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Утреннее заседание

Председательствует заместитель директора HUcHO АН

СССР, д .а .н . И.Е.ГУРЬЕВ

И.Е.ГУРЬЕВ. Уважаемые японские коллел, дорогие 

гости I Уважаемые товарищи!

Разрешите мне по поручении Дирекции HUSUO АН СССР и 

от имени Организационного Комитета открыть XJ советско- 

японский симпозиум ученых-экономистов. Мы искренне рады 

приветствовать в этом зале наших гостей - членов японо

советской ассоциации ученых-экономистов, с которой нав 

Институт уже в течение пятнадцати лет поддерживает и 

развивает плодотворные научные контакты и ежегодно, по

очередно в СССР и Японии, проводит ставшие традиционными 

двусторонние симпозиумы. Значение этих симпозиумов труд

но переоценить. Они помогают нам обсудить широкий круг 

научных проблем, связанных с развитием мировой, японской 

и советской экономики, и в результате этого лучше понять 

друг друга.

А это, в свою очередь, имеет крайне важное значение 

для укрепления взаимопонимания и развития добрососедских 

отношений между нашими странами - СССР и Японией, для уп

рочения мира и дружбы между народами. Вот почему мы высо

ко оцениваем наш  научные контакты и эти регулярные встре

чи ученых двух соседних стран.

Настоящий, XJ симпозиум ученых-экономистов„ на мой 

взгляд, имеет особо важное значение. Это связано с тем, 

что он проводится, несмотря на усиление международной на

пряженности и заметное ухудшение советско-японских отно

шений. Проведение нашего симпозиума в этой обстановке го

ворит о том, что мы как ученые, понимая всю ее сложность, 

тем не менее считаем, что должны внести свой посильный 

вклад в разрядку международной напряженности, в укрепле-
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няе дела мира во всеы мире* Я думав, что выражаю наше об

щее мнение.

Согласно сложившейся традиции, в ходе работы симпо

зиума, как мн договорились с японской делегацией, будут 

обсуждены три круга вопросов. Первый день нашей работы мы 

посвятим обсуждению проблем мировой экономики, второй 

день - проблемам экономики Японии, и третий день - пробле

мам развития советской экономики и, в частности, экономики 

Дальневосточного региона СССР.

Разрешите вправить уверенность в том, что наш симпо

зиум, как и все предыдущие, пройдет плодотворно и увенча

ется успехом.

В заключение своего краткого приветственного слова я 

хотел бы представить членов советской делегации. В состав 

делегации входят: И.Е.Гурьев - заместитель директора ИМЗМО 

АН СССР, профессор, доктор экономических наук (глава деле

гации); В.П.Чичканов - директор Хабаровского института 

экономических исследований ДВНЦ АН СССР, член-корреспон

дент АН СССР, профессор (заместитель главы делегации);

Я.А.Певзнер - заведующий сектором экономики Японии ИМЭМО 

АН СССР, доктор экономических наук, профессор; И.С.Коро- 

лев - заведующий сектором отдела внешнеэкономических проб 

лем капитализма ИМЭМО АН СССР, кандидат экономических 

наук; В.Н.Хлынов - ведущий исследователь сектора экономики 

Японии ИМЭМО АН СССР, доктор экономических наук; Ю.С.Сто

ляров - старший исследователь сектора экономики Японии 

ИМЗМО АН СССР, кандидат экономических наук; Р.К.Зайцев - 

старший исследователь сектора экономики Японии ИМЭМО АН 

СССР, кандидат экономических наук; Е.Л.Леонтьева - стар

ший исследователь сектора экономики Японии ИМЭМО АН СССР, 

кандидат экономических наук; В.Г.Лешке - старший исследо

ватель сектора экономики Японии ИМЭМО АН СССР, кандидат 

исторических наук; И.С.Целищев - младший научный сотруд

ник сектора экономики Японии ИМЗМО АН СССР, кандидат 

«кономических наук; Н.Л.Шлык - заведующая сектором Хабп- 

ровского института экономических исследований JBHll АН 

СССР, кандидат экономических наук.

Спасибо за внимание.



Геперь, разрешите мне как председателе утреннего j«- 

иедаиия о большим удовольствием предоставить слово для 

приветствия главе японской делегации, профессору Такао 

Такада.

Т.ТАКЭДА. Уважаемый председатель! Уважаемые участни

ки симпозиума! Разрешите, прежде всего, от имени японской 

делегации и от себя лично горячо поблагодарить Академию 

наук СССР и HMSNO АН СССР за предоставленную нам возмож

ность принять участие в ХУ советско-японском симпозиуме 

ученых-акономиотов. Разрешите также особо поблагодарить 

членов советского Оргкомитета, приложивших немало усилий 

для организации настоящего симпозиума.

Проведение советско-японских симпозиумов ученых- эко 

номистов, как отмечал уже адесь профессор И.Б.Гурьев, 

имеет длительную и славную историю. Сегодняшняя встреча 

советских и японских ученых уже пятнадцатая по счету. 

Другими словами, наши встречи превратились в хорошую 

традицию и мы должны ими дорожить. Важность таких ветре» 

заключается, на мой взгляд, в том, что они дают возмож

ность нам, ученым двух соседних стран, свободно и откро

венно обмениваться мнениями по самым острым вопросам ми

рового развития, включая проблемы мировой, японской и 

советской экономики. А это, в свою очередь, не может не 

способствовать укреплению добрососедских отношений между 

нашими странами, СССР я Японией.

Я согласен с тем, что особая важность только что 

открывшегося HJ советско-японского симпозиума ученых- 

акономистов состоит в том, что он проходит в обстановке 

обострения международной напряженности и, в частности, 

заметного ухудшения японо-советских отношений. Мы, уче

ные, должны быть не только выше этих временных труднос

тей и проблем, но и всеми силами способствовать их прео

долению. В связи с этим я хотел бы поделиться с Вами мо

ей сокровенной мечтой. Дело в том, что все наши симпози

умы, как предыдущие, так и атот, пооходят с помощью пе

реводчиков, которые своим нелегким трудом помогают нам 

понять друг друга и обменяться мнениями. Языковый барьер 

в определенной степени ограничивает наши творческие воз



можности. Поэтому уже сегодня я мечтаю о том времени, кш 

дв мы сможем проводить нави симпозиумы без переводчиков, 

сами свободно изъясняясь на русском и японском языках. Ду 

MMD1 что эхо не только повысило бы эффективность наших 

симпозиумов, но и еще больше способствовало укреплению доо 

рососедских отношений между нашими странами.

В заключение разрешите представить Вам членов японс

кой делегации: профессор Института экономических исследо

ваний Осакского университета Снгэдзи Окумура, старший эко 

номист Осакского филиала Японского научно-исследовательско 

го института страхования Хироси Окумура, профессор универ 

ситета "Мэйдзи гакуин" Хиромаса Накаяма, доцент Институте 

экономических исследований прв университете "Хжтоцубаси" 

Нсиаки Нисимура, профессор университета "Васэда" Тадао 

Хориэ, профессор университета "Васэда" Такэо Нагаяма в 

ваш покорный слуга, профессор университета "Токё кэВдэай" 

TaKjo Такэда.

Заканчивая свое короткое приветственное выступление, 

я от имени всей японской делегации и от себя лично хочу 

выразить надежду на то, что начинающий свою работу ХУ со

ветско-японский симпозиум ученых-экономистов, как и все 

наши предыдущие симпозиумы, пройдет плодотворно и увен

чается успехом. Спасибо за внимание.

И.Е.ГУРЬЕВ. А сейчас о докладом "Валютно-финансовое 

положение в современном мире: проблема задолженности11 

выступит заведующий сектором валютных проблем капитализм» 

HMGMO АН СССР И.С.Королев.

И.С.КОГОЛЕВ. В 80-е гг. мы стали свидетелями рез

кого осложнения валютно-финансовых проблем. Валютная 

сфера стала ареной еще более ожесточенного, чем прежде, 

соперничества, узлом противоречий между развитыми капи

талистическими и развивающимися странами. Усиление ее 

нестабильности, небывалые масштабы международной задол

женности и другие валютные неурядицы явились не только 

следствием затяжного экономического кризиса, поразившег 

мировое капиталистическое хозяйство, они вызваны самой 

системой отношении, основанной на привилегированном поло

жении одной валюта - американского долларт и значительной



зависимости международной валютной системы от зигзагов 

политики США.

В свое очередь, процессы в валютной сфере оказывают 

все большее воздействие на ход капиталистического вос

производства через каналы платежных балансов, миграцию 

ссудных капиталов, механизм валютных курсов. Последний 

во многом определяет соотношение уровней международной 

конкурентоспособности и формирование цен на мировом рын

ке. Колебания валютных курсов (достигающие 20% за год) 

часто в короткий промежуток времени "съедают" преимущест

ва той или иной страны на мировом рынке, в том числе в 

качестве продукции, издержках производства и так далее. 

Валютный курс активно используется в арсенале средств 

конкуретной борьбы, способствуя усилению протекциониз

ма в международной торговле.

В 1983 г. в валютной системе капитализма продолжа

ли действовать негативные тенденции, проявившиеся в 

1982 г. и 1981 г. Речь идет( прежде всего,о сохранении 

дефицитов платежных балансов целого ряда капиталисти

ческих и развивающихся стран. Значительно ухудшился те

кущий платежный баланс США. В основе такого ухудшения 

лежит падение конкурентных позиций американской промыш

ленной продукции на мировых рынках, во многом связанное 

с повышением в последние годы курса доллара США.

Кардинвльно изменилось валютно-финансовое положе

ние стран-членов ОПЕК, бывших в 70-е гг. одними из ос

новных поставщиков доллара в каналы международной бан

ковской системы. Падение спроса и цен на нефть при одно

временном росте импорта свели к нулю совокупное положи

тельное сальдо текущего платежного баланса стран ОПЕК в 

1982 г. (по сравнению со H O  млрд.долл. в 1980 г. и 60 

млрд.долл. в 1981 г .) .  Сокращение доходов от экспорта 

нефти повлекло зя собой изъятие из западных банков вклв- 

дов нефтедобывающих стран. Одновременно ряд стран ОПЕК 

(в том числе Нигерия, Ирак, Иран, Ливия) вынуждены все 

в больших масштабах прибегать к займам на международных 

(ьнках.

KpeftiiP нппряжснным остается состояние платежных ба

6



лансов развивающихся стран - импортеров нефти.

Главной особенность!) последних лет явилось возник

новение кризисной ситуации в области международной за

долженности, в первую очередь, развивающихся стран. Сим

птомы этого кризиса ощущались давно. В 70-е гг. в числе 

неплатежеспособных оказались такие афрвканские государст

ва, как Заир, Гана, Замбия, Танзания, Малави, Судан, Ке

ния. В Латинской Америке - Перу, Ямайка, Коста-Рика. Раз

бухание в течение последних IO лет международного кредита 

прввело к тому, что в 80-е годи в той или иной степени 

трудности с погашением внешнего долга испытывают каждые 

9 из IO капиталистических и развивающихся стран, еже

годно продлеваются или рефинансируются международные долги 

на сумму в 50 млрд.долл.

Дальнейшее ухудшение внешнеэкономического положения 

развивающихся стран вызвало обострение проблемы погаше

ния их внешнего долга. 1982 г. оказался крайне неблаго

приятным со многих точек зрения. Экономический спад в ка

питалистическом мире уменьшил спрос на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию этих стран на внешних рын

ках. Падение цен сырьевых товаров, составляющих основу 

вкспорта, привело к пятому за последние пять лет ухудше

нию "условий торговли" развивающихся государств. В то же 

время именно в начале 80-х годов наступили сроки основ

ных выплат по кредитам, полученным ими еще в 70-е годы, 

после первого повышения цен на нефть. Рост в последние 

годи пропентных ставок автоматически распространялся на 

выплаты по старым кредитам, так как западные банки пре

доставляли их преимущественно на условиях скользящих ба

зисных ставок, к которым прибавлялись с каждым годом 

увеличивающиеся надбавки.

Обострение проблемы внешней задолженности приобрело 

глобальный характер, выходящий за рамки чисто финансовых 

проблем.

Сейчас на Западе пишут о том, что кредиторы попа.'я

■ !аиисимость от развивающихся стран-доляников, о "кар

теле должников", который якобы навязывает Западу свои ус

ловия. Однако такие рассуждения далеки г̂т реального по



ложения вещей. 6 нынешней обстановке кризиса международ

ной задолженности возможности воздействий (экономического 

я политического) кредиторов на должников еще более усили

ваются. Страны-должники сталкивается с необходимость!) 

резко форсировать экспорт и ограничивать импорт. Однако 

первое требует времени, а второе связано с целым рядом 

осложнений для экономики разумеющихся бТран. Дефицит

ность их платежного баланса, необходимость погашения на

копленной ранее задолженности требуют привлечения допол

нительных заемных средств. В то же время частные банки, 

получающие от развивающихся стран крупные процентные 

выплаты, сейчас ограни'МЛК Предоставление новых кредитов, 

опасаясь возможной неплатежеспособности заемщиков.

Что касается предоставЛеняя займов МВФ, то это свя

зано с принятием странами-зйвмщиками обязательств прово

дить "жесткую экономию" в своей внутренней политике. На 

практике это означает, что молодые государства должны 

сократить бюджетные расходы (в том числе, на социальные 

нужды), уровень личного потребления, урезать намечаемые 

и уже развернутые инвестиционные программы. Требования 

МВФ еще более усугубляют и без того тяжелое внутреннее хо

зяйственное положение развивающихся стран, подрывают воз

можности для экономического роста, на основе которого Ь 

конечном счете только и можно справиться с растущим бре

менем внешней задолженности.

В то же время недовольство ролью МВФ выражают пред

ставители банковского и промышленного капитала Запада, 

прежде всего США. Критикуя политику фонда, считая помощь 

этой организации в урегулировании кризиса задолженности 

недостаточной, а выдвигаемые фондом условия - недально

видными, частный капитал, естественно, печется о своих 

интересах. Ведь окно из требований МВФ (сокращение импор

та стран должников) отрицательно оказывается на сбыте 

промышленных и торговых компаний Запада.

К(мзис международной задолженности способствовал 

общему ухудшению состояния банковской ликвидоости как на 

частном, так и на межгосударственном уровнях. Впервые 

после более чем 10-летнего периода роста в 1982 г. прои-
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эошло уменьшение заимствования на международном рынке 

капиталов. Это связано с действием ряда факторов. Во-пер

вых, переход капиталистической экономики из состояния 

кризиса в депрессию вызвал замедление роста потребностей 

нефинансовых компаний в заемных средствах. Это, прежде 

всего, относится к компаниям США, которые ранее были 

крупнейшими заемщиками на еврорынке. Во-вторых, сокраще

ние объема еврокредитных операций, несомненно, отражало 

повышение риска, связанного с международным кредитованием, 

в особенности, развивающихся стран.

Напряженное положение в области международной лик

видности отразилось «^сокращении (впервые с 1959 г .)  

официальных инвалютных резервов капиталистических и раз

вивающихся стран. Как известно, 70-е годы с сличались 

чрезвычайно высокими темпами роста официальных валютных 

резервов (свыше 20% в год, исключая золото), что объяс

нялось, в частности, поступлением в каналы международных 

расчетов так называемых "нефтедолларов". В I98I г. рост 

валютных резервов замедлился и составил Ъ%. Сокращение 

резервов в 1982 г. затронуло все группы стран, но в 

наибольшей степени нефтеэкспортирующие государства.

