериканских странах. При 
этом развитие характери зуется  одновременными процессами 
улучш ения ж изненны х стандартов, структурны х изменений в 
производственной системе и роста конкурентоспособности в гло
бальной экономике.

t  - Б д о р з д с и я  облает*
2-Бладммирссая область
3 -8 о р о и е х я н  область
4-И »аио»с*ая  область
5 - й л у х а з я  область
6 - Костромская о б и с ч

8 -Л и п е ц ю  область 
S - M o c m c u *  область 

Ю -О р л о ю и л  область
11 -Р я м н и а я  область
12 -Танбосссзя область 

-Тульская область

Цифрами на карте обозначены:
14 Во « о т е к а л  область 20 -К а р а ч а м о -Ч в * » » »

7 -К у р с а я  область Г4 -% ю с * а » я »  область

* Д а * * «  рассчитаны по еубьенту, нлем ал  АО

16 -Новгородская 
область

17 -Р ес пу б ки з  %ыгея
f8  -Р вспубямз М гу м т м я  
19 -К а б а ра то-Ь ал м рса * 
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Р еспублип 
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30 -Ч у 1а и « з я  Республика 
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Рис. 24. Распределение инвестиций по регионам РФ (2004 г.)

Для России построение модели динамики объемов инвестиций 
в основной капитал приведено на рис.251. Эта модель свидетель
ствует о том, что инвестиции в основной капитал в Российской 
Ф едерации помимо параметра ежегодного роста инвестиций на 
267,27 млрд руб. содержит параметр ускорения объемов инвести
ционных вложений в 27,314 млрд руб. в год.

1 Тебекин А. В. Экономическая история мира. Изд. РАН, т. 6, гл. 82. 
История информатизации экономики в XX в. — М.: КноРус, 2008.



566 Раздел XII. История информатизации в XX веке
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Рис. 25. Инвестиции в основной капитал (в фактически действовав
ших ценах), млрд руб. (полиномиальная модель)

Следовательно, в настоящ ее время в Российской Ф едерации 
складываются благоприятные события для роста инвестирования 
в перспективные направления развития, в том числе для развития 
отечественных информационных технологий как одну из основ 
экономического и социального процветания, политической и эко
номической независимости нашей Родины.



РАЗДЕЛ XIII
Глобализация и формирование
нового миропорядка:
реальные тенденции и перспективы

Глобализация представляет собой процесс, объединяющий 
интернационализацию всей общественной жизни, транснациона
лизацию корпоративных связей, комбинацию различных интегра
ционных объединений. Основами этого процесса, которые форми
руются с середины XX в., являю тся либерализация экономической 
жизни, гармонизация и универсализация самых разнообразных 
норм социального и экономического общения. Глобализация не 
только откры вает новые каналы  трансграничного свободного 
перелива материальных, человеческих, интеллектуальных или 
финансовых ресурсов, но и одновременно пробуждает и катали
зирует глубинные изменения в основах ж изни и деятельности 
отдельных государств и целых народов.

1. Обращает на себя внимание, что новый мировой порядок 
все еще проходит период своего становления. Глобальный миро
порядок — не сверш ивш ийся ф акт, а тенденция.

Логика отношений внутри нарождающегося мирового порядка 
существенно отличается от принципов организации международ
ных систем прошлого. Сегодня есть все основания для того, чтобы 
вести речь о формировании принципиально новой, поствестфаль- 
ской по своей сути системы международных отношений.

Изменяются даж е такие фундаментальные характеристики 
мирового развития, как время и пространство. Происходит их “сж а
тие” : резко возрастает количество социальных и экономических со
бытий, происходящих в единицу астрономического времени; новые 
виды транспорта и коммуникаций, информационных технологий 
буквально физически сокращают географическое пространство.

Над традиционным пространством обитания и публичного 
общ ения, географ ически  структурированны м  пространством  
страны, города, местной общины, в которых столетиями ж ивут 
люди, надстраивается виртуальное информационное и финансовое
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пространство, где скорость перемещ ения определяется временем 
передачи единицы информации, где нет привычных границ. Здесь 
начинает развиваться в новых формах социальное общение, про
исходит обмен знаниями, осущ ествляется воспитание, вырабаты
ваются управленческие решения, происходит манипулирование 
общественным сознанием.

Качество одной из высших ценностей приобретает свобода 
передвижения. Мобильность становится товаром, дефицитным и 
распределенным неравномерно, определяющим новую стратиф и
кацию мирового сообщества. Свобода неограниченного передвиже
ния подкрепляется правом собственности на капитал.

При этом ускорение реального времени в эпоху глобализации 
максимально сокращает временной лаг между наступлением кратко
срочных и долгосрочных последствий тех или иных вызовов в сфере 
экономической, экологической, информационной или даже биогене
тической безопасности. Каждый из них может иметь драматичные 
последствия для отдельно взятой страны и человечества в целом.

Система меж дународных отношений на практике заметно 
реидеологизируется. Законным в ней признается только то, что 
уклады вается в ф ормулу “экономический либерализм — поли
тическая демократия — военно-политический союз с Западом”; а 
что такое вся эта связка и каж дая из ее частей, как не идеология, 
к тому ж е утверж даем ая в мире с поистине мессианскими само
надеянностью и фанатизмом?

Исчезновение прежнего биполярного мира создало предпосылки 
для попыток трансформировать миропорядок в своеобразную модель 
Pax Americana. Вместе с тем все большее число экономических, со
циальных, экологических проблем, обретая глобальные масштабы, 
затрагивают интересы практически всех стран мира. В результате 
нарастает потребность если не в координации национальных политик, 
то по меньшей мере в выработке общих правил игры для всех госу
дарств и негосударственных субъектов мировой политики в интересах 
обеспечения устойчивого и безопасного развития.

В политике же, однако, сохраняется унаследованная еще от 
“доглобализационного” периода привычка рассматривать эти вы 
зовы внесистемно, ранж ировать их по конъюнктурной важности, 
не особо задумываясь над тем, что “важное” сегодня не обязательно 
окаж ется таковым завтра. Так например, борьба с бедностью и 
социально-экономическим неравенством, вынесенная незадолго 
до событий 11 сентября 2001 г. на привилегированное место в гло
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бальном дискурсе по проблемам безопасности, после этой даты 
была вынуждена уступить место борьбе с международным терро
ризмом. В Соединенных Ш татах эта борьба оттеснила на второй 
план проблему противодействия наркоугрозе.

При объективном характере феномена глобализации, не по
зволяющем усомниться в его существовании, следует его отделять 
от понятия “вестернизация”, относящегося к попыткам субъек
тивного истолкования данного феномена. Подобный подход не 
позволяет цивилизации Запада понять цивилизации не-Запада.

По сути население развиты х стран игнорирует проблемы 
остального мира, ставя себя как бы “над” реальными процессами 
глобализации. Однако борьба с разрастаю щ имися глобальными 
угрозами, в том числе и с терроризмом, невозможна без критиче
ской переоценки деятельности самого человека, которому пред
стоит по-новому осмыслить судьбу своей страны и мира в целом. 
От того, кем будет человек XXI в., — простым потребителем или 
гражданином, способным отвечать за свои ж елания и действия 
перед обществом, зависят судьбы цивилизации.

2. При этом важнейш ей проблемой осмысления основ ново
го миропорядка является необходимость отказа от привычного 
евро- и американо-центристского взгляда на мир, равно как и от 
сугубого экономизма, на основе которого зачастую  игнорируется 
цивилизационная специфика латиноамериканских, аф ро-азиат- 
ских и иных наций и государств.

Для выработки новых подходов весьма интересным представ
ляется латиноамериканский опыт. Специфика этих стран в том, 
что будучи изначально близки западнохристианской культуре, 
они испытали сильное влияние и других, в частности африканской 
и индейской, сформировав за двести лет независимого политиче
ского развития особый цивилизационный ареал, который вносил 
и продолж ает вносить оригинальный вклад  в международную  
политику и этику, экономику и право.

“Новички” в процессах глобализации, государства Латинской 
Америки нередко весьма критично воспринимали евроцентрист- 
ский менталитет, утверж давш ий военную силу и экономический 
нажим в качестве главных движ ущ их сил в мировой политике. 
Благодаря этому от них, по нашему мнению, можно ожидать более 
нешаблонной реакции на события в мире.