Четвертый год подряд сохраняется, несмотря на -за

метные колебания, повышательная тенденция курса амери

канского доллара. Эту тенденцию определяла денежно-кре

дитная политига США последних лет. Кредитные ограниче

ния в сочетании с постоянно увеличивающимся дефицитом 

государственного бюджета (его ^пнансирование осуществля

ется посредством внутренних займов) порождали на амери

канском денежном рынке завышенный спрос на денежный ка

питал по сравнению с его предложением, что вызывало рост 

процентных ставок. В результате усиливался приток капи

талов в США из-за границы и соответственно повышался 

курс американской валюты. Этот фактор сохранял свое 

действие, несмотря на дефицитность платежного баланса 

США. Смягчение в середине 1982 г . кредитно-денежной по 

литики федеральной резервой системы США мало повлияло ня 

курс доллара, так как некоторое снижение процентных ст 

вок на американском денежном рынке, сопровождалось пя
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раллельным уменьшением стоимости заемных средств на рынках 

основных западноевропейских стран. Средневзвешенный курс 

американской валюты достиг в ноябре прошлого года наиболее 

высокого с начала 70-х гг. уровня. Затем в его движении 

произошел перелом, и он заметно понизился (на 8$ к марке 

ФРГ, 15$ к японской иене, 9$ к швейцарскому франку). Пони

жение курса доллара во многом объяснялось ухудшением сос

тояния платежного баланса США. Понижательная тенденция 

курса доллара в начале 1983 r . t однако, не получила раз

вития, поскольку не оправдались прогнозы дальнейшего сни

жения процентных ставок в США. Усилилось воздействие на 

доллар краткосрочных спекулятивных факторов, что опреде

ляет резкие колебания его курса как в сторону понижения, 

так и повышения.

Колебания курса доллара негативно отразились на функ

ционировании Европейской валютной системы (EBC), на дея

тельность которой влияет расхождения в интересах стран- 

участниц, недостаточная степень координации экономичес

кой, денежно-кредитной, финансовой, валютной политики, 

различия в их хозяйственных структурах, темпах инфляцииг 

состоянии платежных балансов. В результате за четыре года 

действия EBC было осуществлено 12 девальваций и IO реваль

ваций стран-членов системы. Только в 1982 г. в рамках EBC 

дважды пересматривались соотношения центральных курсов. В 

феврале были девальвированы на 8,25$  бельгийский и люк

сембургский франки и на 3$ - датская крона. В июне реваль

вирована на 4 ,25$  западногерманская марка, девальвированы 

французский франк (на 5 ,75$) и итальянская лира (на 2 ,7 5 $ ) . 

Продолжение экономических неурядиц в Западной Европе при

вело в конце марта 1983 г. к очередному, седьмому за все 

время существования EBC пересмотру валютных курсов, в хо

де которого были девальвированы итальянская лира и фран

цузский франк (на 2 ,5 $ ) ,  ирландский фунт (на 3 ,5 $ ) , ре

вальвированы марка ФРГ и голландский гульден (на 3 ,5 $ ) ,  

датская крона (на 2 ,5 $ ,)  бельгийский и люксембургский 

франки (на 1 ,5 $ ) .

Валютно-финансовые противоречия между основными капи

талистическими странами, прежде всего, между США и Запад
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ной Европой связаны с негативными последствиями валютно

экономической политики США для остального мира. В 70-е 

годы, когда стоимость доллара на мировых рынках неуклонно 

снижалась» западноевропейским странам пришлось взять на 

себя основную заботу о поддержании его курса посредством 

интервенционных операций центральных банков. В результате 

этих операций на валютных ринках центральные банки Фран

ции, ФРГ, Италии, Швейцарии, Англия я других стран поте

ряли в 70-е годы только на курсовой разнице примерно 12 

млрд.долл.

В 80-е гг. США меняют свою внутреннюю денежно-кре

дитную и финансовую политику. В условиях высоких процент

ных ставок на американском денежном ринке в повышения 

курса доллара партнеры США были вынуждены сдерживать от

лив капиталов соответствующим ответным повышением стои

мости кредита, что еще более ухудшало и без того вялую 

хозяйственную конъюнктуру в этих странах. Одновременно 

высокий курс доллара повышал реальную стоимость импорта 

нефти я сырья в Западную Европу и Японию. В последнее 

время амераканская администрация стала твердить о своем 

стремлении к международному сотрудничеству в валютной 

области, координации валютной политики. Об этом свиде

тельствуют, в частности, и документы, принятые на сове

щания руководителей "семерки" ведущих стран в Версале 

в июне 1962 г. Так, было опубликовано специальное "заяв

ление по международным валютным обязательствам", в кото

ром главы "семерки" определили для своих стрэн основные 

направления сотрудничества. Однако направления эти были 

сформулированы настолько расплывчато, что вызвали крити

ку со стороны многих западных экономистов, в том числе, 

и американских. He было достигнуто никаких конкретных 

решений по валютным вопросам и в Вилъямсберге, где США 

фактически заблокировали предложение Франции о созыве 

международной валютно-финансовой конференции.

Западная Европа пока еще не в состоянии оказать на 

США сколь-либо заметный нажим в области валютных отноше

ний. Хотя по целому ряду экономических показателей, - 

ВРП, объем экспорта, золотовалютные резервы, - страны
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Общего рынка в целом или незначительно уступает, или даже 

существенно превосходят своего американского партнера, со

отношение сил в валютной сфере остается в польз; Америки, 

главным образом, из-за сохранения долларом роли главной 

международной валюты.

Усиление валютно-финансовых неурядий в мире капита

лизма вновь поставило на повестку дня вопрос о реформе 

международной валютной системы. Как известно, в прошлом 

главный упор в различного рода проектах валютной рефор

мы делался на разработку наднационального механизма ва

лютного регулирования, прежде всего, внедрения в ка

честве основного средства международных расчетов "спе

циальных прав заимствования" (СДР).

В отличие от 60-х и 70-х гг. современные проекты 

валютной реформы не предполагают радикальных изменений и 

создания новых наднациональных элементов валютного меха

низма. Сейчас предпринимаются главным образом попытки 

усилить координацию валютной и кредитно-денежной полити

ки, прежде всего, между наиболее развитыми капиталисти

ческими странами. Появились различного рода проекты, ко

торые предусматривают координированное регулирование 

внутреннего денежного обращения и внешнего кредитования 

банков в ведущих капиталистических странах - США, ФРГ, 

Японии, Швейцарии, Франции, включая лимиты увеличения 

денежной массы. По мнению авторов проектов, такая коор

динация позволит избежать как чрезмерных колебаний ва

лютных курсов, так и необходимости использовать повышение 

процентных ставок для выравнивания платежных балансов.

Оставляя в стороне возможность согласования позиций 

стран по вопросам внутренней денежно-кредитной политики 

(до сих пор не удавалось достичь единства по менее важным 

проблемам), нужно отметить, что все эти проекты направле

ны на усиление роли в международных валютных делах огра

ниченной группы государств. Многочисленным развивающимся 

странам, а также капиталистическим странам среднего уров

ня развития в этих планах отводится пассивная роль.

События последнего времени лишний раз подтвердили, 

что в условиях усиления общей неустойчивости мира капи



тализма неизбежно возникают предпосылки для серьезных но 

рушений валютно-финансового механизма. Привилегированное 

положение одной страны или группы стран в международной 

валютной системе, попытки решать валютно-финансовые труд 

ности за счет других государств усиливают нестабильность 

в валютной сфере.

Что касается социалистических стран, то они не заин

тересованы в усилении такой нестабильности, поскольку оно 

оказывает негативное воздействие на развитие экономичес

ких отношений Восток-Запад. Организациям социалистических 

стран приходится нести дополнительные расхода по страхо

ванию валютных рисков при заключении торговых контрактов, 

при заключении сделок усиливается элемент неопределенное 

ти в отношении их экономической целесообразности и эффек 

тивности; инфляционное обесценение денег и понижение ва

лютных курсов уменьшает реальную ценность вкладов сопиа 

листических стран в западных банках.

В развитии торгово-экономических связей Ьосток-Запаь 

валютно-финансовые вопросы всегда играли важную роль. Pa' 

ширение экономических отношений мевду социалистическими и 

капиталистическими странами в 70-е гг ., в условиях раз

рядки международной напряженности, сопровождалось соответ 

ствующим развитием кредитных, расчетных и валютных опера

ций. Советский Союз, другие социалистические страны ис

пользовали кредиты западных банков при закупке машин и 

оборудования, особенно комплексных заводов и установок. 

Предоставление долгосрочных банковских кредитов при такп 

го рода операциях соответствовало международной практикг

Расширение финансово-кредитного сотрудничества былс 

взаимовыгодным для организаций и банков социалистических 

стран, для наших партнеров на Западе. Для западных контр

агентов предоставление экспортных кредитов является важ

нейшим орудием повышения конкурентоспособности их товя 

ров, расширения рынков сбыта, что приобретает особую ос

троту в условиях экономического спада. Расширение экс орта 

р социалистические страны, в свою очередь, способствует 

повышению уровня занятости, борьбе с безработицей. Благо

даря финансовому участию в реализации крупномасштабных



проектов западине страны могут удовлетворять свои потреб

ности в энергетических ресурсах, тех или иных видах сырья 

и т.п . Частные капиталистические банки, кредитуя социа

листические страны, получают возможность диверсифицировать 

портфель своих займов.

В развитии системы кредитных отношений между Восто

ком и Западом и в 70-е гг. возникали определенные труд

ности и проблемы, однако, в целом они решались усилиями 

обеих сторон ко взаимной выгоде. Ho на рубеже 80-х гг. 

эта система была поставлена под угрозу.

В начале 80-х гг. СССР и другие социалистические 

страны столкнулись с рядом серьезных трудностей при полу

чении западных кредитов. В известной мере это было обус

ловлено действием экономических факторов: общим ухудшени

ем конъюнктур на международных кредитных рынках, резкими 

колебаниями валютных курсов и мировых товарных цен. Нега

тивную роль в развитии ситуации на кредитных рынках сыг

рало повышение процентных ставок на американском денежном 

ршке, что вызвало рост стоимости кредита в странах За

падной Европы.

Для социалистических стран ухудшение условий получе

ния кредитов было связано также с действием политических 

факторов. США, применяя все доступные средства воздейст

вия, пытаются навязать свою политику "кредитных сенкций" 

против СССР союзникам по НАТО. И хотя эти акции не встре

чают полной и безоговорочной поддержки со стороны стран 

Западной Европы и Японии, имеют место определенные согла

сованные шаги Запада с целью ограничить доступ стран со

циалистического содружества на западные кредитные рынки, 

повысить для нас стоимость западных кредитов, осложнить 

проведение международных банковских операций.

Для усиления кредитных ограничений на Западе пытались 

использовать ситуацию в области внешней задолженности ря

да социалистических стран, прежде всего Польши, искусст

венно осложнить эту проблему. Однако последние 1,5-2 года 

показали, что социалистические страны решают ее, делая 

все от них эоЕиснщео, чтобы не допустить здесь кризисной 

ситуации, характерной для отношений Север-Юг.
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Неблагоприятные для социалистических стран тенденции 

наблюдаются, в частности, в сфере экспортных кредитов, 

пользующихся поддержкой государства. Эта форма кредитова 

ния в наибольшей степени стимулирует экспорт из капита

листических в социалистические страны, поскольку предос

тавляемые кредитные средства могут расходоваться только 

на закупку товаров страны-кредитора. В 1980-1982 гг. неод

нократно повышались минимальные процентные ставки по 

экспортным кредитам в рамках соглашения стран Организа

ции Экономического сотрудничества и развития. Формально 

соглашение об экспортных кредитах ОЭСР действует в от

ношении всех групп стран: капиталистических, социалисти

ческих и развивающихся. Однако фактически основной сфе

рой действия этого соглашения является торговля Восток- 

Запад. Это объясняется тем, что в торговле внутри груп

пы капиталистических стран и в экономических отношениях 

между капиталистическими и развивающимися государствами 

существуют, помимо экспортных кредитов, другие источни

ки финансирования, в частности,прямые инвестиция. Что 

касается торговли Восток-Запад, то здесь экспортные 

кредиты (банковские и фирменные), по сути дела, - един

ственная форма финансирования сделок. Ухудшение условий 

этих кредитов, естественно, прямо отражается на динами

ке импорта социалистических стран. Понятно, что социа

листические страны, принимая решения о закупке продукции 

какой-либо фирмы соответствующей капиталистической стра

ны, учитывают все показатели относительной конкуренто

способности этой продукции, где условия финансирования 

являются лишь одним из компонентов, наряду с качеством, 

ценой, сроками поставок.

На Западе часто пишут о необходимости либерализации 

международных экономических отношений, устранении нега

тивного влияния на международную торговлю всякого рода 

картелей и объединений продавцов, пытающихся путем сго

вора получить дополнительные преимущества на рынке. I1O 

нашему мнению, кредитное соглашение ОЭСР также пред

ставляет собой картель, в состав которого входят основ

ные страны-экспортеры оборудования. Соглашение о минп-
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мальном уровне процентных ставок по экспортным кредитам в 

принципе не отличается от соглашения об установлении ми

нимального уровня цен на экспортируемую продукцию. Исполь

зуя свое монопольное положение, развитые капиталистические 

страны с помощью кредитного соглашения ОЭСР пытаются дос

тичь целей, которые ставит перед собой классический цено

вой картель: устранить конкуренцию и повысить стоимость 

продаваемой продукции.

Вызывает сомнения экономическая обоснованность уста

новления единой процентной ставки по экспортным креди

там, в то время как в ведущих капиталистических странах 

ставки внутреннего кредита существенно отличаются одна 

пт другой. Значительные расхождения имеются и в уровнях 

инфляции в отдельных странах, что обычно учитывается при 

формировании рыночной стоимости кредита в той или иной 

налюте. Как правило, номинальные ставки по кредитам в 

валютах с более высокими темпами обесценения выше, чем 

по кредитам в более "крепких" валютах.

Высокий уровень процентных ставок в рамках соглаше

ния ОЭСР наносит ущерб развитию экономических отношений 

между Востоком и Западом. He случайно в 1982 г. импорт 

ПССР при общем росте сократился из тех капиталистических 

стран (в том числе, из Англии), которые в 70-ые гг. 

яктивно использовали кредитные инструменты для расшире

ния своего экспорта в социалистические государства.

Инициатором сохранения высокого уровня ставок в 

(пмках соглашения ОЭСР по экспортным кредитам для социа

листических стран выступают США, которые пытаются в мак

симально возможной степени использовать "кредитное ору

жие" в отношениях с этими странами. £ американской печа

ти даже появились высказывания, в которых международный 

«{впит сравнивается с баллистическими ракетами. Такие 

параллели вполне отражают дух внешнеэкономической поли

тики rUlA, ей агрессивную направленность, нежелание счи

таться с интересами своих западных партнеров.

Идея использования "кредитного оружия" против стран 

< (чшяличма мкнопп. Она оказалась неэффективной в перине 

г' ты с у п’р стн о Wi ни я Советской Focchh. Тем более неэ<1фек-
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тжвна она сейчас, когда социалистическое содружество обла

дает мощным производственным, ресурсным и научно-техничес- 

квм потенциалом. Экономические связи с Западом (в том чис

ле, использование западных кредитов) представляют ообой, 

хотя и важные, но дополнительный и неопределяющий фактор 

дальнейшего развития социалистической экономики. Наме

чаемый переход к согласованию экономической политики стран- 

членов Совета экономической взаимопощи, углубление социа

листической интеграции, совершенствование ее механизма, - 

все это еще больше расширит возможности социалистических 

государств по нейтрализации отрицательных последствий 

дискриминационных торгово-кредитных акций со стороны от

дельных стран Запада.

В то же время СССР, другие социалистические страны 

готовы и в дальнейшем развивать взаимовыгодные экономи

ческие и валютно-кредитные связи с капиталистическими 

странами, проявляющими в этом заинтересованность.

Для этого имеются серьезные экономические предпо

сылки.

В предстоящем десятилетии модернизация в СССР цело

го ряда отраслей промышленности на новой технической ба

зе , широкое внедрение энерго-и материалосберегающей тех

нологии, форсированное развитию машиностроения, особенно 

станкостроения, быстрый рост ряда наукоемких отраслей 

откроет новые возможности для экономического и научно

технического сотрудничества с Западом. Нашлось бы место 

для западных фирм и в тех отраслях (например, пищевая 

прошшленность, сельскохозяйственное машиностроение ■ др), 

которые связаны с недавно принятой у нас Продовольствен

ной программой.

Все это предполагает развитие сотрудничества в сфе

ре валютно-кредитных отношений в целях финансового со

действия выполнению заключаемых соглашений, полное устра

нение всякого рода дискриминационных мер в области креди

тования социалистических стран, навязанных в последние 

годы администрацией Рейгана. Развитию такого сотрудничест

ва способствовала бы и большая стабильность в области 

международных валютных отношений и обменных курсов оси>'ь-
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ннх валют, h постижении которой заинтересованы страны со

циализма .