Л атинская  А м ерика интересна так ж е  как исторический 
полигон, первы м испы тавш ий на себе эф ф ект  американского 
лидерства и гегемонизма. В условиях, когда, навязы вая однопо
лярные реш ения, СШ А стрем ятся “латиноамериканизировать”



весь остальной мир, опыт региона показывает, как в сложных 
условиях можно отстоять свой суверенитет и территориальную 
целостность. Политические и академические элиты этих стран 
в период 1960-2000 гг. вносили и продолжают вносить немалый 
вклад  в разработку  и разви ти е  концепции м ногоуровневой и  
инт еграт ивной безопасности (МИБ), которая является весьма 
созвучной современным реалиям.

В свою очередь, политико-дипломатические модели и схемы 
безопасности, отрабатывавш иеся США в Западном полушарии, 
нередко служ или  образцам и, “экспортировавш им ися” за  его 
пределы (Панамериканский союз — Лига Наций — ООН; “П акт 
Рио-де-Ж анейро” — НАТО и т.д.). В этом смысле было бы вполне 
логичным предположить, что те идеи, на основе которых Вашинг
тон будет пытаться строить отношения с латиноамериканскими 
странами в новом веке, такж е в какой-то степени могут отразиться 
на процессе грядущего мироустройства.

3. Специфика формирующегося под доминирующим влиянием 
СШ А и их союзников миропорядка в том, что:

— масштабы регулирования теоретически способны охватить 
все физическое и социальное пространство современности;

— субъектом регулирования выступают новые, еще только 
возникающие глобальные экономические и политические элиты;

— отсутствуют не только механизмы и процедуры подобного 
регулирования, но и легитимные институты для их создания;

— становление глобального миропорядка, а такж е субъекты- 
агенты такого становления неочевидны: если прежние миропо
рядки организовывались державами-победительницами, то ныне 
таких стран нет или ж е их число слишком велико (весь “Зап ад ”, 
вклю чая Японию и ряд государств в других районах мира).

Под жестким контролем СШ А оказывается не только мировая 
периферия, но и наиболее развитая часть мира.

С труктура региональных аспектов американской внешней 
политики в самом общем виде состоит из трех частей: Западное 
полуш арие как  сф ера  исклю чительного господства СШ А без 
каких-либо ограничений; Евразия как главный регион, привле
кающий силы и внимание США, и как часть задачи недопущения 
возникновения нового центра силы, аналогичного Советскому 
Союзу; и промежуточные регионы, связывающие США и Западное 
полушарие в целом с Евразийским массивом — Евро-А тлантиче
ский, Азиатско-Тихоокеанский регионы и регион Ю жной Азии 
(Среднего Востока) и Индийского океана.
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Главными задачами США во всех трех “связую щих” регионах 
являются: поддержка союзников, борьба против противников (“ось 
зл а”), контроль над партнерами. Эти задачи по-разному прелом
ляю тся во всех трех регионах: в Евро-Атлантическом большим 
подспорьем для США является НАТО и стремление почти всех го
сударств региона, включая и некоторые бывшие советские респуб
лики, войти в состав НАТО; в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 
первый план выш ла задача налаж ивания отношений с Китаем — 
ни противником, ни союзником США, а такж е наращивание сферы 
американского доминирования за счет стран Юго-Восточной Азии; 
в зоне Среднего Востока и Ю жной Азии задачи региональной по
литики СШ А имеют наиболее актуальны й и трудный характер: 
успокоение И рака, укрепление дружественного режима в А ф 
ганистане, борьба с Ираном, маневрирование меж ду ядерными 
Пакистаном и Индией.

Все это ставит достаточно серьезные вопросы перед Россией, 
начиная с проблемы расш ирения НАТО (Европа и Атлантический 
регион), сближ ения с Китаем, участия в урегулировании в Ко
рее, а самое главное — в выработке конкретных задач политики 
в Центральной Азии и сопредельных регионах: И раке, Иране, 
Пакистане, Индии.

В то ж е время общие задачи борьбы с терроризмом в значи
тельной степени изменили характер региональных российско-аме
риканских отношений, особенно в тех районах мира, которые соз
дают угрозу как для России, так и для Соединенных Штатов. В этом 
контексте для обеих стран особое значение приобретают три ре
гиона — Большой Ближний Восток и два постсоветских региона — 
Ю жный К авказ и Ц ентральная Азия.

4. Иного взгляда на глобализацию придерживаются китайская 
внешнеполитическая практика и и эксперты, которые стремятся 
использовать процессы глобализации экономики в интересах 
поддерж ания устойчивого развития страны и модернизации ее 
экономической и социальной структуры.

Происходит адаптация к процессу глобализации. Более того, 
Китай пытается влиять на этот процесс и воспользоваться гло
бализацией как шансом для интеграции в мировую экономику, 
завоевания емких рынков для своих товаров, освоения передовых 
методов управления современной экономикой и приобщения к 
передовым технологиям.

Некоторые сверхоптимистические аналитики на основании 
реальные шансы влиться в “золот этого даж е полагают, что Китай 
якобы вынаш ивает планы и имеет ой м иллиард”, превратив его в
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“золотой триллиард”, т.е. расширить “золотой миллиард” до “трех 
миллиардов”.

Новаторский подход и сверхзадачи, которые поставили перед 
собой Китай и его руководство, как представляется, грандиозны 
по масштабам, но все ж е преследуют несколько иные цели. Китай 
стремится достигнуть своих целей, как указывалось на XVI съезде 
КПК, на основе политики реформ, открытости и соразвития.

Р азви ты е  страны  современной Европы потратили  более 
200 лет на то, чтобы достигнуть современного уровня развития. 
Китай ставит перед собой задачу в течение XXI в. догнать и к 50-м 
годам этого столетия сравняться с ними по уровню экономического, 
научно-технического развития и превзойти их в социально-полити
ческом плане и качестве жизни (конец XXI в.). Такова сверхзадача, 
поставленная перед собой китайским руководством. Она была вновь 
озвучена как задача “великого возрождения китайской нации”.

При этом глобализация не сводится лишь к проблемам эконо
мики, признано, что она затрагивает и все другие аспекты жизни 
гражданского общества, вклю чая политику, мораль, образование, 
экологию, право, вопросы обороны и безопасности и т.д. Несмотря на 
определенные издержки, в целом глобализация выгодна Китаю.

Большинство китайских экспертов полагают, что сведение гло
бализации к дальнейшей капитализации мира, вестернизации или 
американизации является определенным упрощением проблемы.

Более того, экономическая глобализация как тенденция объеди
нения и унификации законов и принципов ведения мирового хозяйст
ва означает тенденцию непрерывного увеличения общности интересов 
между различными странами, отнюдь не сводится лишь к вопросу 
ассимиляции кого-то по модели другого, означает подведение всех под 
общую модель. Экономическая глобализация нередко трактуется как 
второй двигатель китайских реформ, уже сейчас принесший огромные 
выгоды в виде ускорения развития, новых технологий, инвестиций, 
рынков, региональной интеграции и т.д.

5. В основе транснационализации международных отношений— 
объективны е тенденции мирового экономического разви ти я . 
Экономическая ж изнь активно выходит за пределы отдельных 
государств. Хозяйственное пространство, в регулировании кото
рого заинтересовано каж дое государство, перестало совпадать с 
той территорией, на которую распространяется его юрисдикция. 
Политическая и экономическая карты мира все менее совпадают, 
а принцип национального суверенитета все более размывается.



Раздел XIII. Глобализация и формирование нового миропорядка.. 573

Глобализация диктует модернизацию моделей социальной 
организации, к которым относятся преж де всего национальные 
государства.

И з-за растущего несовпадения экономической и политической 
территории государств, а главное, вследствие неуклонного нараста
ния хозяйственной взаимозависимости стран национальные власти 
шаг за шагом теряют возможность эффективно использовать такие 
традиционные рычаги макроэкономического регулирования, как им
портные барьеры и экспортные субсидии, курс национальной валюты 
или ставка рефинансирования центрального банка.

В новых условиях, когда экономические процессы далеко 
перешегнули пределы отдельных стран, а в некоторых случаях 
(например, в финансовой сфере) вообще приобрели внестрановой, 
глобальный характер, принципиально меняется содержание внеш
ней политики государств. На уровне государства столетия традици
онно принимались наиболее значимые политические решения. Им 
ж е обеспечивались условия национальной военно-политической 
и экономической безопасности и поддерж ивался баланс меж ду 
экономически эффективным и социально справедливым (согласно 
господствующим представлениям) развитием общества.

Глобализация наруш ает этот баланс. Возникает несоответ
ствие полномочий у традиционных государственных институтов 
принятия решений и международных институтов или надгосудар
ственных органов, в руки которых быстро переходит контроль над 
основными ресурсами и экономическими процессами. Н арастает 
объем полномочий, делегируемых от государства наднациональ
ным органам. П ервы м и сворачиваю тся ф ункции проведения 
самостоятельной денеж но-кредитной, экспортно-импортной и 
валютной политики.

6. П отеря контроля над территорией и переход связанных 
с этим функций от национально-государственной бюрократии к 
надгосударственной и стоящим за ними элитам принципиально 
изменяет всю систему организации гражданского общества. Госу- 
дарственный аппарат теряет частично контроль за разработкой 
правил и норм общественной ж изни, доминировать начинаю т 
международные правовые нормы.

Возникает новая глобальная элита (собственники крупных 
капиталов, высший менеджмент, многоязычная меритократия, 
политики, обслуж иваю щ ие их деятели  культуры  и создатели 
массмедийных мифов), но одновременно формируются локальные
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сегрегации, в которых долж на происходить ф иксация ж изнедея
тельности большинства мирового населения.

Власть радикально отделяется от ответственности. Глобаль
ные элиты освобождаются от долга по поддержанию и воспроиз
водству нормальных повседневных условий жизнедеятельности 
местных сообществ. Они теснее связаны  особой субкультурой 
меж ду собой, чем с традициями и культурой населения той тер 
ритории, откуда происходят. Они все менее нуждаю тся в подтвер
ждении собственной национальной идентичности. Границы для 
них утрачиваю т преж нее значение.

В результате пересматриваю тся перспективы и масштабы 
политического и экономического суверенитета на уровне государ
ства и местных самоуправляю щ ихся общностей. Традиционное 
государство оказы вается как бы заж аты м  м еж ду разрастанием 
наднациональных интеграционных и транснациональных органов 
и расширением прав местных властей, постепенно его принуждают 
к сворачиванию в первую очередь экономических функций.

Так, мировая экономика преобразуется в глобальную само- 
воспроизводящуюся систему, в которой основные планомерные, 
и целенаправленные действия, определяющие воспроизводство, 
принимаются на международном уровне в группе наиболее р а з 
витых государств.

7. Поддерживается и укрепляется мнение, что решения, опре
деляющие главные тенденции экономического развития, должны 
приниматься на уровне наднациональных органов и транснацио
нальных организаций.

Преобразующ ие силы являю тся обыкновенно анонимными и 
труднораспознаваемыми. Они не представляю т какой-либо цело
стной системы или порядка. Скорее они являю тся конгломератом 
систем. Государства в этой системе превращ аются в уполномочен
ных исполнителей их воли, контролирующих и стабилизирующих 
социальную ситуацию на своей территории.

Таким образом, обстоятельства глобального развития испод
воль, объективно подводят к тому, что слабое, ограниченно суве
ренное, экономически не вполне самостоятельное государство — 
это именно то, что нужно для укрепления нового мирового порядка. 
Есть очевидная связь м еж ду глобализацией и отрицанием тер 
риториального принципа организации государства. Глобальные 
финансы, торговля и информационная индустрия заинтересованы 
в закреплении политической фрагментации и ослаблении тради
ционной государственности.
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8. Обратная сторона этих последствий глобализации таит в 
себе опасность закрепления технологического и интеллектуаль
ного отставания большей части мира от развитых стран, формиро
вания нового расслоения мировых рынков. Происходит не просто 
перераспределение власти. П роблематичны м  становится для 
национального государства, общественно-политических институ
тов и политиков определять приоритеты развития, формировать 
общественные интересы вокруг общего блага, аккумулировать и 
направлять ресурсы на их реализацию.

Такое соотношение процессов глобализации, социальной и эт
нокультурной идентификации с государственным суверенитетом 
пока больше напоминает “мировой беспорядок”. В последние годы 
стало ясно, что существуют разные проекты его упорядочивания 
в политической, финансовой и торговой сферах.

Мир развивается не так хаотично и не столь прямолинейно, 
как это м ож ет представиться из поверхностного анализа про
цессов глобализации. В о-первы х, национальны е государства 
не повсеместно столь устарели, как это пытаю тся представить 
транснациональные центры. Там, где они традиционно сильны и 
ресурсно обеспечены, они могут принимать на себя реш ения всего 
комплекса основных проблем экономического развития. Во-вто- 
рых, усиливается согласованное принятие стандартов, процедур 
и инструментов в целях универсализации регулирования м еж ду
народного политического и экономического общения; в-третьих, 
формирую тся новые комбинации интересов, которые направлены 
на сохранение многополюсности мирового хозяйства.

9. Глобализация четко прорисовы вает вызовы обществу и 
государственности для государств с “нарождающимися рынка
ми”, продолжающих переж ивать трудный и длительный период 
внутренней трансформации,

Не в первый раз ход истории и для России обернулся не
обходимостью реш ать комплекс сверхзадач, направленных на 
утверж дение нового геополитического и геоэкономического ста
туса в быстро меняющемся мире. Главное при этом — сохранить 
целостность, интегрированность общества, не утерять государ
ственную идентичность. По сущ еству реалистические действия 
по пути преодоления кризиса идентичности, охватившего многие 
общества и государства, формирую т программу их действий.

В условиях, когда экономика зачастую ставится вне зависимости 
от “неэкономических категорий” — морали и нравственности, речь
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может пойти о моральном и физическом здоровье наций, перспекти
вах выживаемости государств и отдельных народов Земли.

Приверж енность культу  краткосрочного успеха, потреби
тельства и прибыли нередко приводит к тому, что демократию 
низводят до “рыночных отношений в политике”. В таком виде она 
отнюдь не имеет самодостаточной ценности, поскольку не гаран
тирует главного из всех прав человека — права на жизнь и  личную  
безопасность, а, следовательно, и всех других широко проклами
руемых прав и свобод, абсурдных при отсутствии главного. В таком 
случае демократия может рассматриваться всего лиш ь как п р и 
ложение к  ры нку, форма правления, наиболее соответствующ ая  
развит ию  свободы производства, пот ребления и рекламы.

Новым аспектом “вестернизации” стал ускоренный рост и рас
пространение по всему миру т ранснациональны х крим инальны х  
ст р ук т ур  (ТКС), которые начинают обретать силы, средства и 
влияние, сопоставимые с мощью крупнейших ТНК и даж е отдель
ных государств. ТКС — это результат “параллельной” интеграции 
террористических, криминальных и наркосообществ, которые для 
утверждения своей экономической и политической власти исполь
зуют не только новые открывшиеся технологические и информаци
онные возможности, но и морально-психологический климат (культ 
власти и денег), устанавливающийся в различных социумах. И здесь 
следует согласиться с некоторыми американскими авторами в том, 
что “проблема роста организованной преступности в условиях гло
бализации сильно недооценена” и что ее усиливающаяся глобальная 
проекция является, наверное, “величайш ей  угрозой глобальной 
системе на весь последующий период”.

Криминальный бизнес, как известно, наиболее доходен, а 
следовательно, исходя из логики потребительства, вполне до
пустим. Опасность состоит в том, что потребности, связанные с 
ним, в условиях “потребительской демократии” могут получать 
все большее признание, а человек — все большее освобождение 
от моральных принципов и сдерживаю щ их начал. Коммерческий 
результат “теневого бизнеса” уж е вклю чается в подсчет ВВП 
соответствующей страны, а порнография, проституция, игорный 
бизнес, торговля оружием, наркоторговля, заказны е убийства, 
похищения людей и т.д. начинают рассматриваться уж е не столь
ко как преступления, сколько как своеобразная форма бизнеса, 
“плата за пользование свободой”.

10. За последние пятьдесят лет соотношение между внешними 
и внутренними факторами экономического развития изменилось
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таким образом, что государства в своей экономической политике 
вынуждены учитывать “правила игры”, принимаемые всеми уча
стниками мирохозяйственной деятельности.

Темпы роста мировой торговли, увеличение объемов прямых 
инвестиций, возрастание количества и масштабов операций с валю
тами и ценными бумагами опережают темпы роста мирового вало
вого внутреннего продукта. Внешние факторы заняли равноправ
ное положение в формировании дохода наций, а умение получить 
доступ к их активному распределению и использованию становится 
решающим условием защиты их интересов и закрепления страте
гических конкурентных преимуществ. Последнее особенно важно 
в условиях, когда все больше сфер экономической деятельности 
выводится из-под действия национальной юрисдикции и прямого 
правительственного контроля: от международного кредитования и 
функционирования валютных рынков до налоговой политики.