И.Е.!УРЬЕВ - Слово для выступления по докладу И.С.Ко

ролева предоставляется профессору Хориэ.

Т.ХОПДЭ. Я очень ряд, что ногу высказать свои соображения 

по глубокому и содержательному докладу И.С.Королева.

В прошлом году я посетил Китай и обсуждал с китайски

ми учеными вопросы развития мировой экономики. Наши точки 

зрения в ряде случаев не совпадали, но дискуссия носила 

интересный, творческий характер. Я уверен в т о м , что  и 

настоящий ХУ-й советско-японский симпозиум также будет 

носить творческий характер, это принесет ему успех.

Прежде всего, я хотел бы высказать свою точку зрения 

по поводу замечаний И.С.Королева об изменении условий 

кредитования. Проблема взаимоотношений страны-должнике в 

страны-кредитора является вечной проблемой. Японские бан

ки выступают в роли кредиторов, и поэтому они, естествен

но, опасаются, что развивающиеся страны могут не возвра

тить долги.

Согласно точке зрения И.С.Королева, современный кри

зис валютно-финансовой системы является результатом кри

зиса мировой капиталистической экономики. Это действитель

но так. В 70-х гг. капиталистический мир захлестнула стаг

фляция. Другими словами, по сравнению с предыдущим перио

дом мировая экономическая ситуация изменилась. В 1973 г. 

масштабы инфляции в шести развитых капиталистических стра

нах, за исключением ФРГ, превысили б£. Многие специалисты 

считают, что в этих условиях ограничение кредита принесло 

бы желаемые результаты и улучшило бы экономическую обста

новку.

■*В последние голы многие страны, как известно, ввели 

у себя плавающие курсы валют, что не могло не сказаться 

на развитии мировой капиталистической экономики. Серьез

ное влияние на ее развитие оказал и так называемый неф

тяной шок, когда арабские страны - производители нефти - 

резко подняли цены на этот важный товар. Все это послу

жило причиной стагфляции. В результате заметно обостри

лась проблема задолженности развивающихся стран, особен-
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но не торгующих нефтью.

Я согласен с мнением И.С.Королева о том, чтс ь цолгп 

срочном плане проблема задолженности развивающихся стран 

принципиально разрешима. На мой взгляд, главное средство 

её решения - расширение акспорта стран-должников. А он 

растет далеко не достаточно. За период с 1975 по 1980 гг. 

он вырос всего на 15%. Решение проблемыэадолженности не

возможно и без внутренних реформ4развивыощихсястранах.

Далее, хочу заметить, что высокие процентные ставки 

в США оказывают не только положительное, но я отрица

тельное влияние на американскую экономику. Мне кажется, 

что так называемая "рейганомика" не приведет к положи

тельным результатам. Напротив, безработица растет, эко

номическое положение США ухудшается. Уде гегодня совер- 

венно ясно, что ата политика потерпела провал. Именно 

"рейганомика", в основе которой лежит резкое увеличение 

военных ассигнований, обостряет проблему бюджетного де

фицита, ведет к повышению процентных ставок. Короче го

воря, эта политика принесла для США определенные положи

тельные результаты, но в долгосрочном плане она оказыва

ет гибельное влияние как на развитие американской, так и 

мировой экономики.

Таково мое главное заключение. Выход из создавшего

ся положения может быть найден только в случае резкого 

сокращения военных расходов. Спасибо за внимание.

И.Е.ГУРЬЕВ. Спасибо,профосоор Хораэ. Слово предос

тавляется профессору Окумура.

С.ОКУМУРА, Я хотел бы высказать вкратце свои соображения 

по поводу обострения проблемы задолженности. Мяе пред

ставляется, что одна из главных причин этого явленяя зак

лючается в том, что кредиты, предоставляемые развиваюшш- 

сл странам, в значительной степени используются в интере 

сах самих кредиторов - западных стран. Обострение пробле- 

ш  задолженности связано и с тем, что частные банки хотят 

сейчас переложить решение этой проблемы на свои правитель

ства. Наконец, нельзя упускать из вида и тот факт, что МВФ 

пытвется навязать развивающимся странам чрезвычайно жесткие 

условия кредитования, вызываютв дальнейшее ухудшение пп-
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ложенил этих стран. В свою очередь, серьезные валютно-фи- 

нансовыо трудности в развивающихся странах оказывают па

губное влияние на экономику развитых стран.

И.Е.ГУРЬЕВ. Спасибо, профессор Окумура. Кто еще хочет выс

тупить? Слово предоставляется профессору Нисимура,

Ё.НИСИМУРА. В своем докладе И.С.Королев указал на 

ряд причин задолженности социалистических и рязвивагаюх- 

ся стран. Причины эти, бесспорно , основательны. Однако 

мне кажется, что перечень их можно продолжить.

Например, после нефтяного кризиса 1973 г. резко 

вовросли цены на заводы и комплектное оборудование, за

купаемые социалистическими и развивающимися странами в 

странах капиталистических. Рывки же сбыта продукции 

стран-должников переживают период застоя. И.С.Королев 

совершенно прав, указывая в связи с этим на необходи

мость повышения конкурентоспособности товаров социалисти

ческих и развивающихся стран на мировом рынке. Ho можно 

ли добиться этого в ближайшее время? Ведь условия полу

чения кредитов указанными странами заметно ухудшились. 

Выйти из сложившегося положения, на мой взгляд, не так 

легко.

И .Е .ITPbEB. Слово для вопроса к профессору Нисимура 

предоставляется В.Н.Хлынову.
В .Н .XJIbMOB. Профессор Нисимура совершенно правильно

отметил, что в последнее время условия предоставления кре

дитов западными странами социалистическим государствам 

сильно ухудшились. Каковы, по мнению профессора Нисимура. 

перспективы улучшения указанных условий?

Ё. НИСИМУРА. К сожалению, я не являясь экспертом в 

этой ббласти. Ho как ученый я констатирую, что в послед

нее время политика кредитования западными странами со

циалистических стран резко ужесточилась. Основная вина аа 

это лежит, на мой взгляд, на западных странах. Вместе с 

тем нельзя игнорировать и ухудшение в последние голы пла

тежеспособности ряда социалистических стран, напрвмер, 

Польши. Корень зла повторяю, следует искать на Западе, 

т .е . ь стрянах-кредиторах. Окончательное решение пробле

мы зависит именно от этих стран. Однако, наряду с этим,
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крайне важное значение имело бы резкое повышение конкурен

тоспособности товаров социалистических стран на мировых 

рынках. Я не уверен, что этого можно быстро добиться. Ho 

задачу эту нужно решать. Без этого трудно ожидать корен

ного улучшения положения в области кредитования западными 

странами социалистических государств.

И.Е.ГУРЬЕВ. Спасибо, профессор Нисимура. Слово пре

доставляется И.С.Королеву.

И.С.КОРОЛЕВ. Прежде всего, разрешите поблагодарить 

всех выступавших по моему докладу. С большинством замеча

ний я согласен. He могу согласиться лишь с мнением про

фессора Хориэ о том, что высокие процентные ставки в США 

оказывают отрицательное влияние на развитие американской 

экономики. Я считаю, что осуществляемая США политика вы

соких процентных ставок - это эгоистическая политика, при

носящая американским монополиям серьезные выгоды. Она поз

воляет американскому капиталу привлекать внешние ресурсы 

и не перестраивать коренным образом экономику. Короче го

воря, мне кажется, что положительных эффектов от осущест

вления такой политики для США значительво больше, чем от

рицательных.

И.В.ГУРЬЕВ. На этом утреннее заседание объявляю зак

рытым.
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ИЯТНАДЦАТШ! СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЙ СИМПОЗИУМ 

УЧЕНЫХ-ЭКОНОМИСТОВ

4 октября 1983 г.

Вечернее заседание

Председательствует профессор Т.ТАКЭДА

Т.ТАКЭДА. Начинаем вечернее заседание. Прежде всего, 

мь заслушаем доклад профессора С.Окумура на тему: "Кризис 

мировоЗ капиталистической экономики и политика Рейгана".

С.ОКУМУРА. Хотя можно считать, что экономика США прео

долела кризис 1980-1982 гг. и входит в стадию восстановле

ния конъюнктуры, все же трудно ожидать, что в ближайшее 

время наступит крутой подъем. Я полагаю, что трудности. 

стоящие перед сегодняшней американской экономикой, носят 

не просто циклический, но и более долговременный, струк 

турный характер. В настоящем докладе я ставлю перед собой 

цель проанализировать основные факторы нынешнего кризисно

го состояния мировой капиталистической экономики, опреде

лить сущность куроа Рейгана, возникшего в попытке преодо

леть этот кризис, и высказать ряд соображений о перспек

тивах "оживления" американской экономики, на которое нап

лавлен этот курс.

Вначале я коснусь того механизма, который в течение 

четверти века, вплоть до развала в начале 70-х гг. системы 

'•“ ^тунароцного валютного фонда, смог обеспечить послевоен- 

MCj.! экономике капиталистического мира под руководством США 

чеоывалую с 20-х гг. по длительности полосу экономического 

роста о "относительную стабильность" капитализма.

■ ;«зультате второй мировой войны" Соединенные Штаты 

Америки добившиеся господства над мировой капиталистичес

кой экономикой, создали для управления ею систему МВФ-ГАТТ. 

Это была. разумеется, американоцентристская система (Рах

I * >п.I ■' предназначенная для интеграции мировой капи

талистической экономики под эгидой США. Основной механизм, 

обеспечивший мировому капитализму "относительную стабиль

ность f рамках этой системы состоял в следующем:
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За крахом международного золотого стандарта, нагту 

пившим в результате кризиса 1929 г . , последовал переход 

капиталистических стран к системе валютного контроля, поз 

водившей им с известной степенью самостоятельности регули

ровать свое денежное обрещеле через учреждения валютногг 

контроля. Однако поисков путей к созданию международной 

системы в то время еще не велось. Послевоенная межпунароп 

ная валютная система была создана на основе фактического 

долларового стандарта, так как США, опираясь на монополию 

официальных золотых резервов, гарантировали себе продажу 

золота валютным учреждениям других стран по твердому курс>

35 долларов за тройскую унцию, в американский доллар ут

вердил свое положение в качестве ключевой валюты в МВФ. 

Таким образом США, получив в системе МВФ право на эмиссию 

международных денег (oeigniorage ), смогли не только вести 

политику стимулирования конъюнктуры для стабилизации своеС 

экономики, не опасаясь нарушений равновесия платежного ба

ланса, но и в долгосрочном плане, не боясь платежных дефи

цитов, организовывать широчайшую долларовую экспансию в 

форме внешней помощи, зарубежных военных расходов, экспор

та частных капиталов. Именно эта политика стала опорой, 

поддерживавшей внешнеполитическую гегемонию США в после

военном капиталистическом мире. Так или иначе, эти спосиоы 

непрерывного и неограниченного пополнения международные 

ликвидных ресурсов позволили не только США, но и другим 

капиталистическим странам ослабить ограничения, накладыви 

емые платежными балансами на экономический рост, что яви

лось важным фактором, поддерживавшим рост послевоенной 

капиталистической экономики в течение длительного времени.

В основе системы МВФ-ГАТТ лежала установленная США 

концепция "либерализации торговли и валютных расчетов". Этм 

концепция была зафиксирована с самого начала в текстах 

соответствующих соглашений, но фактически принята другими 

капиталистическими странами лишь в конце 50-х гг. (обра

тимость западноевропейских валют восстановлена в 1958г.; 

страны Западной Европы перешли к режиму 8-й статьи Устава 

МВФ в 1961 г . ,  Япония - в 1964 г . ) .  Тем создание

системы МВФ-ГАТТ было завершено как формально, так и реаль-
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но. и единство мирового капиталистического рынка, нарушен

ное в ЭО-х годах, было восстановлено. Это привело к резко

му обострении борьбы за рынки между развитыми капиталисти

ческими странами, к тому, что ЕЭС и Япония захватили доле 

еынков, принадлежавших США и Англии. "Либерализация между

народной торговли и валютных расчетов" и снижения таможен

ных тарифов, проведенные в рамках ГАТТ, привели ко взаим

ному открытие внутренних рынков в торговле между развиты

ми капиталистическими странами. Рост этой торговли, под

держивавший более высокие темпы развития всей международ

ной торговли по сравнение с объемом производства, сыграл 

важную роль в обеспечении экономического роста.

Следует отметить, что, наряду с "либерализацией тор

говли и валютных расчетов", послевоенное развитие мировой 

капиталистической экономики определялось еще одним важным 

фактором, а именно, распадом колониальной системы империа

лизма. Национально-освободительные движения, начало кото

рым положило провозглашение независимости Индии и победа 

народной революции в Китае, охватили континенты Азии, Аф

рики и Латинской Америки. К началу 60-х г г ., когда распад 

колониальной системы в основном закончился, наступил конеп 

эпохи территориального раздела мира между великими империа

листическими державами. Это привело к тому. что монополиза

ция рынков, основанная на военно-колониальном господстве в 

слаборазвитых районах мира, стала невозможной, передел 

рынков между капиталами развитых стран стал базироваться 

на торговом превосходстве, и само господство над ринками 

стало нестабильным. Если в период перед в т о р о й  му. ров ой 

BQflHOti борьба за передел рынков велась под государственны

ми флягами и с военными кораблями в качестве авангарда, то 

догпйвоенном мире орудием в борьбе за захват шнков стали 

техническое превосходство и торговые марки. Это обострило 

конкуренцию между капиталами различных стран в области на

копления, направленную на улучшение условий производства, 

что ускорило развитие производительных сил и расширило 

масштабы мировой торговли.

' этих международных условиях в капиталистических стра 

нах усилилось государственное вмешательство в э к о н о м и к у ,
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направленное на стимулирование конъюнктуры и форсирование 

роста на основе кейнсианской политики регулирования сово

купного спроса для достижения "полной занятости и экономи

ческой стабильности". США, пользуясь привилегиями доллара 

как ключевой валюты в МВФ, вели антициклическую политику 

под знаком приоритета внутреннего равновесия над баланси

рованием внешних платежей. Так, в начале 60-х гг. в США 

была выдвинута концепция "активного сальдо бюджета на ос

нове полной занятости" в которой форсирование экономичес

кого роста было поставлено в качестве политической цели, и 

мероприятия по стимулированию конъюнктуры на основе дефи

цитного финансирования и кредитной экспансии осуществля

лись непрерывно, независимо от фаз цикла. В то хе время, 

хотя другие развитые капиталистические OTpat I в порядке 

реакции на безграничный приток долларов, вызванный хрони

ческим дефицитом платежного баланса США и требовали ввести 

"международные финансовые стандарты", накопление долларо

вых активов в качестве инвалютных резервов ослабило для 

них лимиты роста, создаваемые платежными балансами, и они 

смогли продолжать инфляционную политику роста пооредотвом 

увеличения масштабов внутреннего денежного обращения.

Однако в рамках этой политики регулирования спроса 

посредством независимой денежной эмиссии центральных бан

ков и бюджетных расходов правительства главным звеном было 

стимулирование конъюнктуры в ее низших точках путем созда

ния эффективного спроса. В верхних же ее точках сдерживаю

щие Mepi обычно запаздывали. Так, о начала 6С -х гг. дейст

вие механизма политики форсирования роста стало причиной 

постоянных бюджетных дефицитов. Нарастание государственно

го долга в результате дефицитности бюджетов стало оказывать 

давление на внутреннее денежное обращение и привело к ин- 

ституционализапии инфляции в капиталистической экономике. 

Соединенные Штаты при администрации Кеннеди - Джонсона в 

середине 60-х гг„ смогли поддерживать темп роста экономики 

ни уровне выше Ъ% при безработице ниже 4%-ного уровня, ко

торый считается показателем "полной занятости". Ho даже в 

этой благоприятной ситуации в американском бюджете не било 

"активного сальдо не основе полной занятости". Более т^гр,
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после 1965 г . ,  в результате "эскалации" войны вс Вьетнаме, 

начался стремительный рост военных расходов, размер) бюд

жетного дефицита в 1968 г. превысили 25 млрд.долл.. и ин

фляция ускорилась, приняв "галопирующий" характер.

Этот процесс обострения инфляции в США имел и другую 

сторону - обострение кризиса доллара. Отток золота из США, 

усилившийся после восстановления (в конце 1958 г .)  обра

тимости западноевропейских валют, снизил уровень амери

канского золотого запаса, а вместе с тем и международное 

доверие к доллару, и вызвал спекуляцию золотом на между

народных рынках. Были приняты многочисленные меры для 

поддержания долларовой системы при помощи различных "меж

дународных финансовых соглашений" (например, создание 

"золотого пула", выпуск облигаций Рузы, заключение Общего 

положения о заимствовании с МВФ, соглашения "своп" между 

центральными банками развитых стран), но они не смогли 

предотвратить обострения "кризиса доллара" постольку, пос

кольку состояние американского платежного баланса не 

улучшалось и отток золота и долларов из США продолжалоя.

И так, в самом послевоенном механизме роста мировой 

капиталистической экономики, построенном на системе МВФ, 

то есть фактически на долларовой системе, опиравшейся на 

монополизацию золотых резервов в руках США, механизме, 

поддерживавшемся неограниченным предложением долларов, 

которое "съедало" американский золотой запас, не могли 

не обнаружиться противоречия. Тем временем администрация 

Никсона, провозгласившая перед лицом растущей инфляции 

и углублявшегося кризиса доллара поворот к политике кре

дитных рестрикций под флагом "возрождения монетаризма"* 

после выхода из кризиса 1969-1970 гг. столкнулась с три- 

леммой "инфляции, безработицы и кризиса доллара" и в ав

густе 1971 г . разрушила систему НВФ, в одностороннем по

рядке прекратив обмен долларов на золото. Многостороннее 

урегулирование валютных курсов и подавление валютных спе- 

куляпий на основе "смитсоновского соглашения", принятого 

в конце 1971 г . ,  оказалось невыполнимой задачей, и вторая 

девальвация доллара, проведенная в начале 1973 г , ,  довер

шила распад послевоенной международной валютной системы,
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построенной на фиксированных курсах валют.

Таким образом, экономика капиталистического мира пос

ле крупнеШпего за послевоенный период кризиса 1973-1975 

гг ., пережив "галопируицую инфляцию" и "нефтяной шок", ли

шилась "относительной стабильности" 60-х гг. и попалв в 

тиски инфляции и спада-"стагфляции".

Утрата экономикой капиталистического мира "отно

сительной стабильности" в 70-х гг. и охватившее ее сос

тояние длительной стагфляции есть, коротко говоря, не что 

иное, как результат того разрушения послевоенного меха

низма экономического роста, о котором  говорил ось  више. В 

настоящее время главные трудности, переживаемые экономи

кой капиталистического мира, состоят в следующем.

Как уже говорилось выше, система МВФ-ГАТТ, функциони

ровавшая в качестве составной части международного меха

низма экономического роста в условиях послевоенной геге

монии США, оказалась разрушенной, и государственное вме

шательство в экономику развитых капиталистических стран, 

в том числе и в США, больше не могло эффективно применять 

политику регулирования спроса ради достижения цели "пол

ной занятости и экономической стабильности". В 60-х гг. 

американские кейнсианцы провозгласили "иммунитет от кри

зиса" в капиталистической экономике, но кейнсианская 

политика оказалась не в состоянии решить для капитализма 

проблему рынка.

Развитие инфляции вынудило ряд государств перейти к 

политике сдерживания кредита, что, в свою очередь, обна

ружило перенакопление капитала, и всеобщее падение спроса 

породило мировой кризис (I973-1975 г г .) ,  сравнимый по 

своей тяжести с кризисом 1929 г . Провал кейнсианской поли 

тики стимулирования спроса привел к выдвижению на первый 

план монетаристов, сторонников "регулирования предложения" 

(aupjly-Bide economists) , и опирающаяся на них прагмати

ческая политика Рейгана, лишенная теоретически целостной 

концепции, привела, как будет показано ниже, к чрезвычай

ному росту процентных ставок в результате огромного бюд- 

женого дефицита и ввергла американскую экономику в кри

зис I980-1982 гг.
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( распадом системы МВФ-ГАТТ был утрачен и единый ме

ханизм управления мировой капиталистической экономикой, 

державшийся на этой системе в течение четверти века. 

Произошла дальнейшая поляризация мировой экономики, уси

ление противоречий между тремя полюсами - США, Японией, и 

Западной Европой.

В настоящее время борьба за захват рынков перестала 

быть"игрой с нулевой суммой",как это было в 60-х г г ., на 

этапе звтяжного роста главных стран капитализма во главе 

с США. Теперь эта борьба стала для всех стран средством 

форсирования своих темпов роста по мере увеличения мас

штабов международной торговли. При этом в условиях миро

вой стагфляции затяжной характер кризиса и растущая без

работица обусловливают внутреннюю рыночную нестабиль

ность не тйлько для капитала, но и для профсоюзов, а 

усиление протекционизма, в свою очередь, порождает кон

фликты в международной торговле.

Так рухнул зафиксированный в ГАТТ принцип "свобод- 

HoCi торговли", и в 1980-1982 г г ., вперые за весь после

военный период, объем мировой торговли сократился. И хо

тя США, которые на всех встречах глав ведущих капита

листических стран, начиная со встречи в Рамбуйе в 1975г., 

выступают с жестких антисоветских позиций и добиваются 

политического единства развитых капиталистических стран, 

это, напротив, лишь усиливает противодействие стран За

падной Европы, ясно показывает несогласованность позиций 

отдельных стран в вопросах экономической политики и ни 

в коей мере не ведет к созданию новой единой системы.

"Вызов" развивающихся стран мировому экономическом; 

порядку, основанному на господстве развитых капиталисти

ческих стран и системе ЫВФ-ГАТТ, ведет свое начало с 60-х 

г г . , а в 70-х г г . , по мере нарастания экономических труд

ностей в развитых странах, развивающиеся страны выдвинули 

свои требования относительно создания "нового международ

ного экономического порядка". Успех "нефтяного удара", 

нанесенного ОПЕК в 1973 г . ,  вызвал подъем "экономического 

национализма" в развивающихся странах, выступающих с 

требованиями "постоянного суверенитета над природными ре
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сурсами". Масштабы господства развитых стран нал сырьевь 

ми ресурсами сократились, а обеспечивать им для себя сын

ки дешевого сырья стало все труднее и труднее. Развиты0 

страны занялись перекладыванием роста сырьевых цен нл 

пены готовых изделгП, что резко ухудшало их "условия 

торговли" на протяжении всех 70-х гг. В условиях застоя 

торговли между развитыми странами такие тенденции, нак 

индустриализация стран ОПЕК, предпринятая на "нефтяные 

деньги", и экономическое развитие "новых индустриальных 

стран", привели в 70-х гг. к сдвигам в структуре между

народной торговли, и рынки развивающихся стран ь настоя

щее время служат для развитых стран не только в качестве 

сырьевых рынков, но и в качестве важных рынков для тор

говли готовыми изделями. "Проблема Север-Юг" не ограни

чивается характером реагирования развитых стран на эко

номические требования стран развивающихся: теперь это 

уже проблема способов удержания развивающихся стран 

внутри капиталистической системы.

Таким образом в момент, когда экономика капиталисти

ческого мира, лишившись условий "относительной стабиль

ности" в результате распада системы МВФ-ГАТТ, переживала 

период застоя и нестабильности после крзиса 1973-1975 

г г ., в Англии пришло к власти правительство Тэтчер, а в 

США - администрация Рейгана, поставившие перед собой 

цель добиться капиталистического "возрождения" метода

ми правой, антирабочей политики (в Японии тот же самый 

курс взят кабинетом Накасонэ). Эти правительства приня

ли жесткий внешнеполитический курс, добиваясь военного 

превосходства, а в своей внутренней политике они покон

чили с идеий "государства благосостояния" и намерены 

улучшать условия накопления капитала за счет рабочего 

класса. В настоящее время* рабочий класс, подавленный 

безработицей, еще не перешел в активное наступлон^е, но 

тем не менее, успехов от этого курса ждать трудно. Обх 

тимся же к противоречиям политики Рейгана.

Во-первых, как известно, характерной чертой полит:, 

ки Рейгана является ее милитаристская напрлгленность, 

ставящая целью обеспечение Соединенным Штатам ьпенногп
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превосходства. Судя по данным федерального бюджета на 

ближайший (1984) год, с 1981 (год прихода Рейгана к влас

ти) до 1983 г. рост гражданских расходов будет сдерживать

ся на уровне 1% в год, а военных - поднимется до 13$. В 

частности, ожидается рост затрат на военное снаряжение до 

205? н год (речь идет о суммах, разрешенных конгрессом 

■Ш) .
Военизированный бюджет Рейгана, в котором столь 

■большое место отводится расходам на оружие и военное сна

ряжение, приведет к частичному оживлению военной промыш

ленности и увеличит масштабы военно-промышленного ком

плекса, не, как хорошо известно из прошлого опыта самой 

Америки, для американской экономики в целом этот бюджет 

увеличит размеры общественных потерь, вычета из воспроиз

водства, и окажется серьезным тормозом для развития про

изводительных сил нации. Кроме того, из-за разбухания 

поенных расходов дефицит федерального бюджета (который 

Рейган, придя к власти, собирался сбалансировать к 1984 

г .)  ликвидировать не удается. Размеры этого дефицита дос

тигли 200 млрд.долл., и он, наряду с высокими процентны

ми ставками, стал причиной экономического кризиса в 1981- 

1°82 гг,

1<о-втсрых, политика Рейгана предполагает сокращение 

расходов на социальное страхование, образование, перепод

готовку кадров и т .д ., резкое снижение налогов на корпо- 

овции и пересмотр стандартов охраны окружающей среды и 

<',:ники безопасности ради улучшения условий накопления 

кепитали, нацелена на "возрождение" американской промыш

ленности через расширение инвестиций в основной капитал 

«агтных предприятий. Ho политика Рейгана не предусматри- 

мае-̂  никаких мер против господства монополий на ринках - 

хоренной причины застоя капиталовложений в США - и моно

полистического ценообразования, никаких мер против осно- 

аанчого на этом консерватизма в принятии монополиями ин

вестиционных решений.

Подлинная причина утраты американской промышлен

ностью конкурентоспособности в международной торговле 

г острит р. том, что американские монополии ведут политику
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согласованных капиталовложений, напранленнув и. сохране

ние доли рынка в расчете на расширение спроса, поддержи

вая монопольные пены на основе прочного господства на 

рынках внутри страны, с легкостью переводя повышение 

сырьевых пен и заработной платы на цены готовых изделий, 

руководствуясь ожиданием высоких прибылен при принятие 

инвестиционных решений.

Правда, администрация Рейгана отвечает Ht! это раз

нообразными мерами торгового протекционизма, укрепляя 

монополистическую систему, смягчая действие антитрес

товских законов, предъявляя иностранным конкурентам 

требования относительно "добровольного ограничения яке 

порта", и т .д . В последнее время, благодаря восотанов 

лению конъюнктуры и проведение правительством снижения 

налогов (в частности, благодаря серьезному сокращению 

нормативных сроков службы производственных активов) пр- 

ток Зпнансовых ресурсов в частные предприятия восстано

вился, но уровень вложений в основной капитал пока не 

возрастает. Напротив, все большее число крупных предприя 

тий пытается увеличить свои доходы путем слияний и созда

ния конгломератов, либо извлекая прибыли путем разделения 

слившихся компаний и продажи их активов, т .е . ведут раз

нообразную спекулятивную игру.

В-третьих, политика Рейгана, наряду с обеспечением 

"военного превосходства4 на путях милитаризма, нацелена 

на достижение "финансового превосходства", главным обра

зом, путем поддержания "сильного доллара". После того, 

как в августе 1971 г . был прекращен обмен долларов на 

золото, двукратная девальвация и падение курса доллара < 

рамках системы "плавающих" курсов значительно ослабили 

позиции доллара в качестве международной валюты. Однако г 

январе 1974 г . американское правительство отменило су

ществовавшее с 60-х гг. регулирование зарубежных инвести

ций, сумело добиться возвращения в амереканекие фпнансо 

вые учреждения крупной суммы "нефтяных долларов", ранее 

полученных странами ОПЕК в результате повышения пей на 

нефть, и перешло к выдаче ссуд странам, не добывающим 

нефти, для покрытия их внешних дефицитов, что расширилг
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рамки экспансии доллара на международных валютных ринках 

и увеличило долю доллара в резервах внешних платежных 

средств ряда стран. Ho когда в ответ на начавшиеся осенью 

19?? г. широкие продажи долларов и падение долларовых 

курсов страны ОПЕК вторично в значительных масштабах под

няли цену на нефть ("второй нефтяной шок"), американское 

правительство в ноябре 1978 г. было вынуждено перейти от 

практиковавшейся с 1966 г. политики "спокойного безразли

чия" (Benign Neglect ) к активной интервенции на между

народных валютных рынках с целью поддержки своей валюты.

Высокие процентные ставки в США - результат политики 

Рейгана - через рынки евровалют отразились на других 

развитых капиталистических странах и породили синхронный 

спад в мировом масштабе (кризис 1980-82 г г .) ,  но одновре

менно они привлекли в Америку мощный приток "горячих де

нег” и обусловили массовую покупку долларов на международ

ных валютных рынках ("сильный доллар"). Создание в декабре 

T98I г. собственного валютного рынка в Нью-Йорке (iutarna- 

Vional Banking Рас11^ Ц 1ривело к тому, что туда стали 

возвращаться крупные долларовые активы, инвестированные 

н. рынках Лондона и в других зарубежных финансовых цен

трах.

Свободные денежные средства, собравшиеся таким об

разом з американской банковской системе, были вложены в 

международные долговые обязательства, что вызвало рост 

объема кредитов, выданных американскими банками, к концу

1981 г. в II  раз (т .е , годовым темпом в 35$) по сравнению 

I. 1974 г . , когда они были практически ликвидированы в 

результате введения правил, регулирующих американские 

вложения за границей. Это были кредиты не только разви

тым странам, но и развивающимся (главным образом, стра

нам Центральной и Южной Америки) и странам Восточной 

Европы, причем трудности погашения накопившихся обяза

тельств вызвали даже определенный финансовый кризис, а 

американские банки получили рекордно высокий процент по 

международным долговым обязательствам,:

Как свидетельствуют не только финансовые отчеты от

дельных банков, но и официальная статистика правительств
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ва США, в общей сумме прибылей на частные зарубежные ин

вестиции процентный доход составил в 1961 г . 56%, превы

сив объем прибылей от предпринимательской деятельности за 

границей. Ныне, используя высокие процентные ставки аме

риканский финансовый капитал стремится превратить США в 

страну-ростовщика.

И наконец, администрация Рейгана отвергла взятый 

демократами курс на "государство благосостояния", сокра

тила расходы на социальное страхование, повернувшись 

спиной к нуждам бедняков. Она отказалась от политики 

"полной занятости", создавая массовую резервую армию 

труда с тем, чтобы под ее давлением ухудшить условия 

труда для занятого населения и, снизив долю трудящихся 

в национальном доходе, улучшить условия для накопления 

капитала. Сущностью политики Рейгана является уже не ло

зунг "и пушки, и масло", как это было в 60-х г г .: сейчас 

американскому капитализму нужны "пушки вместо масла” , тс 

есть открытое наступление на интересы рабочего класса.

Американский рабочий класс отвечает на это отходом 

от поддержки республиканцев (на промежуточных выборах в

1982 г . Рейган и республиканская партия потеряли рекорд

ное за весь послевоенный период число голосов) и подни

мается на организованную борьбу против угрозы безработи

цы. А по мере восстановления прибылей корпораций неиз

бежно растут и требования рабочего класса о повышении 

заработной платы, ширятся движения за улучшение социаль

ных условий для негров, женщин, различных меньшинств, 

получивших "равноправие" в 60-х гг.