Изменились структура и формы традиционных торгово-эко
номических отношений. На рубеже 60 ~70-х гг. торговля на основе 
международной межотраслевой специализации (сырьевой, аграрной, 
на производстве базовых продуктов, крупной финальной продукции 
низкой степени обработки или крупных машинных комплексов, на 
готовой стандартной продукции массового спроса) уступила место 
внутриотраслевой специализации отдельных стран и компаний на 
отдельных технологических операциях, на производстве промежу
точных изделий, деталей и узлов с высокой степенью обработки и 
наукоемкости. Возросла роль контроля над информацией, техноло
гическими знаниями и научно-техническими разработками. Опере
жающими темпами по отношению к торговле товарами развивается 
обмен строительными, инжиниринговыми, транспортными, телеком
муникационными, лизинговыми, сервисными услугами.

В резул ьтате  информационной револю ции, возможности 
работать в реж им е реального времени глобализация наиболее 
активно развивается в финансовой сфере. Значительное развитие 
получили рынки капиталов на основе офшорных операций. Р ас
ширились рынки спекулятивных капиталов в форме иностранных 
депозитов в коммерческих банках, вложения нерезидентов в госу
дарственные долговые обязательства. Получили распространение 
изощренные и сложные технологии проведения финансовых опе
раций. Скорость проведения финансовых сделок, их прибыльность 
возросли в десятки раз. Одновременно существенно повысились 
риски для стабильности международных финансовых рынков.
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11. Отрицательное последствие ускоренного развития финан
совых рынков под влиянием новых информационных технологий 
и нарастающ ей склонности к инвестированию в спекулятивные 
операции проявилось в отрыве финансов от реального сектора 
экономики. Рентабельность финансовых операций намного пре
восходит рентабельность инвестиций в производство, которое 
повсеместно начинает испытывать дефицит финансовых средств 
для развития.

Тем не менее за последнее десятилетие сложился мировой 
рынок инвестиций, состоящий из четы рех сегментов — рынка 
капиталов, ценных бумаг, гарантий и товаров. К аж ды й из них 
работает по определенным правилам, которые все больше уни
фицируются.

12. Наиболее острая конкуренция из области сравнительных 
преимуществ и соперничества за распределение природной ренты 
сместилась в область использования конкурентных преимуществ 
и получения технологической и интеллектуальной ренты, где на
ряду с высокой инновационной способностью, обладанием новыми 
знаниями, в выигрыше оказы вается тот, кто способен быстро и 
гибко переналаж ивать системы организации и управления м еж 
дународным бизнесом. Дополнительные преимущ ества получают 
те компании, которые опираются на высокую конкурентоспособ
ность страны происхождения с сильной внешней экономической 
политикой и имеют возможность тесно взаимодействовать с ре
гиональными и глобальными экономическими организациями.

13. Новые тенденции в материальном базисе мировой эконо
мики залож или основу быстрого углубления региональных ин
теграционных процессов и развития промышленно-финансовых 
систем в форме транснациональных корпораций.

Региональные интеграционные объединения (Европейский 
Союз, НАФТА, АТЭС, М ЕРКОСУР, Андская группировка, Ев
разийский Союз, СНГ), с одной стороны, вы раж аю т объективную 
потребность высококонцентрированного производства и капитала 
в сближении национальных хозяйств с близкими уровнями разви
тия, а с другой — становятся промежуточным этапом в развитии 
глобализации, создают своеобразное прибежище, защитную обо
лочку против глобализации, стремящ ейся сломать все и всяческие 
ограничения.

“О кукливание” в форме региональной интеграции не только 
подготавливает отдельные страны или корпорации к включению
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в процессы глобализации, внутри вы рабатываю тся модели по
ведения, контроля и регулирования различны х международных 
процессов и рынков. Сильные группировки отрабатывают новые 
международные технологии и методы на более слабых объедине
ниях или странах-аутсайдерах..

Наиболее продвинутой следует признать европейскую ин
теграцию в рамках Европейского Союза. Она не ограничивается 
экономикой или единой валютной политикой, созданы мощные 
единые политические институты, единая система обороны, деталь
но проработана правовая база, базовые принципы учредительных 
договоров обрисовали контуры конституции ЕС, а после подписания 
Амстердамского договора (1997 г.) началось формирование единого 
социального пространства. Очевидно, такой базис после принятия 
европейской Конституции позволит Европе, а беря шире — Евро- 
Атлантическому Союзу, сохранять лидерство и определять основ
ные направления регулирования процессов глобализации, которые 
до настоящего момента развиваю тся достаточно стихийно.

14. Есть признаки того, что Европейский Союз и Россия сто
ят  на пороге возможного прорыва в своих взаимоотношениях, 
который способен вывести эти взаимоотношения на качественно 
новый уровень.

И мпульс возможной трансф орм ации исходит со стороны 
Европейского Союза. Основные контуры возможных изменений в 
стратегии ЕС в отношении России прослеживаю тся в ряде доку
ментов, появившихся в 2002-2003 гг.

А бстрагируясь от деталей , можно вы делить следую щ ие 
принципиальные положения намечающегося нового подхода ЕС 
к отношениям с Россией.

Европейский Союз окончательно реш ил для себя вопрос о 
возможности вступления России в интеграционную группировку. 
Ответ на этот вопрос — отрицательный: в обозримом будущем 
Россия совершенно определенно останется за пределами ЕС, на 
правах одного из “государств-соседей”.

Концепция “более широкой Европы” не может не оказывать 
глубокого воздействия на перспективы создания всеобъемлющей 
общеевропейской системы безопасности и сотрудничества. “Бо
лее ш ирокая Европа” — это система двусторонних отношений 
ЕС с соседними государствами, охваты ваю щ ая весь Европей
ский континент и выходящ ая далеко за его пределы. Реализация 
новой концепции должна постепенно привести к тому, что все
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европейские государства окаж утся выстроенными в своего рода 
“концентрические круги” вокруг ЕС в зависимости от уровня их 
взаимодействия с интеграционной группировкой. П ринимая во 
внимание преобладающую мощь Европейского Союза, “вертикаль
ное” сотрудничество с ЕС будет для любого из “государств-сосе- 
дей” гораздо важнее, чем “горизонтальные” связи друг с другом, 
как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Концепция “более широкой Европы” вряд ли увидела бы свет, 
если бы Европейский Союз не был уверен в том, что обладает дос
таточными ресурсами для обеспечения управляемости организо
ванной таким образом Европы, находящейся под его эгидой. В свете 
этого дальнейш ее развитие общеевропейского процесса, базирую
щегося на совершенно ином принципе, принципе равноправия 
всех государств-участников, становится попросту ненужным. Тем 
самым, объективно, новая стратегия ЕС обесценивает важнейш ие 
устои европейской политики Российской Федерации.

Вместе с тем в этой новой системе международных отноше
ний России уготовано исключительное положение, выделяющее 
ее среди других “государств-соседей”. Европейский Союз ж и з
ненно заинтересован в том, чтобы Россия (как, впрочем, и США) 
оказала содействие новому европейскому порядку. Россия будет 
единственным европейским государством, которое в силу своего 
политического и экономического веса м ож ет рассчиты вать на 
равноправие в двусторонних отношениях с ЕС.

Принципиально новым моментом является переоценка эконо
мической роли России в Европе. Это зависит от сценария развития 
Европейского Союза до 2050 г.

Вопрос о том, как именно следует использовать потенциал 
России в долгосрочных интересах ЕС, остается пока неясным. 
Согласно имеющимся расчетам простая либерализация торгово
политического режима дала бы крайне незначительный эффект.

Не приходится ожидать осязаемого экономического эф ф екта 
и от сближ ения экономического законодательства и администра
тивных правил сторон в рамках планируемого общего европейского 
экономического пространства. Эксперты ЕС совершенно спра
ведливо отмечают, что ключом к действительно эффективному 
экономическому сближ ению  ЕС и России явл яется  успеш ное 
заверш ение российских реформ и, как следствие, кардинальное 
повышение конкурентоспособности российской обрабатывающей 
промышленности.
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С точки зрения традиционных критериев европейской  поли
тики вероятные перемены в стратегии ЕС для Российской Ф еде
рации содерж ат в себе как плюсы, так и минусы. Однако эти кри
терии не могут служ ить руководством при выработке отношения 
к сдвигам в политике ЕС. Во-первых, сложивш ееся соотношение 
сил не оставляет России иного выбора, кроме как принять ту  схему 
отношений, которую ей предлагают. Во-вторых, переход к новой 
схеме означал бы перевод всей системы отношений с ЕС в новое 
качество, делаю щ ее стары е критерии  неуместными. Поэтому 
России неизбежно придется искать новый алгоритм своей евро
пейской политики, соответствующий изменившимся реальностям 
в Европе и мире.