Политика Рейгана добивается не только военного и 

финансового превосходства пеной жертв и трудностей для 

рабочего класса и негритянского населения, ее цель - не 

только "сильная Америка" и "сильный доллар", - она стре

мится также преуспеть в восстановлении "индустриального 

превосходства". Военная держава, финансовая империя не 

может быть прочной без такой базы, как превосходство в 

развитии производительных сил. И если время краха для 

"американской системы мирового господства" еще не приш

ло, то упадок ее очевиден, а ход истории не может быть
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!Ювврнут вспять.

Т.ТАКЭДА. Предоставляю слово сотруднику сектора эко

номики Японии ИМЭМО АН СССР Ю.С.Столярову.

Ю.С.СТОЛЯРОВ. Доклад профессора С.Окумура вызвал у меня 

оолыпой интерес. Его отличает широкий подход к проблемам 

капиталистической экономики и экономики США, в частности.

He могут не привлечь внимание и выводы, которые содержат

ся в докладе о том, что нынешний курс американской адми

нистрации оказывает очень большое негативное влияние на 

хозяйство, на социальные процессы. Однако необходимо от

метить и другие последствия мер нынешнего американского 

правительства.

Прежде всего, Соединенные Штаты, сохранив превос

ходство над своими основными соперниками по уровню научно

технического развития, сумели использовать это обстоятель

ство для развертывания структурной перестройки экономики. 

Администрацией Р.Рейгана была выдвинута программа "реин

дустриализации" Америки. Она включает в себя повышение 

производительности труда, технического уровня и качества 

продукции, внедрение наиболее современных и эффективных 

технологий. Для достижения этих целей предполагается осу

ществить крупные капиталовложения в наукоинтенсивные 

производства.

Компьютеризация и автоматизация американской эконо

мики и другие показатели, характеризующие ее вовлечение в 

HTP1 остаются самыми высокими в капиталистическом мире. 

Чрезвычайно важно, что в последние годы компьютеры все ак

тивнее вторгаются и в повседневную жизнь американцев: 

появился "персональный компьютер" (ПК). Он может объеди

нять разрозненную бытовую технику в единую управляемую 

систему для наиболее эффективного режима эксплуатации.

ПК может осуществлять информационные связи (почта, новос

ти, реклама и т .п .) ;  играть важную роль в процессе обуче

ния; подключаться к специализированным информационно

вычислительным системам, давая разнообразнейшую информа

цию. Все более увеличивается число служащих, работающих 

на предпринимателей у себя на дому с помощью ПК, и т .д . 

Предсказывают, что в 1990 г. в семи из каждых десяти аме-
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ряканских домоз будет свой компьютер. В стране полным п 

дом развертывается "информационная революция", счет ПГ 

идет в CliiA на миллионы.

Укрепились позиции США и на некоторых других напраи 

лениях научно-технического прогресса. Это относится к 

авиакосмическим исследованиям, X M 1 генной инженерии, 

биотехнологии и др. Самый мощный в капиталистическом ми

ре научно-технический потенциал является главным резер

вом США в соперничестве с другими центрами.

Следующее направление, на котором наглядно выяви

лись преимущества США, - это деятельность американских 

транснациональных монополий, сумевших в кризисных усло

виях навлечь максимальные выгоды из своего международ

ного характера. Для более полного понимания этого яв

ления необходимо помнить указания В.И.Ленина об эконо

мическом разделе мира монополиями и его характеристику 

государственно-обособленных финансовых капиталов. Дейст

вительное соотношение сил между этими капиталами не со

ответствует размерам валового продукта стран, которые 

они представляют. Показатель валового продукта не учиты

вает того» что производительные силы все более перерас

тают, по словам В.И.Ленина "ограниченные рамки нацио

нально-государственных делений". Поэтому важным при оп- 

делении экономических позиций силовых центров служит 

размещение инвестиций,, экспорт и импорт капитала. Учет 

этих факторов вносит коррективы в представление о реаль

ных позициях центров в мировом капиталистическом хо

зяйстве, соотношении сил между монополиями этих центров, 

размерах их хозяйственной "периферии" за рубежом. С этой 

точки зрения„ американский центр продолжает сохранять 

несомненные преимущества.



Балансовая стоимость прямых зарубежных инвестиций 

трех центров на конец года

1967г. 1973г. ' 1978г. 1981г.

млрд. % млрд. % ',млрд. ' % 'млрд. '%
ДОЛЛ. ДОЛЛ. I 'ДОЛЛ. .ДОЛЛ. '

С 111 А 56 ,6  53 ,3  101,3 51 ,6  168,1 47 ,6  227,3 44.3

Западная Ев
ропа 48 ,2  45 ,3  84,8 43 ,2  158,1 44,8 2Э9.Э 46 ,8

Япония 1,5  1 ,4  10 ,3  5 ,2  26 .8  7,5  45,4 8 ,9

Всего: 106,3 100,0 196,4 IOO1O 353,0 100,0 513,6 IOO1C

Оценивая приведенные данные, свидетельствующие о 

неблагоприятной, на первый взгляд, для США в 70-е гг.= ди

намике развития в области международной миграции капита

лов, следует иметь в виду следующие обстоятельства Во- 

первых, одна треть зарубежных инвестиций стран Западной 

Европы размещена в самом регионе. При примерном равенстве 

общей суммы зарубежных капиталовложений США и Западной 

Европы это означает, что стоимость продукции зарубежных 

филиалов американских THK все еще на одну треть превы

шает стоимость продукции, производимой западноевропейс

кими монополиями за пределами региона, 7ними словами: эти 

данные указывают на то, что США обладают существенно бо

лее широкой хозяйственной периферией за рубежом, чем За

падная Европа.

К этому необходимодобавить, что прямые инвестиция 

США в Западной Европе намного превышают ее вложения в 

США - в 1981 г. они составили 101,3 и 57 ,7  млрд.долл; 

соответственно стоимость условно-чистой продукции Филип

пов американских THK в Западной Европе равнялась 3„9£ 

ьнлового внутреннего продукта западноевропейского цент

ра силы, а аналогичный показатель западноевропейских 

международных монополий в Соединенных Штатах - всего 

2,3% ВВП США

Кроме того если вложения Западне*! Европы в ППй т?
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значительной мере размещены я сфере торговли и финансов, 

то инвестиции США в регионе сосредоточены преимущественно 

в передовых, паукоемких отраслях промышленности, что дела

ет их зависимыми от американского капитала и уязвимыми 

перед лицом экономической политики Соединенных Штатов.

Что касается резко усилившейся во второй половине 

70-х-начале 80-х гг. экспансии капиталов Западной Европы 

в США, то это лишь отчасти указывает на усиление позиций 

западноевропейского центра силы. Во многих случаях отток 

капитала в США был вызван неспособностью западноевропей

ских монополий наити выгодные сферы вложения в своих 

странах или политическими мотивами. Так, крупный экспорт 

английского капитала в США во многом объяснялся крайне 

неблагоприятными условиями воспроизводства в Великобри

тании, увеличение вывоза капитала из Франции - бегством 

от национализации в связи с приходом к власти левых сил 

и т.д . К этому можно добавить, что в 1962 г. приток инос

транного капитала в США значительно уменьшился„ что было 

вызвано резким повышением курса доллара и глубоким кри

зисом, и котором оказалась американская экономика. Оба 

эти обстоятельства содействовали снижению прибыльности 

иностранных инвестиций в США.

Что касается соотношения сил в рассматриваемой об

ласти между американским и японским центрами, то здесь 

необходимо отметить, что к I981 г. прямые вложения Япо

нии в США равнялись или даже несколько превысили амери

канские инвестиции в Японии (соответственно 6,69 и 6,61 

нлрд.долл'). Однако роль японских монополии в американ

ской экономике еще существенно меньше, чем позиции аме

риканского капитала в хозяйстве Японии. Условно-чистая 

продукция филиалов американских THK в Японии составляет 

0 Р75Й ВВП этой страны, в то время как американский пока

затель деятельности японских монополий в США не дости

гает 0 ,32  ВВП Соединенных Штатов. По степени вовлечен

ности в международное разделение труда через каналы.за

рубежных инвестиций Японии существенно <Лтает и от двух 

других центров силы: в 1981 г. условно-ЧЕСтая продукпм 

зарубежных филиалов японских THK равнялась 53 млрл.лолл..
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uni всего 4 ,7 ¾  ВВП страны, хотя Япония быстро преодолевает 

свое отставание.

Как показывает опыт последних лет, США, опираясь на 

мощь своих транснациональных корпораций, попытались рас

пространить американскую юрисдикцию за пределы страны, од

нако наталкнулись на растущее сопротивление со стороны 

своих конкурентов. Teti не менее перенесенная за границы 

„ША на основе инвестиций американская промышленность - 

‘США номер два" - стала важным фактором давления на За

падную Европу и Японию. Это следует учитывать при опре

делении соотношения сия между тремя центрами.

США со второй половины 70-х гг. удалось стабилизиро

вать и даже несколько укрепить свои позиции во внешней 

торговле, особенно по отношению к Западной Европе. Еще в 

1978 г. США по абсолютным размерам экспорта были отодви

нуты ФРГ на 2-е место в мире, однако в последующие годы 

был взят реванш: в 1982 г. америндский экспорт почти на

36 млрд.долл. превосходил западногерманский. Доля науко

емкой продукции в вывозе США остается самой высокой в 

капиталистическом мире (около 50%), превосходя показате

ли ФРГ 138%) и Японии (42%). Существенно возросло значе

ние США и как крупнейшего поставщика сельскохозяйственной 

продукции (около 40% объема мировой торговли соответствую

щими товарами)г что дает американскому центру реальные ры

чаги давления на некоторые высокоразвитые капиталистичес

кие (например, на Японию) и, особенно, развивающиеся стра

ны,. В целом доля американской продукции на мировых рынках 

возросла с 11,7¾ E 1977 г. до 12 ,9¾ в 1982 г„

Ьозросшую роль во взаимоотношениях трех центров силы 

с конца 70-х гг. играет весь комплекс-проблем, связанных 

с валютно-финансовой системой капитализма. В этой сфере 

усилилось противоборство между ведущими капиталистически

ми странами, противоречия между развитыми и развивающими

ся государствами.К началу 1983 г. внешняя задолженность 

развивающихся стран в основном американским, западноевро

пейским и японским оанками достигла 750 млрд.долл., Чрез

вычайно обострилась проблема ее погашенияг что использует

ся транснациональными банками как средство дополнительного
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давления на освободившиеся страны. Капиталистачьская ва

лютно-финансовая свстеиа пережидает едва ли d o  самый тя

желый пераод эа послевоенные голы. Опыт последних лет по

казывает, что воздействве валютных факторов на экономи

ческую конъюнктуру, объемы в направления внешнеторговых 

потоков в миграции капвталов весьма уовлвлось. Валютные 

курсы в процентные ставкв в условиях Ямайской валютной 

системы стали мощным орудяем конкурентной борьбы трех 

центров империализма.

Наиболее аффективно это оружие использовали США. 

Повышение процентных ставок Федеральной резервной систе

мой привело к «бывалому до этого укреплению позиций дол

лара. Серьезно замедлилось восстановление деловой актив

ности в Западной Европе, резко ухудшилось положение ряда 

валют и, особенно, французского франка. Контрмеры запад

ноевропейских государств в отношении "империи доллара" и, 

в частности, создание в 1979 г. Европейской валютной сис

темы, пока не имели должного эффекта. Что касается Япо

нии, то она с еще большей осторожностью стала проводить 

курс на "интернационализацию" иены, т .е . превращение ее в 

валету широкого международного применения, по-прежнему 

ориентируясь преимущественно на доллар и поддерживая его. 

События начала 60-х гг. показали, таким образом, что дол

лар в современных условиях не только сохраняет, но в неко

торых отношениях усиливает свои мировые позиции. Своим 

естественным союзником в атом вопросе США сделали I  неко

торое нефтедобывающие развивающиеся страны, которые распо

лагают внушительными долларовыми авуарами и заинтересованы 

в сохранении их ценности. В целом Ямайская валютная систе 

ма не только не ликвидировала господствующего положения 

доллара в мировых расчетах, но укрепила его, что в значи

тельной мере определяется чрезвычайной активизацией заг

раничной деятельности американских банков, создавших здесь 

на протяжении 70-х ггв самую мощную в капиталистическом 

мире сеть банковских учреждений.

Следующее направление, на котором США удалось не 

только сохранить, но в некоторых отношениях и усилить свои 

позиции - это взаимоотношения трех центров в военной об
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ласти. Как я на других направлениях, картина здесь, на 

первый взгляд, складывалась неоднозначно. He вдаваясь в 

подробный анализ проблемы, отметим, что, если в 1970 г. 

объем военных расходов европейских стран IiATO составлял 

32,¾? от затрат США, то в 1982 г. уже более 70/2 (127,7 

млрд.долл. без Греции и Норвегии). Расходы Японии возросли 

с 2,1#цо 7 ,0 ¾  от американского уровня. Военно-промышленные 

комплексы в ведущих западноевропейских странах, а такие 

Япония добивались заметных успехов в создании новых образ

цов вооружений, создании эффективной технологии производ

ства некоторых видов оружия. Англия и Франция сумели соз

дать ракетно-ядерный потенциал, с которым не может не 

считаться любой участник потенциального глобального кон

фликта. Рост военных расходов и потенциалов привел к от

носительно большей самостоятельности западноевропейского 

и в меньшей степени японского центров в военной области.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что увеличение 

военных приготовлении американских союзников было вызвано 

в немалой степени прямым нажимом США, Последние стремятся 

тем самым не только уменьшить собственное военное бремя, 

но и ослабить конкуретные позиции Западной Европы и Японии 

в торгово-экономической области, взвалив на их экономику 

крупные военные расходы. Увеличение этих расходов прямо или 

косвенно приводит к росту закупок американского вооружения, 

усиливает тенденцию к унификации и стандартизации оружия в 

ведущих капиталистических странах с преимущественной орвен- 

тацией на американский уровень. Одновременно США, приняв 

новые, небывалые до этого, программы в области обычных, ос 

беино военно-морских, вооружений, ядерного оружия и средств 

его доставки, а также принципиально новых видов оружия, вы

ходят на качественно новый виток гонки вооружений, оставляя 

в атом отношении Западную Европу и Японию далеко позади.

Усиление глобальных позиций США наблюдается и в облас

ти отношений трех центров о Советским Союзом и всем миром 

сопввлизма. Ваяв курс на обострение военно-политической 

конфронтации с социалистическими государствами, американ

ская администрация в целом сумела добиться от союзников 

экономической поддержки ее милитаристской внешнеполити-
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ческой линии. Под давлением США страны-члены БЭС и Японии 

приняли ряд ограничительных мер в отношении экспорта тех

нологии и импорта ряда товаров, условий кредитования 

внешней торговли с социалвстическими странами. Однако, 

исходя из собственных интересов, ЕЭС и Япония практичес

ки отказались включиться в осуществление крупномасштабных 

акций, направленных на заморалсивание и сокращение хозяйст

венного сотрудничества с социалистическими государствами. 

Осложнение в этой связи отношений между центрами силы со

действовало свертыванию американских экономических санк

ций против СССР.

В целом же, экономическая зависимость Западной Евро

пы и Японки от США и их военное превосходство в капита

листическом мире заставляют два других центп силы идти 

на компромиссы. Уступки Соединенным Штатам могут быть тем 

большимц,чем напряженнее международная обстановка.

Это обстоятельство стремится использовать администра

ция Р.Рейгана. Она перешла в жесткое экономическое, поли

тическое, идеологическое и военное наступление по всему 

фронту взаимоотношений с другими государствами. Возросшая 

агрессивность США на международной экономической арене 

отражает не только временную стабилизацию или даже укреп

ление американских позиций. Она представляет собой также 

реакцию на длительные и неблагоприятные для этой страны 

сдвиги в мировой экономике в политике, носящие большей 

частью необратимый характер. Американская администрация 

поэтому пытается перекрыть эти сдвиги на путях междуна

родной конфронтации, полагая, что наступил подходящий мо

мент для выправления ослабевших за предыдущие годы гло

бальных позиций США.

Ослабление, о котором идет речь, имеет место, 

прежде всего, в сфере экономики. По объему ВВП западно

европейский центр в течение 70-х-начале ОО-х гг. все же 

сехраннл превышение над американским уровнем, а Япония 

продолжала сокращать отставание. Весьма существенным, 

особенно, для определения перспектив развития, представ

ляется длительная тенденция сближения уровней производи

тельности труда в трех центрах, капиталоотдячи, мнтериял’р
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и энергоемкости и других показателей, характеризующих эф

фективность общественного производства.

Крупный недостаток американского центра в экономи

ческой области - самая низкая среди развитых капиталисти

ческих государств норма накопления капитала, сузившиеся в 

связи с этим возможности новых инвестиций для обновления 

парка машин и оборудования. По уровню капиталовложений в 

народное хозяйство западноевропейский центр превзошел, а 

японский почти сравнялся с американским. Существенно сни

жает потенциальные темпы роста США наличие огромного и в 

большой степени устаревающего производственного аппарата, 

его немалое инерционное сопротивление модернизации и за

мене.

Практически сошло на "нет" такое былое преимущество 

американского центра, как его высокая степень экономичес

кой неуязвимости и относительно малая зависимость от 

внешних рынков, а также источников сырья. Прежде всего, 

существенно повысилась зависимость от импортных поставок 

нефти, цветных и редкоземельных металлов, имеющих стратегу 

ческое значение. На внешних рынках реализуется растущая 

доля (8-10¾) ВНП. Американская экономика фактически ока

залась зависимой от общего положения в мировом капита

листическом хозяйстве, от экономики и экономической поли

тики других капиталистических, а также развивающихся 

стран. Одновременно, и об этом нужно помнить, возросли и 

обратные возможности воздействия США на другие страны 

через каналы экономических связей. He случайно американ

ские правящие круги придали наступательный характер свое

му торговому законодательству, введя в него элементы 

дискриминации и нажима на торговых партнеров, широко при

меняя в своей внешнеэкономической практике различного ро

да санкции и меры наказания.

Ослабление позиций США коснулось и международно-по

литической области. Особенно тяжелый удар по позиция 

США нанесло поражение с Индокитае* США не смогли приоста

новить развития национально-освободительных движения в 

ряде развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Амери

ки, где в целом их позиции оказались подорванными. Нако

нец, США лишились военно-стратегического превосходства 

над миром социализма. 42



Ь целом, однако, долгосрочное ослабление глобальных 

позиции американского центра не привело к утрате Соеди

ненными Штатами роли главной экономической державы капи

тализма, лидера его военно-политического блока.‘В связи 

с этим хотелось Ou услышать мнение уважаемых японских 

коллег. В чем они видят резервы для развития американской 

экономики? В каких пределах США способны осуществлять капи

тальные вложения внутри страны, снимать ограничения на 

экспорт капитала, направлять денежные сродства на военные 

цели? Еще один вопрос, который, я хочу задать японским 

коллегам, связлн с их оценкой действий.администрации Нака- 

сонэ, поскольку политика Рейгана повлияла на Японии в 

меньшей мере, чем на страны Западной Европы. На этом раз

решите закончить. Спасибо за внимание.

Т.ТАКЭДА. Следующим выступит доцент Московского финан

сового института Вяч.Н.Шенаев.

ВЯЧ.Н.ШЕНАЕВ. С большим удовлетворением я ознакомился 

с письменным текстом и выслушал устные комментарии докла

дов И.С.Королева, и профессора С.Окумура. В них поднят целый 

ряд важных и актуальных для международных валютно-кредитных 

отношений проблем, имеющих как теоретическое, так и практи

ческое значение. Ь данном выступлении я остановлюсь лишь на 

некоторых из них.

В обоих докладах важное место занимает анализ привиле

гированного положения американского доллара и роста процент

ных ставок. Ыне хотелось бы выскааать некоторые соображения 

оо этим вопросам под углом развития тезиса И.".Королева о 

том, что процессы в валютной сфере оказывают все большее 

влияние на раавитие капиталистической экономики через миг

рацию ссудных капиталов, и того третьего противоречия по

литики Рейгана, направленной на достижение "финансового 

превосходства", о котором говорится в докладе профессора

С.Окумура.

,Дальнейшая интернационализация капитала, углубление 

разделения труда, усиление мирохозяйственных связей и 

быстрое расширение деятельности THK обусловили бурнь/. 

международного рынка ссудных капиталов. Если в юли
I
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объем рынка евровалют измерялся десятками млрд.долл., то 

в 80-ые годы его объем "брутто" составляет около 1 ,5  трлн. 

долл. Отмеченное в первом докладе некоторое замедление 

заимствовании в 1982 г . ,  на мой взгляд, не отражает общей 

тенденции к дальнейшему развитию этого рынка, обусловлен

ную рядом объективных процессов. Кроме того, данные об 

евровалютных операциях в начале 80-х годов, выраженные в 

долларах, искажают масштабы данного ринка из-за устойчиво 

высокого курса доллара, что снижает величину активов, вы

раженных в других валютах (например, в марках ФРГ, швей

царских франках или японских иенах).

Необходимость функционирования международного рынка 

ссудных капиталов вызвана двумя основными объективными 

причинами: наличием избытка капитала в одних странах и 

их недостатком - в других и потребностью в обслуживании 

внешней торговли.

Погоня за прибылью заставляет капиталистов выбирать 

те формы вывоза капитала, которые обеспечивали бы им наи

большую ее величину. К.Маркс подчеркивал, что распределе

ние прибыли на процент и предпринимательский доход вызы

вает конкуренцию между денежными и промышленными капита

листами. Каждый из них борется за увеличение доли "пиро

га", создаваемого трудом наемных рабочих в виде прибавоч

ной стоимости. Подобные процессы наблюдаются и в современ

ных условиях, когда тесная связь экономик различных стран 

обусловливает растущее значение международного перемещения 

капиталов. При этом из экономических факторов прибыльность 

играет более важную роль для ссудной формы вывоза капитала 

но сравнению с предпринимательской. Это происходит потому, 

что ссуда временно поступает в руки заемщика, тогда как 

при вывозе капитала в предпринимательской форме право соб

ственности на него постоянно остается у владельца.

В современных условиях все более возрастает значение 

внешних рынков. Несовпадение во времени поставок товаров а. 

платежей по ним вызывает потребность в кредитных средствах, 

которые не всегда можно выгодно и удобно мобилизовать на 

внутренних рынках. 6 результате по мере развития капитализ

ма и обострения его противоречий объективно возрастает роль
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международного рынка ссудных капиталов. Его развитие 

происходит под влиянием неравномерности развития и взаи

модействия между центробежной и центростремительной тен

денциями в международных капиталистических экономических 

отношениях. С одной стороны, действует тенденция к объеди

нение национальных рынков (в рамках отдельных регионов, 

групп стран), с другой - желание оградить экономику от от

рицательных внешних влияний, которое порождает стремление 

к изоляции национальных рынков. Первый фактор прямо спо

собствует их развитию, сколько, создавая дифференцирован

ные условия для экспорта и импорта капитала в различных 

странах, усиливает его международную миграцию в условиях 

хорошо налаженных зарубежных связей крупных коммерческих 

банков.

Важным показателем международного кредита является 

валюта, в которой он выражен, особенно в условиях повсе

местного развития инфляции и неустойчивости валютных кур

сов. Хотя в отдельные периоды, в частности* вслед за 

вспышками нефтяного кризиса, наблюдалось повышение долла

ровой составляющей среди других евровалют, в долговремен

ном плане заметна тенденция к падению ее доли. В период 

1964-1972 гг. она в среднем была равна 78,35? от всех ев

ровалютных обязательств, а за последующие 9 лет - лишь 

70%. Место доллара как бы занимает марка ФРГ, доля кото

рой в обязательствах евробанков за те хе периоды воз

росла с 9 ,3$ до 16 ,3¾. Co второй половины 70-х гг. воз

росли евровалютные обязательства, выраженные в японских 

венах, в конце 1981 г. они составили 16 ,2  млрд.долл. (око

ло 1 ,8% общей суммы). Вместе с тем доллар продолжает оста

ваться основной валютой еврокредитов.

Американская валюта сохраняет также значение ведущей 

резе|вной единицы. Иногда для определения сдвигов в ее 

резервном статусе сравнивают общий рост валютных активов 

с суммой обязательств США по отношению к официальным ор

ганам других государств капиталистического мира. За 196С- 

1980 гг. централизованные валютные резервы всех развитых 

капиталистических и развивающихся стран увеличились в 

19 раз, а официальная американская внешняя задолженность
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лишь i J4 раз. Казалось Оы, эти данные свидетельствуют о 

падении роли доллара как резервного средства. Однако, на 

мой взгляд, этот вывод делать нельзя, поскольку при таком 

подходе не учитывается средства центральных Оанков, раз

мещенное на рынке евродолларов. Дело в том, что, поглощая 

эти средства, рынок, хотя и не увеличивает американские 

валютные резервы, уменьшает оОщув сумму официальных долла

ровых требований других стран к США. Например, в структуре 

официальных резервов иностранных валют в I960 г. требова

ния к США составляли лишь 42$ (157,1 млрд.долл), а вместе 

с евродолларами - 60,2$ (225,1 млрд.долл.).

Ь связи с указанным при подсчете размера официальной 

американской задолженности необходимо учитывать размещение 

официальными органами долларовых средств на рынке еврова

лют. В таком случае окажется, что ее объем за 1960-1980 

гг. возрос приблизительно в 20 раз; это свидетельствует о 

сохранении в целом долларом позиций резервного средства 

в данный период.

В 80-ые гг. заметно повысилось значение японских бан

ков на международном рынке ссудных капиталов (так, в 1961 

г. р.х активы выросли на 32 ,5$ , в то время как западноевро

пейских - только на 16$), возросло влияние банков стран- 

экспортеров нефти (особенно за счет консорциальных креди

тов). Однако лидирующую роль на нем продолжают играть 

американские банки. Привлечение евродолларов через загра

ничные отделения стало для них альтернативой мобилизации 

кредитных ресурсов на национальном рынке ссудных капита

лов. В результате банковские монополии США превратились в 

наиболее активную и конкурентоспособную группу банков на 

!инке евровалют и одновременно укрепили свои позиции 

внутри страны. Их активы продолжают расти, что в значи

тельной мере связано с развитием сети отделений в "оффшор" 

финансовых центрах и возникновение в декабре 1381 г. в 

Нью-^орке новых международных банковских услуг (так назы

ваемых

L со?ременных условиях важное место среди посредников 

на JtHKe евровалют заняли "оф^ор" финансовые центры, где 

рс-спслсжены преимущественно отделения банков США. Cmi
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представляют собой разновидность "фискальных оазисов". 

расположенных на морских побережьях в местах развитого 

международного туризма. Эти центр: привлекательна для 

евровалютных операций в связи с отделением национальных 

счетов от иностранных и использованием налогообложения и 

мер валютно-финансового контроля таким образом, чтобы не 

ущемлять интересов посредников в операциях с иностранны

ми валютами. Прежде для возникновения международного фи

нансового центра были необходимы развитая банковская 

система, крупная фондовая биржа и устойчивая валюта, я 

настоящее время достаточно наличия в стране либерального 

финансового законодательства, предусматривающего свободу 

перемещения международного капитала, права открывать 

иностранные банковские отделения и филиалы, отсутствия 

налога на доходы или его низкий уровень, упрощенной про

цедуры для биржевых и банковских операций и т.д.

Поэтому сейчас, наряду с такими традиционными меж

дународными финансовыми центрами, как Лондон или Парж, 

важную роль на международном рынке ссудных капиталов на

чинают играть Багамсние острова, Нидерландские Антиллы, 

Сингапур и др. (Бермудские и Каймановы острова, Барбадос, 

Гонконг, Либерия , Ливан, Панама). Отличительной черто. 

образования таких центров в том или ином развивающемся 

государстве является, как правило, отсутствие организо

ванного национального рынка ссудных капиталов не только 

в данной стране, но и в странах региона, где они располо

жены. Международным такой центр становится в силу его 

связи не с национальной экономикой региона, а с рынками 

других стран.

Таким образом, международный рынок ссудных капита

лов не только развивается на основе традиционных мировых 

финансовых центров, но и создает предпосылки для возник

новения новых. В связи с этим следует признать весьма 

спорным встречающееся мнение о том, что рынок нефтедол

ларов, охватывающий ррд финансовых центров Арабского Be-

тока (Кувейт, Бахрейн и д р .), представляет собой самос

тоятельную структурную часть рынка евровалют и со вре

менем превратится в финансовый институт, имеющий сакос-
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тоятельное значение в международных валютно-кредитных 

отношениях.

Дело ве только в том, что в настоящее время в араб

ских странах отсутствуют соответствующие организационные 

предпосылки для такого центробежного процесса, но и в том, 

что подобный ход событий противоречил бы общей тенденции 

развития валютно-кредитной системы капитализма. По моему 

мнению, на данном этапе она эволюционирует по пути соз

дания широкого единого международного рынка ссудных ка

питалов, вовлекающего в свою орбиту как развитые капита

листические, так и развивающиеся страны. Возникающие в 

освободившихся странах-экспортерах нефти международные 

финансовые центры порождены деятельностью международного 

рынка ссудных капиталов и "вливаются" в него, а не 

становятся особым обособленным рынком. Сосредоточение 

крупных средств в иностранной валюте в руках этих стран 

недостаточно для образования даже международного финан

сового центра, не говоря уже о рынке. Процесс создания 

основных элементов международной финансовой деятель

ности здесь только начинается (в виде образования бан

ков, инвестиционных компаний, рынков некоторых пенных 

бумаг и пр .).

Американские власти не довольствуются использованием 

финансовых центров за пределами США. В конце 1981 г. 

банкам, расположенным в Нью-Йорке, было разрешено привле-; 

кать депозиты и предоставлять ссуда в евродолларах. Бо

лее 170 иностранных банков обратились к Совету управляю- 1 

щах ФРС США за разрешением участвовать в этой ноеой  фор- 

не операций. В результате масштабы международной дея

тельности американских банков резко расширились. Их 

внешние активы с учетом функционирования IBF в 1981 г. 

увеличились на 43;?.

Однако, не следует преувеличивать значение этого 

законодательного акта. Он мало что меняет в характере 

евровалютных операций, возникновение и развитие кото

рых обусловлено объективными экономическими причинами. 

Бредическая мера отдельного государства ке способна 

изменить деятельность международного ринка ссудных кв-
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гшталов по существу. Кроне того, маловероятный являетоя 

прогноз о превращении Нью-Йорка в ближайшем будущем в важ

ный финансовый центр по операциям о иными евровалютами, 

чем евродоллары. Это связано с нынешним курсом внешней эко

номической политики США. Весьма вероятно, что само решение 

о создании новых международных банковских услуг было про

диктовано желанием администрации Рейгана подчинить опера

ции на международном рынке ссудных капиталов валютным влас

тям США, которым де-юре не подвластны банки за пределами 

•той страны. Попытка диктовать условия евробанкам других 

стран (как это было о иранскими авуарами) вызвала целый 

ряд международных судебных разбирательств и настороженность 

правительств многих государств, которая, видимо, будет 

сдерживать их желание воспользоваться услуга! ч нью-йоркских 

банков для валютных операций. Вспомним, что одной из причин 

возникновения в конце 50-х годов международного банковского 

рынка в Западной Европе явились именно ограничительные меры 

американских властей.

На рубеже 80-х годов увеличился объем рынка иностран
ных кредитов в иенах, заметно возросли число и величина вмио- 
оий в Токио иностранных облигаций в иенах, развился доступ
ный для иностранцев рынок "генсеки". Если в 1975 г. его раз
мер был менее IO млрд.долл., то в марте 1981 г. он доотиг 
28,6 млрд. и превысил величину учетного рынка коммерческих 
векселей (13 ,8  млрд.), депозитных сертификатов (13 ,9  млрд.)
■ рынка ссуд до востребования (25 ,1  млрд.долл.). В операци
ях на рынке "генсеки" принимают участие нерезиденты Японии. 
Доля полученных ими средств составила в марте 1981 г. около 
4 млрд.долл. (14% общей суюш кредитов рынка). С декабря 
I960 г. здесь разрешено проводить операции с иностранными 
валютами, что делает рынок "гэнсаки” еще более привлекатель
ным для иностранцев. Кроме того, в условиях падения доверия 
к доллару японская денежная единица стала более широко ис
пользоваться и на рынке евровалют.