Одно из центральных мест в результате глобальных изме
нений заняли новые реальности в развитии Европейского Союза. 
Пятое расширение ЕС распространит эти достижения европейской 
интеграции на обширную территорию. После его заверш ения по
давляющее большинство европейских государств окажется внутри 
Европейского Союза.

Все эти явления делаю т объективно необходимым преодо
ление присущ ей российской внешней политике инерционности, 
творческого, смелого подхода как к использованию открываю 
щихся новых возможностей, так и к преодолению возникающих 
новых проблем.

15. Глобализация не обошла стороной и А зиатско-Тихооке
анский регион, где особенно быстрыми темпами развивается эко
номика и региональное сотрудничество восточноазиатских стран. 
Особое ускорение всем процессам придает втягивание К итая в 
процессы экономической глобализации.

В А Т Р пока отсутствует м еж государственная структура 
типа ЕС. Интеграционное взаимодействие происходит на трех 
уровнях : Ф орум а АТЭС; субрегиональны х интеграционны х 
группировок (АСЕАН, АСЕАН плюс три, АСЕАН плюс Китай, 
АСЕАН плюс Япония, страны СВА — Япония, Китай и Ю жная 
Корея) и на уровне двусторонних связей. Взаимодействие России 
и А ТР может развиваться по схеме: российские энергоресурсы, 
научные технологии и транзитные транспортные коммуникации в 
обмен на японские и южнокорейские капиталы и инвестиционное 
оборудование, китайские продовольствие, текстиль и рабочую 
силу. В практическом плане здесь требуется, во-первых, институ- 
циализация регионального сотрудничества, при участии России,
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во-вторых, корректировка экономической стратегии России на 
“двухвекторное” взаимодействие и с ЕС, и с Восточной Азией.

16. За последние десяти лети я  неотъем лемой частью  ми
ровой экономики стали транснациональны е корпорации. Они 
контролирую т от трети до половины мирового промышленного 
производства, в их рамках осущ ествляется свыше 60% мирового 
товарного обмена и трансф ерта технологий. За этот период ТНК 
неоднократно переж ивали кризис и всякий раз возрождались в 
более совершенной форме.

Можно сказать, что за эти годы сменилось несколько поко
лений ТНК — настолько они различаю тся формами организации, 
методами и объектами управления, поведением на открывшемся 
экономическом пространстве и в отношениях с государствами и 
нациями. Вместе с тем ТНК не спешат порвать связь со странами 
своего происхождения. Более того, они совместно, к взаимной 
выгоде “глобальных элит”, повсюду стремятся ввести м еж дуна
родные стандарты для денежно-кредитных, налогово-бюджетных, 
платеж но-расчетных и учетных систем.

ТНК руководствуются принципом, согласно которому легче 
оперировать одним собранием правил для всего мира, чем приме
нять разные правила в разны х местах.

17. Периодические кризисы на международных финансовых и 
фондовых рынках, спады промышленного производства, ценовые 
войны ясно дают понять,, что рыночные механизмы переносят все 
свои недостатки и на мировое экономическое пространство. Они 
работают с серьезными повторяющимися сбоями. Совершенная 
конкуренция, заявленная как позитивный результат глобали
зации, представляется не чем иным, как более жесткой конку
ренцией м еж ду избранным кругом корпораций и государств за 
расш иряю щ иеся рынки и условиями их регулирования, за доступ 
к новым открывшимся источникам природных ресурсов и разви
тым производствам.

В едущ иеся дискуссии о новой архитектуре мировой эко
номики раскрываю т общее стремление к усилению контроля со 
стороны международных экономических и кредитно-финансовых 
организаций за движ ением  капиталов, к введению стандартов 
инвестирования и кредитования, созданию валютных зон с доми
нирующими валютами.

18. Глобализация сопровождается не только региональной 
интеграцией и транснационализацией. Она порождает дезинте
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грацию на региональном локальном уровне, служ ит причиной на
руш ения внутреннего равновесия открывающихся миру обществ. 
Ослабление и разрушение старых форм коллективной, этнической, 
территориальной и социальной идентичности в обществе заклады
вает основу для формирования новой структурной неоднородности 
и социальной дифференциации.

При несовершенстве и низкой дееспособности в переходный 
период дем ократических политических институтов и партий 
ф ормирование гражданского общества переж ивает серьезны е 
трудности. На его формальные атрибуты — правовое государство, 
политическую и экономическую демократию — общество возла
гает дополнительные надежды, ож идает выполнения несвойст
венных функций.

В то ж е время от власти требуется реш ить сразу несколько 
задач. В условиях, когда формирование гражданского общества 
отодвигается во времени, в силу сложности сопутствующих про
цессов все ж е необходимо обеспечить собственную легитимность 
на основе восстановления баланса меж ду экономически эф ф ек
тивным и социально справедливым развитием.

Начало XXI в. оказалось связано с крушением надежды на 
быстрое решение глобальных проблем путем претворения в жизнь 
постулатов о “свободном ры нке” и либеральной демократии, 
ориентированных на “конец истории”, под которым подразуме
валось прекращ ение конфликтов и войн. События 11 сентября 
2001 г. подвели черту под рассуждениями о неизбежности нового 
миропорядка, основанного на уважении прав личности и мирном 
разреш ении международных споров. Взрывы в Нью-Йорке и Ва
шингтоне показали бесперспективность упований на автоматизм  
совершения позитивных сдвигов в человеческих социумах, на то, 
что эти сдвиги могут быть гарантированы путем простого пр и р а 
щ ения м ат ериальны х богатств. Все больше людей стали осозна
вать, что ни с терроризмом, ни с другими глобальными проблемами 
справиться не удастся, если не изменить в корне стереотипные 
представления о нас самих и об окружаю щ ем мире.

19. В условиях глобальной модернизации, “взламываю щ ей” 
замкнутость национально-государственных образований, соци
альные ожидания распространяются на сохранение внутренней 
интегрированности общества, безопасность его существования в 
социальном национальном государстве. Если надежды на социаль
ную интеграцию, неуловимая потребность людей в “сообщности”,



584 Раздел XIII. Глобализация и формирование нового миропорядка...

“солидарности” не находят своего удовлетворения, не столь важно, 
на какой основе— в результате экономического роста или политиче
ской демократии, власть неизбежно теряет кредит доверия и леги
тимность своих действий. В обществе нарастает социальная апатия, 
возникает отчуждение от действий власти, развивается абсентеизм, 
нежелание участвовать в демократических процедурах.

Демократия предполагает политический плюрализм, орга
низованное вы раж ение индивидуальных и корпоративных инте
ресов, конкуренцию, инновационность. Массовое общественное 
сознание не столько озабочено ценностями плюрализма, сколько 
воспринимает демократическое устройство как одну из форм пре
одоления разделенности общества и обеспечения переговорных 
процессов. Это придает легитимность не только политическим 
процессам, но и политическим режимам, если они стрем ятся с 
этой целью упрочить демократические институты и процедуры. 
Однако не надо обольщаться, что демократия — единственная 
система, способная удовлетворить потребности общества в соци
альной интеграции.

Сама власть начинает подменять подлинные социально ре
зультативные реформы в качестве глубокой основы собственной 
легитимности соблюдением и применением формальных демокра
тических процедур, соответствующих политических и социальных 
технологий. Итогом может стать нарастание социальной агрес
сивности и готовности со стороны большинства принять любые 
формы политической власти, лишь бы ее действия удовлетворили 
отложенные и не оправдавш иеся социальные ожидания.

20. Другое средство, которое могло бы дать ответ на многие 
социальные ож идания —  рыночная, конкурентная экономика. 
Однако высокая социальная цена, череда финансовых кризисов, 
быстротечных реформ, мировой финансовый кризис 1997— 1998 гг. 
подорвали доверие к избранной неолиберальной модели экономики 
в качестве средства обеспечения внутренней интеграции общества 
и целостности государственного устройства.

События 90-х годов подтвердили ограниченность примени
мости “классической” неолиберальной модели для многих стран 
Латинской Америки, Ю го-Восточной Азии, а такж е России. Дело 
даж е не столько в самой либеральной модели, сколько в самой 
философии либерализм а  применительно к странам, так или иначе 
отличающимся от “развитого Запада” по цивилизационным, исто
рическим и социально-экономическим характеристикам.
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Главный недостаток — игнорирование национально-куль- 
турной и социально-экономической специфики вовлекаемых го
сударств. В большинстве стран рыночные силы не стали фактором 
стабильного и долговременного развития. Кризисы не в последнюю 
очередь привели к бегству краткосрочных спекулятивных капи
талов. Лишь Чили, где ранее были заложены механизмы контроля 
над иностранными капиталами, а государство продолжало кон
тролировать стратегические направления развития экономики, 
удалось, в основном, избеж ать кризисных явлений. Отсутствие 
ж е каких-либо защ итных мер в других странах региона способ
ствовало обвальному характеру кризисных явлений.

Особой глубиной отли ч ался  аргентинский кризис конца 
2001 г. — начала 2002 г., когда из страны “сбежало”, по некоторым 
подсчетам, до 20 млрд долл. Разбилась “витрина” неолиберализма, 
роль которой все 90-е годы играла эта страна, выполнявш ая все 
рецепты экономических советников из Вашингтона и МВФ.

В итоге большинство государств региона не смогли достичь 
устойчивого роста. Углубилось социальное неравенство, а с ним и 
первые признаки, свидетельствовавшие о нестабильности “новых 
демократий”. “В то время, как модель открытого рынка завоевы
вала одну страну за другой, демократия в Латинской Америке 
становилась все менее и менее популярной” — отмечала “Нью 
Йорк Таймс”. Усилилась нестабильность в Эквадоре и Парагвае, 
В енесуэле, Боливии и П еру. В эти годы Л атинская А м ерика 
столкнулась с феноменом “второго пришествия военных", когда 
демократическим путем вновь выросла популярность левых сил. 
Об этом свидетельствовала победа левого кандидата на президент
ских выборах 2002 г. в Бразилии.

С пецифика российского перехода заклю чается в том, что 
демократизация в политической сф ере развивается вне всякой 
связи с положением в экономике. По историческому обыкновению 
демократические реформы во многих странах чащ е совпадают 
с благоприятной экономической конъюнктурой, что позволяет 
избегать социальных конфликтов и согласовывать интересы р аз
ных социальных групп. Но это, видимо, происходит только там, 
где исполнительная власть озабочена смягчением социальных 
последствий своего реформаторства.

21. Для России остро стоит проблема согласования процессов 
формирования нового социального порядка и российской государ
ственности, развития основ гражданского общества, преодоления
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социальной дезинтеграции, диф ф еренциации и экономической 
стагнации с участием в процессах глобальной модернизации на 
выгодных для себя условиях.

Центральным вопросом для успешного заверш ения россий
ским обществом переходного периода в сложнейш их условиях 
современного мира является преодоление исторически неблаго
приятной традиции в соотношении “государство — реформы — 
общество”. На протяж ении последних трехсот лет во всех “пере
стройках” обществу, а тем более отдельным гражданам со всеми их 
правами отводилась роль инертного материала, подвергающегося 
обработке. Социокультурные особенности постоянно признавались 
анахронизмом, насильственно искоренялись. Естественно, при 
подобных условиях общество редко и на очень кратких временных 
дистанциях становилось союзником государства по реф орм а
торским усилиям, чащ е развиваясь и вы ж ивая в направлениях, 
противоположных государственной модернизации.

Не составляют исключения и реформы последнего десятиле
тия. Отличие в том, что их итог имеет революционные по измене
ниям последствия. Происходит смена всего социально-экономиче
ского устройства и включение в процессы глобального развития.

22. Ролевые функции государства в социальной и экономи
ческой сф ерах нельзя ослаблять. Государство, бесспорно, должно 
повышать свою эффективность, но и сокращение его функций и 
экономического потенциала не может осущ ествляться механиче
ски с ссылкой на мировой опыт, в котором просматриваются потери 
одних слабых государств к выгоде других.

Не утрачивая своей сущности, Российское государство не мо
ж ет не выполнять по крайней мере следующих основных функций: 
утверждение единнобразных основ законности на всей территории 
страны, поддержание гражданского мира, обеспечение интеллекту
ального воспроизводства общества через соответствующую систему 
воспитания, образования, просвещения и научных исследований; 
создание рамочных условий для повышения благосостояния, эконо
мической самостоятельности и предпринимательской деятельности 
населения; повышение конкурентоспособности экономики и защиту 
интересов в международных организациях, защ иту окружающей 
среды, обеспечение внешней безопасности и суверенитета.

23. И збранная в начале 90-х годов новой российской властью 
неолиберальная экономическая политика залож ила основания 
экономической модели, окончательно сформировавш ейся к кон
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цу десятилетия. По прошествии времени стало очевидным, что 
при осуществлении экономической политики и сопутствующих 
реформ власти исходили из фундаментального предположения о 
способности экономики к самостоятельному балансированию.

В рыночной экономике такая  приспособляемость экономи
ческой системы в определенной мере считается естественной. 
Комплекс автоматически действую щ их регуляторов образует 
нечто вроде внутреннего гироскопа. Если изначальный баланс 
наруш ается, то каковы бы ни были причины нарушения, такой 
гироскоп восстанавливает равновесие системы.

Однако примененные макроэкономические методы финансо
вой стабилизации проявили свой примитивизм и ограниченность 
в прилож ении к столь уникальном у объекту, как российская 
экономика.

Эксперимент не мог не обернуться тем, чем и обернулся: шо
ком от несовместимости макроэкономической политики с прежней 
экономической системой и моделью развития. Началось разруш е
ние экономической системы, сопровождающееся до настоящего 
момента проеданием национального богатства и национального 
имущества (часть нерастраченного потенциала остается в инф ра
структурны х отраслях ж изнеобеспечения, в ж илищ но-комму- 
нальном секторе, в военно-промышленном комплексе и военном 
хозяйстве), а такж е жизнью государства за счет заимствований у 
населения и внешнего кредитования. Невозможно было с полной 
чистотой реализовать и предложенную экономическую модель.

Ф инансовая стабилизация далась ценой социальных и часто 
неоправданных производственных потерь. Единственный резуль
тат — подавленная монетарная инфляция.

24. М одель экономического развития страны заклады вает 
догоняющий тип модернизации и постоянное отставание струк
турной ад ап тац и и  от требований глобальной м одернизации. 
П оддерж ивается тенденция к усилению  зависимого развития 
российской экономики.

Системные изъяны  экономической модели сохраняются. Она 
поддерж ивает стагфляционный и устойчиво ресурсоемкий тип 
развития, не стимулирует сокращение ресурсоемкости. Сущ ест
вующий отрыв финансового хозяйства от реальной экономики и 
социальной сферы, привязка денежной системы к доллару, высо
кая ставка рефинансирования, дорогие кредиты, повышенная рен
табельность финансовых операций, утечка капитала, отсутствие
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прозрачности акционерного капитала и многие другие элементы 
создаю т деф ицит инвестиционных средств на инновационную 
деятельность и модернизацию промышленности.

Отказ от корректировки экономической политики и внесения 
глубоких изменений в экономическую модель может привести 
к замораж иванию  низкого уровня производительности труда, 
снижению его качества, дальнейш ему снижению конкурентоспо
собности и качества отечественной продукции обрабатывающей 
промышленности, вытеснение с международных рынков. Расчет 
на увеличение валютных поступлений в ближайш ие десять лет 
от экспорта ТЭК и иных отраслей первичной переработки не 
оправдан прогнозами конъюнктуры внешних рынков, объемами 
производимых капитальных вложений и ограничен техническими 
условиями транспортировки.

25. Развитие по избранному пути возможно. Оно, вероятнее 
всего, будет происходить на нисходящих уровнях экономического 
равновесия и при высокой социально-психологической напряж ен
ности в обществе. Понадобится не менее 15-20 лет для достижения 
уровня благосостояния, производительности труда, стабильности 
и конкурентоспособности экономики 1990 г. Принципиальным 
образом, конечно, изм енится геоэкономический и геополити
ческий статус России, представления о российском обществе и 
государственности. Прогнозировать последствия этих изменений 
представляется бесперспективным делом.

26. Экономические реформы, взяты е в целом, демонстрируют 
явную незавершенность в двух направлениях: во-первых, сохра
няется закры тость и непрозрачность внутреннего функциони
рования государства и предпринимательства в рыночной среде, 
во-вторых, отсутствуют правила и нормы взаимодействия этих 
главных систем в конкурентной среде.

Государство обязано честно и прозрачно сформулировать па
раметры конкурентной среды — рамочные условия для развития 
и работы бизнеса, обеспечить их стабильность и точную настройку 
(подразум еваю тся основные парам етры  налоговой, денежной, 
кредитной, контрактной, закупочной, трудовой, инновационной, 
инвестиционной политики и т.п.). Бизнес ж е должен раскрыть свои 
реальные финансовые потоки на основе международных стандар
тов финансовой отчетности.