Основная часть евровалютных операций по-прежнему про

водится Западной Европой, однако, заметна тенденция паления 

доли стран втого региона в общем объеме данного рынка. Так, 

если в 1966 г. среди всех заемщиков западноевропейские сос

тавляли около 50%, то в I960 г. - менее 38%. йце более сни

зился удельный вес стран Западной Европы среди поставщиков 

евровалютных средств (о 65,5 до 36 ,7% ).

Увеличение значения неевропейских участников на рынке 

евровалют во многом обусловлено заметно возросшей
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ролью стран-экспортеров нефти, особенно членов ОПЕК. Они 

стали одним из главных инвесторов на {инке евровалют, за

нявшего важное место в процессе рециклирования выручки, 

получаемой от экспорта нефти. (Побудительным стимулом для 

равмещения нефтедолларов на рынке евровалют, кроме высоких 

процентных ставок, является стремление избежать полити

ческого ряска, возникающего при инвестициях в какой-либо 

отдельной капиталистической стране, Напрвмер, строны-членн 

ОПЕК неохотно вкладывают средства в США, опасаясь свойст

венных американскому правительству дискриминационных реше

ний).

Вместе с тем значение данных потоков нефтедолларов 

нередко переоценивается,, причем в буржуазной литературе - 

зачастую преднамеренно* Q целью переложить вину за неудач

ную внутреннюю экономичеоную политику западных превительст 

на внешние факторы. В честности,, бурное развитие инфляции 

в капиталистическом мире в большей мере, чем в действител! 

ности, связывают нередко о повышением мировых цен на 

нефть, а рост рынка евровалют объяоняют гипертрофированным 

избытком средств Ji экспортеров нефти и недостатком их у 

импортеров. Анализ динамики источников ресурсов рынка евро 

валют показывает, чоо и без учета стран-энопортеров нефти 

как кредиторов размер донка был бы эначителшым и его тен

денция к росту оставалась бы неизменной. Связанное с энер

гетическим кризисом рециклирование нефтедолларов - лишь 

один из факторов, действующих в рамках общей тенденции к 

расширению операций на евровалютном рынке, вызванной бо

лее глубокими и постоянными причинами.

В начале 80-х гг. на рынке евровалют ярко выражено 

переплетение экономических и политических факторов, кото

рые обусловили две основные тенденции? во-первых, сущест

венно сократились размеры новых кредитов социалистическими 

и развивающимся странам, во-вторых, резко возросли про

центные ставки.

Политика, проводимая администрацией Рейгана, нап

равленная на ущемление интересов социалистических стран, 

поддержанная большинством евробанков, привела к значи

тельному сокращению объема предоставленных им новых кре-
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цитов. В дополнение к этому евробанки стали проявлять все 

большую сдержанность в отношении расширения кредитования 

ряда развивающихся стран с большой неоплаченной задолжен

ностью и неуравновешенный платежным балансом. В результа

те еще более повысились процентные ставки по кредитам, 

предоставляемым этим странам и увеличилась доля кратко

срочного заимствования душ погашения ранее предоставлен

ных кредитов. Чтобы обеспечить возросшее в связи с повы

шением процентных ставок в США предложение средств соот

ветствующим спросом и не допустить уменьшения прибылей, 

евробанки устанавливали относительно меньшую плату Do 

кредитам клиентам, которых они считали "первоклассными".

Рост процентных ставок и их неустойчивость способ

ствовали усилению взаимосвязи между национальными и меж

дународным рынком ссудных капиталов, увеличивая конкурент 

ные преимущества последнего, поскольку он значительно 

меньше подвержен регулирующим правительственным ограниче

ниям. В результате банки очень часто имели возможность 

предлагать своим "первоклассным" клиентам более благо

приятные условия сделок по сравнению с национальными 

рынками ссудных капиталов путем проводки по счетам свои 

■аграничных филиалов или отделений. Например, банки CUii 

предлагали крупным национальным корпорациям выбор между 

■аимствованием по "прайм рэйт" иди по соответствуюиш» 

ставкам "ЛИБОР".

Начало 00-х гг. характеризуется тем, что трудност*, 

переживаемые капиталистической экономикой, отразились, 

прежде всего, на денежно-кредитной сфере, где наиболее 

наглядно они проявляются на примере "войны процентных 

ставок" в форме значительного роста краткосрочных про

центных ставок в ведущих капиталистических странах I на 

международном рынке ссудных капиталов.

Попытки буржуазных государств воздействовать на 

состояние национальной экономики и валютное положение 

при помощи изменения ссудного процента в большинстве слу

чаев приобретают форму учетной политики. Многообразие 

внутренних к внешних задач, стоящих перед ними при регу

лировании хозяйственного развития, нередко приводит к
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конфликтным ситуациям при достижении экономических целей, 

что отражается и на проведении учетной политики.

Динамика банковского процента в современных условиях 

зависит не только от цикличности капиталистического произ

водства, уровня накоплений и сбережении ссудного капитала 

в данной стране, но и от развития мирового инфляционного 

процесса и целого ряда внешних факторов, связанных в 

частности с развитием международного рынка ссудных капи

талов .

Поэтому усложнилось воздействие учетной политики на 

национальную экономику. В современных условиях ее регули

рование при помощи изменения банковского процента менее 

эффективно, чем в эпоху широкого распространения кейнсиан

ской теории в первые послевоенные годы. Существенное влия

ние внешних факторов в этом явлении стало заметным у»  в 

конце 60-х гг. и все чаще наблюдалось в 70-ые и начале 80

гг. Например, в I960 г . правительство ФРГ, подняв вслед за 

.,ulA процентные ставки в стране, вынуждено было ввести ва

лютные ограничения на приток иностранного капитала, опасаг 

ясь наплыва долларов. В Великобритании, где консервативн 

правительство в октябре 1979 г . ослабило контроль над дви

жением капиталов, рост процентных ставок привел к притоку 

"горячих денег" и завышенному валютному курсу фунта стер

лингов, что еще более ухудшило критизсное состояние анг

лийской экономики. Повышение процентных ставок вызвало от 

влечение средств от инвестиций в промышленность на основе 

роста вкладов в банки.

В результате довольно часто в капиталистических 

странах наблюдается такая картина, когда не ставки нацио

нального рынка ссудных капиталов следуюз за изменениями 

учетной ставки центрального банка, а наоборот, - централь

ный банк устанавливает ее вслед за изменением других про

центных ставок, отражающих колебания экономической конь 

Tyjw.

Бурное развитие евровалютных операций играет сущест

венную роль в процессе интернационализации рынков ссудных 

капиталов. К Маркс подчеркивал, что предлагаемый на рынке 

ссудный капитал в отличие от обычных товаров
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выступает в виде качественно 

однородной массы. Поэтому процент - как цена ссудного ка

питала - является всеобщим и обязательным для заемщиков и 

кредиторов на данном рынке. Это, несомненно, усиливает при 

цесс интеграции на мировом рынке ссудных капиталов. Есть 

расчеты советских экономистов, которые на основе изучемы 

динамики коэффициентов вариации учетных ставок централь 

ных банков показывает, что в 60-ые гг. и до 1971 г. проис 

ходила нивелировка уровней учетных отавок развитых капи

талистических стран. Возмогно, эта тенденция продолжалась 

бы и дальше, если бы не вызванный обострением общего кри

зиса капитализма крвх Бреттон-Вудской валютной системы.

Это еще раз подчеркнуло важность рассмотрения двойствен

ной роли рынка евровалют в экономике капитализма, который 

в периоды валютных потрясений выступает катализатором 

кризисных явлений, усиливает капиталистические противо

речия, что наглядно показала практика 70-х и начала 80-х 

гг.

Повышение в последние годы процентных ставок союзни

ками США было связано не столько с интересами их внутри- 

экономического развития, сколько с необходимостью защиты 

внешних позиций национальной валюты от последствий повы

шения процента в главной стране империализма. В то время 

как американское правительство стремитоя с помощью высо

кого процента "убить двух зайцев", - сдержать инфляцию 

внутри страны и укрепить внешние позиции доллара, - дру

гие капиталистические страны вынуждены включаться в 

"войну процентных ставок", преследуя, как правило, лишь 

цель защиты своей валюты от долларова экспансии. Стремясь 

мобилизовать средства для финансирования огромного бюдже

тного дефицита и сдержать инфляцию, пришедшая к власти в 

конце I960 г. новая администрация США стала проводить 

политику высоких процентных ставок. Это способствовало 

усилению позиций доллара на международной арене и одновре 

менно замедлило выход из экономического кризиса внешне

торговых партнеров ClUA. Из этих стран начался отлив ка

питалов, привлекаемых более высоким доходом по вкладам 

на американском и международном рынкам, что обострило
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проблему регулирования валютных курсов и платежных балан

сов , вынудило лйкаль защитные меры. Некоторые западноевро

пейские страны сначала пытались противодействовать атому 

процессу путем валютных интервенций, но в конце концов вы

ли вынуждены перейти к политике высоких процентных ставок.

Практически все ведущие капиталистические страны 

включились в "войну процентных ставок". Их правительства 

неоднократно обращались к США с требованием снизить эти 

ставки. Однако Вашингтон продолжал попользовать денежно

кредитную политику как метод давления на своих партнеров, 

в частности, с целью столкнуть их на путь экономической 

блокада СССР и других социалистических стран.

frcxftt на рмнке евровалют не падало предложение дол

ларов, ставки по депозитам здесь должны быть выше, чем в 

США. Увеличение верхнего предела этих ставок на американ

ском рынке при высоком спросе на евродоллары приводит к 

еще большему росту ставок на евровалютном рынке. Прави

тельственные Mepi, ограничивающие получение кредита в США, 

вызывают приток средств с международного рынка. Поскольку 

американские банки обладают значительными долларовыми ре

сурсами, передвижение последних за пределы США приводит к 

росту или падению ставок по евродолларовым депозитам. Раз

мер {инка евродолларов значительно превышает объем любого 

национального {инка ссудных капиталов вне США и поэтому 

даже небольшое расхождение в процентных ставках вызывает 

существенный приток или отлив средств в отдельную страну, 

нарушая ее денежное обращение,

о результате изменения в экономической политике США 

Tc[ез систему процентных ставок преломляются на рынке 

евровалют и оказывают значительное вдияние на денежно

кредитные системы других капиталистических стран. Так, 

рост процентных ставок в США в начале 80-х г. привел, с 

одно» стороны, к расширению заимствований американских 

банков с рынка евровалют, а с другой - к увеличению ставок 

на нем, что оказало повышательное воздействие на движение 

процентных ставок на других национальных рынках ссудных 

капиталов. Тем самым США, пораженные безработице!;, ин- 

Jjmuvel!, милитаризацией и стагнацией, как бы переклада-
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еают при помощи международного рынка ссудных капиталов 

часть этого бременя на плечи своих партнеров, замедляя их 

выход из экономического кризиса.

Ь начале 80-х гг. как краткосрочные, так и долгосроч 

ные процентные ставки росли быстрее и до более высокого 

уровня, чем в период кризиса 1974-1976 гг. Вместе с тем 

темпы инфляции замедлились. В результате изменилась 

картина движения "реальных" процентных ставок (с учетом 

обесценения денег). Если во время прошлого кризиса в боль

шинстве капиталистических стран они были отрицательными, 

то в начале 80-х гг. существенно выросли и стали в основном 

положительными. Соотношение номинальных и "реальных" про

центных ставок имеет важное значение. Например, если в 

стране достаточно высокий уровень инфляции, который поз

воляет расплачиваться за кредит обесценивающимся денеж

ными средствами, заемщики будут братв ссуды, несмотря на 

высокий процент. В результате нередко возникает положение, 

когда инвестиции растут более быстрыми темпами, чем денеж

ные сбережения при относительно высоких номинальных про

центных ставок. Это обычно происходит при высоком уровне 

цен в стране, что вызывает снижение "реальных" процентных 

ставок.

Для того,чтобы проиллюстрировать теоретическое поло

жение о зависимости нормы процента от темпов обесценения 

денег, я воспользуюсь следующим рассуждением Юма: " . . .  

стоимость денег неимеет значения для высоты процентной 

ставки, так как при данной пропорции между процентом и 

денежным капиталом (например, при 6%) 6 ф.ст. повышаются 

или понижаются в стоимости вместе с повышением или пони

жением стоимости IOO ф.ст. (значит - вместе с изменениями 

стоимости одного фунта стерлингов), но сама пропорция, вы

раженная в данном случае числом 6 , нисколько этим не зат

рагивается". Впрочем, следует заметить, что при этом EM 

не учитывает динамики данного процесса, особенно характер

ного для современного периода хронической инфляции, когда 

база для начисления 65? меняется по мере обесценения денег. 

Кредиторы, учитывая, что инфляция снижает реальную плату 

за предоставленный кредит, стремятся установить такой
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процент, который покрыл бы предполагаемые потери в их при

былях. Поэтому банк в данном примере будет стремиться 

предложить те же IOO ф.ст. не из расчета &%, а, скажем, из

- 19,15¾ годовых, чтобы в реальном выражении получить че

рез 6 месяцев 103 ф.ст.

Следует, конечно, учитывать тот факт, что суммы, вып

лачиваемые в качестве процентов по вкладу тоже обесцени

ваются, что делает необходимым рассчитывать не просто про-' 

цент по ссуде, а процентную маржу. Отсюда стремление бан

ков предоставлять в кредиты на более длительные сроки по 

сравнению со срочностью привлеченных вкладов, поскольку в 

этом случае процент будет, как правило, выше, что увели

чивает маржу, а, следовательно, и прибыли банков. При 

этом нужно иметь в виду, что краткосрочные вклады, кото

рые возобновятся через обусловленный срок, будут осущест

влены ухе по изменившемуся к этому времени проценту. В 

случае его повышения банковская прибыль снизится, так как 

кредит на более длительный срок, предоставленный по твер

дому проценту, будет оплачен по ставке ниже реально су

ществующей на день платежа.

В условиях бурного развития инфляционных процессов и 

валютной неустойчивости особенно быстро повышались процент* 

ные ставки по краткосрочным обязательствам, что сущест

венно сокращало разрыв между уровнем процента по кратко

срочным и долгосрочным сделкам. Иногда процент по крат

косрочным ссудам оказывался даже выше, чем по долгосроч

ным. Например, в декабре 1980 г. ставки по евродолларо

вым кредитам в Лондоне на 12 месяцев были равны 14,87$, на 

6 - 16,75$, на 3 - 17,425? и на I месяц - 19,12#. .

Этот парадокс объясняется следущими причинами, Bo- 

пернкх, в большинстве капиталистических стран наблюдался 

еще довольно низкий уровень экономической активности, что 

снижало сарос на капитал для инвестиций; потребность же в 

денежных средствах для очередных платеже» оставалась высо

ко... Ьо-нторых, на национальных рынках был введен ряд ог

раничений, что побудило заемщиков активнее обращаться к 

международному рынку ссудных капиталов. В-третьих, в ре

зультате обострения энергетического кризиса выросла пот
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ребность в платежных средствах для расчетов со странами- 

экспортерами нефти. В-четвертых, усилившаяся валютная неус

тойчивость ускорила перемещение капиталов в спекулятивных и 

страховочных целях. Возможность существования подобных си

туаций вынуждает как отдельные евробанки, так и их консор

циумы делать обязательным условием "ролловерных" кредитов 

пересмотр ставок.

Когда процентные ставки на рынке евровалют по кратко

срочным кредитам превышают или близки к ставкам по долго

срочным, то, казалось бы, заемщикам выгоднее взять ссуду 

на более длительный срок по относительно меньшему процен

ту и расплатиться по необходимым платежам. Однако в таком 

случае заемщик часто теряет еще больше, так как ему нужно 

оплатить проценты за длительный период, т .е . при незначи

тельно меньшей ставке процента существенно возрастает его 

масса. Это заставляет заемщиков более сдержанно относиться 

как к получению новых кредитов на значительные сроки, так

■ к пролонгированию ранее полученных. Это, в частности, 

нужно иметь в виду при решении проблемы погашения задол

женности развивающимися странами. Поэтому заслуживает 

внимания замечание профессора Т.Хориэ о том, что из двух 

возможных выходов из создавшейся в настоящее время ситуации 

наиболее вероятным представляется путь долгосрочного уве

личения экспорта из этих стран.