27. Россия может уверенно модернизировать свою экономику. 
Для этого она располагает достаточными ресурсами, потенциалом
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и обширным внутренним рынком. Внешнеэкономические связи 
страны призваны активизировать весь этот потенциал, привнося 
в отечественную экономику элементы дополнительной конкурен
ции, новые технологии, опыт рыночного хозяйствования и обеспе
чивая прирост национального богатства за счет товарообмена по 
выгодным ценам и привлечения зарубежного капитала.

В ближайшей перспективе роль внешнеэкономических связей 
уж е не может ограничиваться только поддержанием текущего 
равновесия в производстве и обращении, в обеспечении баланса 
внутреннего спроса и предложения. Взаимодействие с мировым хо
зяйством в нынешних условиях могло бы оказывать более заметное 
преобразую щее влияние на российскую экономику, способствуя 
ее росту, выходу на более высокую стадию развития и повышению 
эффективности производства. Эф фект, который получает Россия 
от участия в меж дународном разделении труда, мог бы стать 
более весомым при проведении последовательной внутренней и 
внешней политики, расш иряющ ей возможности для интеграции 
отечественной экономики в мировое хозяйство.

28. Важнейшим условием расширения этих возможностей ста
новится в настоящее время поворот макроэкономического регули
рования в сторону реального сектора. Основной его целью видится 
изменение структуры экономики, страдающей, как было признано 
еще в 1997 г. правительством, “глубокими деформациями, низкой 
конкурентоспособностью большинства изделий обрабатывающей 
промышленности, высоким уровнем монополизации производства 
и обращения”. Смена приоритетов макроэкономической политики 
нужна ещ е и потому, что ее преж няя направленность привела к 
возникновению новых, в первую очередь финансовых, барьеров 
на пути осуществления экспортно-импортных операций, к нара
щиванию государственного долга и финансированию конкурентов 
через “утечку” капиталов.

29. Укрепление позиций России в мировом хозяйстве требует 
ориентации внутренней экономической политики на повышение 
конкурентоспособности отечественной продукции. Лозунг “поку
пай российское”, равно как и экспортные амбиции страны, было 
бы ж елательно подкрепить действиями государства, дающими 
на микроуровне импульс к концентрации усилий на улучшение 
потребительских свойств продукции и снижение цен на нее.

Повышение конкурентоспособности большинства видов про
дукции предполагает масштабный перелив капитала с валютного и



590 Раздел XIII. Глобализация и формирование нового миропорядка..

финансового рынков, из сферы торгово-посреднических операций 
в производственный сектор.

Не менее значимыми в нынешних условиях представляю тся 
меры по поддерж анию  ценовой конкурентоспособности отече
ственных товаров. Набор инструментов, которые могут быть ис
пользованы с этой целью, сравнительно невелик — регулирование 
цен на продукцию и услуги естественных монополий и целена
правленное воздействие на курс рубля к иностранным валютам. 
Тем не менее даж е с их помощью было бы возможно обеспечить 
определенное сниж ение внутренних цен на продукцию отече
ственного производства, что могло бы повысить рентабельность 
экспорта и, напротив, снизить доходность импорта. И то и другое — 
в интересах отечественного производства.

30. Проведение государственной политики, направленной на 
создание благоприятных условий для поддерж ания и сохранения 
конкурентных преимуществ отечественного народного хозяйства, 
еще не гарантирует его выход на передовые позиции в мировой 
экономике. На рынке в конкурентной борьбе сталкиваются не толь
ко и не столько страны в целом, сколько конкретные предприятия 
и фирмы. И именно выбор ими наиболее оптимальных стратегий 
развития, методов управления и организации маркетинга, взаи 
модействия с клиентами и т.д. во многом предопределит успех или 
неуспех в состязании с конкурентами.

Таким  образом, более эф ф ективное вклю чение России в 
систему мирохозяйственных связей возможно при условии ори
ентации макроэкономического регулирования на перестройку 
структуры и повышение конкурентоспособности отечественного 
производства, концентрации усилий в управлении предприятиями 
на выпуск продукции, которая была бы сопоставима с зарубеж ны 
ми аналогами по качеству, ценам и издерж кам  производства.

Крайне необходимо создание системы государственной под
держ ки и стимулирования экспорта, которая способствовала бы 
развитию экспортного потенциала и обеспечивала бы прогрессив
ные сдвиги в структуре вывоза за рубеж за счет повышения доли 
продукции с высокой степенью обработки. Элементами данной 
системы на деле должны стать:

♦ государственные гарантии под привлекаемые экспортерами 
кредитные ресурсы;

♦ гарантирование и страхование экспортных кредитов;
♦ долевое участие государства в реализации перспективных 

инвестиционных экспорто-ориентированных проектов;
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♦ налоговое поощрение экспорта;
♦ оказание экспортерам информационных, маркетинговых и 

консультативных услуг через общенациональную государствен
ную сеть таких услуг;

♦ содействие участию российских производителей в м еж ду
народных выставках и ярмарках;

♦ продвижение отечественной продукции на внешние рынки 
с помощью экономической дипломатии.

31. Опыт зарубеж ны х стран показывает, что в период модер
низации народного хозяйства и становления конкурентоспособных 
отраслей и секторов не обойтись без усиления защ итных мер и 
поддержки национальных производителей. Вполне понятно, что 
защ ита и поддерж ка не могут быть тотальными, чтобы не пре
пятствовать “выбраковке” неэфф ективны х производств, полной 
либо частичной замене импортом отдельных видов отечественной 
продукции. Соответствую щ ие меры долж ны  осущ ествляться 
лишь в течение относительно коротких периодов, необходимых 
для того, чтобы защ ищ аемые производства “встали на ноги”. При 
этом степень защ иты должна постепенно снижаться.

Для обеспечения защ иты и поддержки национального про
изводства следовало бы использовать весь спектр инструментов, 
распространенных в мировой практике и предусмотренных рос
сийским законодательством: импортный тариф  и налогообложение 
импортных товаров, антидемпинговые и компенсационные пошли
ны, квотирование и лицензирование ввоза и вывоза, технические 
барьеры в торговле, валютные ограничения и целый ряд других.

Следует, однако, иметь в виду, что увлечение протекцио
нистской защ итой может привести к возрождению тенденций к 
автаркическому развитию , а такж е вы звать ответные меры со 
стороны иностранных государств. Тем не менее, состояние оте
чественной промышленности, сельского хозяйства и транспорта 
диктует необходимость сохранения защ итных мер на переходный 
период 5 -7  лет.

32. Тактическая линия России к ВТО должна быть тщательно 
выверена, согласована меж ду всем заинтересованными сторона
ми и последовательно проведена на практике. Вступление в эту 
организацию, с одной стороны, делает страну участницей мно
гостороннего регулирования мировой торговли и поможет снять 
дискриминационные ограничения на экспорт отдельных видов 
отечественной продукции в зарубежные страны. С другой стороны,



присоединившись к ВТО, Россия будет вынуждена в еще большей 
степени открыть свой внутренний рынок, снизив импортные по
шлины (средневзвеш енная ставка пошлины в России — 10,5%, в 
мире — 4-5%). Это может повлечь за собой подавление отдельных 
отечественных производителей иностранными конкурентами, 
сворачивание и ликвидацию части производств, что сопряжено с 
негативными социальными последствиями. В этой связи было бы 
целесообразно, видимо, не форсировать вступление в ВТО с тем, 
чтобы в полной мере использовать допустимые сроки переговор
ного процесса для укрепления жизнеспособных предприятий и 
отраслей, повышения их конкурентоспособности.

33. Весьма актуальной задачей остается становление еди
ного экономического пространства стран СНГ. Россия, как и ее 
партнеры по Содружеству, объективно заинтересована в полном 
использовании преимущ еств региональной интеграции. Было бы 
ж елательно активизировать усилия, направленные на согласо
вание со странами СНГ конкретных шагов, дающих импульсы 
взаимодействию на микроуровне — м еж ду предпринимателями, 
коммерческими и банковскими структурам и , формированию  
механизмов стимулирования взаимных торгово-экономических 
связей и открывающих простор сотрудничеству регионов каждой 
из стран СНГ м еж ду собой.

34. В этих условиях было бы важным создать благоприятные 
условия для увеличения притока в страну иностранного капитала, 
используемого в производстве (кредитов типа “угольных займов” 
М БРР, прямых инвестиций). Иностранному инвестору, в первую 
очередь частному, нужны не декларации, а реальные действия, 
снижающие возможные риски, гарантирующие окупаемость и ста
бильность режима его функционирования в России, защищающие 
его от коррупции и криминала. Поэтому меры, направленные на 
улучшение предпринимательского климата в стране, должны лечь 
в основу деятельности государственных органов по привлечению 
иностранного капитала.

А ктивизации зарубеж ного производительного капитала, 
вместо ссудного, способствовало бы и преодоление финансовых 
ограничений, испытываемых большинством отечественных пред
приятий. Оздоровление их финансового состояния уменьшит опа
сения зарубеж ны х инвесторов за судьбу прямых и портфельных 
инвестиций, а такж е создаст возможность увеличения закупок 
предприятиями современного оборудования и технологий.
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Увеличение притока в народное хозяйство зарубежного ка
питала подразумевает включение отечественных коммерческих 
банков в международное банковское сообщество, их масштабного 
выхода на мировой финансовый рынок. Это может быть обеспече
но на пути возрож дения и укрепления стабильности российской 
банковской системы и повышения степени надежности ее ведущих 
банков.

35. Во внеш неэкономической политике важно последова
тельно обеспечивать ее региональные приоритеты. Они должны 
вы текать из нынешнего геоэкономического положения России и 
изменений, происходящих в мировой экономике.

Находясь меж ду активно интегрирую щейся Европой и эко
номически объединяющейся Азией, Россия не может развиваться 
сама по себе, не вклю чаясь в процессы регионального сближения, 
позволяющие полнее использовать возможности взаимодополне
ния экономик и ускорять развитие за счет объединения усилий 
партнеров (даж е такая  мощ ная держ ава, как США, пошла на 
создание североамериканской зоны свободной торговли). Подклю
чение к европейской интеграции, к которому стремятся страны 
ЦВЕ, либо к АТЭС для России проблематично: оно чревато на
рушением баланса сил и интересов в данных группировках и их 
члены вряд ли окаж утся заинтересованными в этом. Вполне оче
видно, что Россия в этой ситуации способна опереться только на 
свой собственный “остров” интеграции — СНГ — и может строить 
свои внешнеэкономические связи, ориентируясь прежде всего на 
партнеров по Содружеству.

Д ругим полюсом тяготен и я  д л я  внеш неэконом ического 
сотрудничества вы ступает А зиатско-Т ихоокеанский регион, 
являю щ ийся самой динамично развиваю щ ейся частью мировой 
экономики. На этом направлении особый интерес представляет 
развитие отношений с Японией и Китаем, сдерж ивавш ихся в 
последние годы неурегулированностью некоторых политических 
проблем, с Индией, а такж е новыми индустриальными странами, 
в том числе в кооперировании производства.

Достаточно важной видится задача развития экономического 
взаимодействия с европейскими странами, товарные и финансо
вые рынки которых географически близки. В сотрудничестве со 
многими из этих стран (Германия, И талия, Франция, Финляндия) 
накоплен значительный опыт, сложились прочные традиции вза
имного доверия, имеется надеж ная меж дународно-правовая база
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для развития равноправных отношений (например, соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве с ЕС).

Требует соответствующего внимания и укрепление торговых 
и финансовых отношений с США и Канадой. Главная проблема 
России на этом направлении состоит в формировании оптимальной 
по объему и более диверсифицированной по составу номенклатуры 
экспортных товаров.

На каждом из этих географических направлений государст
ву потребуется обеспечивать функционирование и поддержание 
соответствующего торгово-экономического режима, достижение 
определенных двусторонних и многосторонних м еж правительст
венных договоренностей о развитии сотрудничества, не наруш аю
щих при этом интересы других стран.

36. Развитие отношений с Восточноазиатским регионом и осо
бенно глобализирую щ ейся экономикой К итая является важ ней
шим направлением внешней политики Российской Федерации.

Выбор субрегионов Северо-Восточной и Центральной Азии 
в качестве территории совместного приложения экономических 
усилий К итая и России неслучаен. В СВА зарож дается имеющий 
большие перспективы процесс интеграции японской и южнокорей
ской экономик, совместный ВВП которых составляет около 60% от 
ВВП Евросоюза. Интеграция Японии и Ю жной Кореи открывает 
новые возможности и одновременно несет в себе новые вызовы для 
России, в первую очередь для нашего Дальнего Востока, Забайка
лья и Китая, в первую очередь — для его прибрежных и северо- 
восточных районов. Использовать эти возможности и ответить на 
эти вызовы, как представляется, было бы лучш е при координации 
экономической стратегии К итая и России.

В Центральной Азии новые возможности российско-китайско
го взаимодействия связаны  с активизацией работы Ш анхайской 
организации сотрудничества (ШОС), созданной совместными уси
лиями России и Китая и четырех центральноазиатских государств, 
а такж е с позитивными результатами антитеррористической коа
лиции, членами которой являю тся Россия и Китай. Экономическое 
сотрудничество в рамках ШОС имеет неплохие перспективы для 
развития нашей Сибири и западных районов Китая.

Стратегической предпосылкой, позволяющей нам говорить 
о принципиальной возможности вы страивания российско-ки
тайских отношений не только в двустороннем ф ормате, но и в 
контексте многосторонних интеграционных начинаний в Азии,
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является стремление наших стран быть активными участника
ми глобального и регионального экономического соразвития. Это 
находит свое вы ражение в сотрудничестве в рамках организации 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 
и взаимодействия по вступлению России и других членов ШОС в 
ВТО.

Внутренними предпосы лкам и появления нового вектора 
российско-китайского экономического взаимодействия являю тся 
российская Программа экономического и социального развития 
Дальнего Востока и Забайкалья (до 2010 г.) и Программа освоения 
западных районов Китая, рассчитанная до 2050 г.

Подробно эта проблематика анализируется в рамках специ
альных проектов, посвященных российско-китайским отношениям 
и проблемам развития российских территорий.

37. Изменение нынешней модели включения России в мировое 
хозяйство, как показывает опыт других стран, вполне возможно. 
Для этого необходимо и достаточно соответствующим образом 
перестроить экономическую политику с учетом складывающ их
ся в мировом хозяйстве основных тенденций и сформулировать 
вполне  определенные приоритеты развития реального сектора 
российской экономики, обеспечиваю щ ие ее м еж дународную  
конкурентоспособность и снижающие угрозы национальной эко
номической безопасности.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И стория продолжается. Экономическая история человече
ства, конечно же, не кончается на 90-х гг., она движется дальше.

В сф еру нашего рассмотрения не вошли очень многие собы
тия. Мы не касаемся распада СССР и перехода от социалистичес
кого планового хозяйства к чему-то другому. Мы не касаемся со
временных событий в странах Восточной Европы, связанных с об
щими изменениями во всем “социалистическом лагере”. Мы не 
рассматриваем последствий таких событий, как объединение Гер
мании. И мы, конечно же, не строим прогнозов по поводу грядущ е
го экономического и политического объединения Европы.

Анализ этих последних событий и прогнозы можно найти в 
специальной литературе, в монографиях. Но эти события никоим 
образом не относятся к экономической истории, потому что они 
еще не стали историей. Историческим можно назвать только то 
событие, последствия которого известны и легко поддаются оцен
ке. Считается, что историей можно считать только такое событие, 
которому уж е не осталось очевидцев. Историей можно считать 
Первую мировую войну. По этому критерию даж е Вторая мировая 
война еще не стала историей, а ее последствия не оценены до сих 
пор, и она еще продолжает влиять на людей.

По этому критерию  и современное развитие европейских 
стран, и послевоенное развитие СССР, и экономика развиваю щ их
ся стран — это тож е не история, а наша современность, наша эпо
ха, наша жизнь, и станут историей они еще не скоро.

Знание истории — огромная сила. Исторические аналогии 
иногда столь явно бросаются в глаза, что экономист легко пред
скаж ет конечный результат. И выводы бывают столь категорич
ны, что историю предпочитают перекроить, лиш ь бы не знать о 
последствиях. Но незнание законов не освобождает от ответствен
ности, а экономика предполагает наличие объективных законов, и 
как бы ни переписывалась история, они все равно возьмут свое.



Заключение 597

Знание истории позволяет избегать многих ошибок. История 
делается сейчас, сегодня, в наши дни. Знать экономическую исто
рию необходимо, чтобы понимать, каким именно путем шло разви
тие, и на основе этого знания прогнозировать дальнейш ий ход со
бытий. И та экономика, которую мы строим сейчас, станет новой 
главой в учебнике экономической истории будущего.
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