Таким образом, чрезмерное повышение процентных ста

вок, сопровождаемое инфляцией, перемещением "горячих де

нег", резкими колебаниями валютных курсов, наиболее ярко 

выражают сложности регулирования экономики капитализма на 

современном этапе.

Думаю, можно сказать, что "война процентных ставок" 

превратилась в хронический процесс современного капита

лизма, а международный рынок ссудных капиталов является 

одним из важнейших объективных условий, способствующих 

этому. Подобная "война" может затихнуть лишь на время, 

чтобы затем вспыхнуть с новой силой.

В связи с этим хочется обратить внимание на мысль, 

высказанную в докладе И.С.Королёва о том, что социалисти

ческие страны не заинтересованы в усилении нестабильности
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в валютной сфере, так как это, с одной стороны, наряду с 

другими неурядицами в капиталистической экономике, прежде 

всего, отражается на ухудшении положения широких слоев 

трудящихся, а, с другой стороны, оказывает негативное вов- 

действие на развитие экономических отношении Восток-Запад. 

В частности, они осложнятся тем, что в то время как ин

фляция (а иногда и падение валютных курсов) уменьшает 

реальную пенность вкладов социалистических стран, преи

мущества, которые создаются теми же условиями для пога

шения задолженности, сводятся на нет чрезмерным ростом 

процентных стсвок в ярко выраженной дискриминационной 

политикой в предоставлении новых кредитов большинством 

капиталистических банков.

Справедливым, на мой взгляд, является также сомне

ние в экономической обоснованности единой процентной 

ставки по экспортным кредитам. Поскольку социалистичес

кая экономика - это плановая экономика, в которой от

сутствует рыночная стихия, для нее важны также стабиль

ные отношения в валютной сфере. Поэтому условия кредит

ных соглашений должны, прежде всего, основываться на 

взаимовыгодных долгосрочных интересах двух сторон прв 

возможно меньшем влиянии неустойчивой конъюнктуры миро

вого рынка.

В заключение хотелось бы выразить благодарность 

организаторам симпозиума за предоставленную мне возмож

ность принять в нем участие и высказать свою точку 

зрения, а также всем присутствующим за внимание.

Т.ТАКЭДА. Слово имеет заведующий сектором экономи

ки Японии ИМЭМО АН СССР профессор Я.А.Певзнер.

Я.А.ПЕВЗНЕР. Я воздержусь за ограниченностью времени 

от развернутой характеристики доклада профессора С.Окуму

ра, который я прослушал с большим интересом и удовлетворе

нием. Профессор С.Окумура начал свой доклад с утверждения

о том, что проблемы, стоящие сейчас перед американской 

экономикой, носят не просто циклический, но структурный 

характер. Я с этим полностью согласен. В дальнейшем воп

росы нынешнего кризиса рассматриваются, главннм образом, 

с точки зрения проблем кредитно-финансовой и валютной
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сфер, особенностей политики рейгановской администрации.

Нет никаких сомнений в том, что эти аспекты очень паяны.

Ho поскольку речь идет о долговременном структурном 

кризисе, очевидно, его коренные причины нужно искать не 

столько в финансовой и валютной сферах, Cl олько в состоя

нии производительных сил, в перспективах научно-техничес

кого прогресса. Сейчас уже для всех ясно, что в НТП насту

пил новый этап, связанный с развитием мекатроники, техно

троники и т .д . Мы эти вопросы подробно будем рассматривать 

при анализе японской экономики. Сейчас я хотел бы лишь под

черкнуть, что речь идет о факторах отнюдь не "чисто япон

ских", а глобальных, охватывающих так или иначе весь капи

талистический мир.

В последние годы в странах капитализм"' приобрела боль

шую популярность известная "теория длинных циклов". Кон

дратьева. Я не намерен разбирать эту теорию по существу, в 

ней много дискуссионного. Ho рациональность подхода Кон

дратьева я вижу в тезисе о том, что развитая экономики на

ходится под влиянием не только циклических факторов, свя

занных с азиосом и необходимостью смены оборудования, но в 

факторов долговременных, таких, как радикальное обновление 

техники и технологии, массовое новое строительство и т .д .

Анализ этих вопросов проводится в тесной связи с ис

следованием той роли, которую играют в экономическом раз

витии мультипликатор и акселератор. Мультипликатор - сте

пень воздействия инвестиций на рост ВНП, акселератор - это 

обратная величина. В этом плане положение, ^ложившееся в 

настоящее время, является в высшей степени своеобразным.

Нет никаких сомнений, что именно в 50-60-е гг. мультиплика

тивный эффект инвестиций был самым высоким. Причины носили 

исторический характер, - были связаны с послевоенными об

стоятельствами, а также характер технологический, т .е . 

были связаны с необходимостью огромного строительства, 

колоссального расширения всех видов инфраструктуры. Ус

пешно действовал и акселератор: рост зарплаты и потребле

ния форсировали рост внутреннего ринка со всеми вытекаю

щими отсюда последствиями. А что мы видим теперь?

K h  ри1[им огромный технический и технологический
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в валютной сфере, так как это, с одной стороки, не ряду с 

другими неурядицами в капиталистической экономике, прежде 

всего, отражается на ухудшении положения широких слоев 

трудящихся, а, с другой стороны, оказывает негативное воз

действие на развитие экономических отношений Восток-Запад. 

В частности, они осложняются тем, что в то время как ин

фляция (а иногда и падение валютных курсов) уменьшает 

реальную ценность вкладов социалистических стран, преи

мущества, которые создаются теми же условиями для пога

шения задолженности, сводятся на нет чрезмерным ростом 

процентных стсвок I ярко выраженной дискриминационной 

политикой в предоставлении новых кредитов большинством 

капиталистических банков.

Справедливым, на мой в&гляд, является также сомне

ние в экономической обоснованности единой процентной 

ставки по экспортным кредитам. Поскольку социалистичес

кая экономика - это плановая экономика, в которой от

сутствует рыночная стихия, для нее важны также стабиль

ные отношения в валютной сфере. Поэтому условия кредит

ных соглашений должны, прежде всего, основываться на 

взаимовыгодных долгосрочных интересах двух сторон при 

возможно меньшем влиянии неустойчивой конъюнктуры миро

вого рынка.

В заключение хотелось бы выразить благодарность 

организаторам симпозиума за предоставленную мне возмож

ность принять в нем участие и высказать свою точку 

зрения, а также всем присутствующим за внимание.

Т.ТАКЭДА. Слово имеет заведующий сектором экономи

ки Японии ИМЭМО АН СССР профессор Я.А.Певзнер.

Я.А.ПЕВЗНЕР. Я воздержусь за ограниченностью времени 

от развернутой характеристики доклада профессора С.Окуму- 

ра, который я прослушал с большим интересом и удовлетворе

нием. Профессор С.Окумура начал свой доклад с утверждения

о тем, что проблемы, стоящие сейчас перед американской 

экономикой, носят не просто циклический, но структурный 

характер. Я с этим полностью согласен. В дальнейшем воп

росы нынешнего кризиса рассматриваются, главннм образом, 

с точки зрения проблем кредитно-финансовой я валютной

58



сфер, особенностей политики рейгановской адмвнистряции.

Нет никаких сомнений в том, что эти аспекты очень паяны.

Ho поскольку речь идет о долговременном структурном 

кризисе, очевидно, его коренные причины нужно искать не 

столько в финансовой и валютной сферах, Cl'олько в состоя

нии производительных сил, в перспективах научно-техничес

кого прогресса. Сейчас уже для всех ясно, что в НТП насту

пил новый этап, связанный с развитием мекатроники, техно

троники и т .д . Мы эти вопросы подробно будем рассматривать 

при анализе японской экономики. Сейчас я хотел бы лишь под

черкнуть, что речь идет о факторах отнюдь не "чисто япон

ских", а глобальных, охватывающих так или иначе весь капи

талистический мир.

В последние годы в странах капитализм приобрела боль

шую популярность известная "теория длинных циклов” . Кон

дратьева. Я не намерен разбирать эту теорию по существу, в 

ней много дискуссионного. Ho рапиональность подхода Кон

дратьева я вижу в тезисе о том, что развития экономики на

ходится под влиянием не только циклических факторов, свя

занных с взносом и необходимостью смены оборудования, но и 

факторов долговременных, таких, как радикальное обновление 

техники и технологии, массовое новое строительство и т .д .

Анализ этих вопросов проводится в тесной связи с ис

следованием той роля, которую играют в экономическом раз

витии мультипликатор и акселератор. Мультипликатор - сте

пень воздействия инвестиций на рост ВНП, акселератор - это 

обратная величина. P этом плане положение, вложившееся в 

настоящее время, является в высшей степени своеобразным.

Нет никаких сомнений, что именно в 50-60-е гг. мультиплика

тивный эффект инвестиций был самым высоким. Причины носили 

исторический характер, - были связаны с послевоенными об

стоятельствами, а также характер технологический, т .е . 

были связаны с необходимостью огромного строительства, 

колоссального расширения всех видов инфраструктуры. Ус

пешно действовал и акселератор: рост зарплаты и потребле

ния форсировали рост внутреннего рынка со всеми вытекаю

щими отсюпа последствиями. А что мы видим теперь?

Mh р и ним огромный технический и технологический
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процесс и высокий уровень инвестиций. Ho мокет ли этот 

прогресс вызвать такой же мультипликативный эффект, кото

рый наблюдался в 60-е гг.? Пока мы этого не наблюдаем. Ин

вестиции растут или, во всяком случае, находятся на высо

ком уровне; производительность растет, но объем промышлен

ного производства и ВНП не растет или растет сравнительно 

невысокими темпами. Причин здесь много. Одну из них отме

тил профессор С.Окумуре, когда он говорил о спекулятивном 

характере капиталовложений. Ho какие здесь перспективы?

На этот вопрос ответить нелегко. Необходимы новые глубо

кие исследования. Одни уже ведутся, в том числе и в нашем 

Институте. Самая трудная сторона этого вопроса заключается 

в следующем: потребует ли новая технология такой же ра

дикальной перестройки всей экономической-структуры и 

инфраструктуры, как это было в 50-60-х гг. Если нет - 

мультипликатор будет низким, что отрицательно повлияет 

на темпы роста. Если да - то найдутся ли для этого сред

ства в условиях "рейганомики", сокращения государственных 

расходов при огромном росте расходов военных и при том, 

что капитал США, Западной Европы и Японии находит себе вы

сокоприбыльное "прибежище" за рубежом, что вполне обосно

ванно отмечает в своем докладе профессор 0 .Окумура.

Второй момент - действие акселератора. Вместе с рос

том производительности повсеместно наблюдается рост без

работицы и резкое замедление роста общих размеров реальных 

трудовых доходов. Если так будет продолжаться, то толчка 

со стороны потребления ожидать нельзя. Скорее можно ожи

дать депрессивного состояния.

Заканчивая, я хотел бы сказать следующее. На нашем си 

позиуме в центр внимания поставлены кредитно-финансовые 

и валютные проблемы. Это, конечно, очень важно. Ho помимо 

разбора самих этих проблем мы также должны точно опреде

лить место кредита и финансов в анализе перспектив эконо

мического развития в целом.

Т.ТАКЭДА. Слово просит профессор С.Окумура.

С.ОКУМУРА. Прежде всего, позвольте мне выразить боль

шую благодарность всем выступавшим по моему докладу. Из-за 

недостатка времени я , к сожалению, не смогу остановиться
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на всех затронутых вопросах. Отмечу лишь несколько момен

тов.

Я совершенно согласен с тем, что США усиливаются как 

в военно-политическом, так и в финансово-валютном плане, 

а также с тем, что американские THK действуют чрезвычайно 

активно. При этом я полагаю, что и усиление это является 

своеобразным проявлением противоречий американского капи

тализма.

Некоторое сомнение у меня вызывает тезис D .С.Столя

рова о широкомасштабном характере капиталовложений и ус

пешном развитии процесса "реиндустриализации" в США. Я 

полагаю, что для США решение проблемы воостановления былых 

преимуществ в таких отраслях, как металлургия, автомоби

лестроение и другие, будет сопряжено с исключительно тяже

лыми трудностями.

Несомненным фактом является сохранение передовых по

зиций США в области развития технологически наиболее npoi- 

рессивных видов производств. Единственное, что я хотел бы 

отметить в этой связи, это то, что передовые в технологи

ческом отношении отрасли американской экономики в значи

тельной мере ориентированы на удовлетворение военного 

спроса. Поэтому по своему характеру они значительно отли

чаются от аналогичных отраслей в той же Японии. Мне 

кажется, что по сравнению с передовой технологией, ориен

тированной на военные нужцы, "мирная технология" гораздо 

более перспективна.

Безусловно, американцы имеют преимущества в разра

ботке новых систем вооружений, а также в осуществлении 

крупномасштабных технических проектов. Ho я полагвю, что 

военный спрос, в конечном счете, ограничен возможностями 

государственного бюджета и не может расширяться беспре

дельно. Поэтому технологическое развитие, ориентированное 

на гражданский спрос, обладает большими потенциальными 

возможностями.

Кроме того, в раввитии новейшей военной технологии 

относительно слабым выглядит фактор конкуренции. Фирма, 

заключившая контракт с военным заказчиком, становится мо

нополистом и получает высокую монопольную прибыль. Между
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тем развитие новой гражданской технологии фирмы происходит 

в обстановке острой конкуренции, стимулирующей снижение 

издержек производства. Это тоже серьезное преимущество но

вой гражданской технологии по сравнению с военной. Спасибо 

за внимание.

Т.ТАКЭДА. Предоставляю слово допенту Московского фи

нансового института E .И.Суровцевой.

В -И .CyPOBIlt1JjA. Проблема международной валютной лик

видности приобрела важнейшее экономическое и политическое 

вначение в условиях валютного кризиса в капиталистическом 

мире. Данная проблема затрагивает обеспечение международно* 

валютной системы резервами, необходимыми для ее функциони

рования, порядок их создания и регулирования.

Международная валютная ликвидность - экономическая 

категория, выражающая отношения, связанные с регулированием 

государством международных денежных требований и обяза

тельств, и характеризующая платежеспособность отдельных 

стран, их групп или капиталистического мира в целом. Сле

довательно, международная валотная ликвидность - это воз

можность отдельной стрпны или всех стран бесперебойно оп

лачивать свои внешние обязательства приемлемыми платежными 

средствами. Обобщенным показателем международной валютной 

ликвидности является обеспеченность междунаролного торго

во-платежного оборота удовлетворительными по количеству и 

качеству резервными средствами Б этой связи рвэличают 

количественный и качественный аспекты ликвидности. Коли- 

•естренная сторона определяет масштабы средстг которые 

могут быть использованы для урегулирования требований и 

обязательств между странами, а качественная свидетельству

ет о степени их пригодности для этих целей

Субъектами международной ликвидности являются только 

государственные валютные органы.

Структура международной валютной ликвидности включа

ет четыре основных компонента государственных реэервых 

средств: иностранная валюта, золото, резервная позиция в 

№ 4 и СЛР (с 1970 г .).
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В 1982 г. совокупный объем международных ликвидных 

средств составил 730 млрд.СДР, включая золото на базе сред 

негодовоП рыночной пены, а с учетом последнего по цене Эб 

СДР зя одну тройскую унцию - 371 млрд.СДР, что превысило 

уронень 1913 г . в 162,2 и 82,4 разе соответственно

Зя период 1913-1962 гг, объем иностранных валют в 

составе ликвидных средств повысился с 0,5 млрд. до 296 

млрд. т .е . в 590 раз. Увеличение валютного компонента в 

международной ликвидности, с одной стороны, отражает 

тенденцию к замене золота современными функциональными 

формами мировых денег С другой стороны, использование на

циональных неразменных кредитных денег свидетельствует об 

ухудшении качественного состава международных ликвидных 

средств, что связано с инфляцией, неустойчивостью валют. 

Валютный кризис усилил тенденцию к диверсификации валют

ных резервов. В их состав постепенно входят: марка ФРГ 

(T I ,2%): японская иена (3 ,6 % ), швейцарский франк (2 ,59 ), 

но доллар сохраняет лидирующее положение (58,4%).

Существенные изменения в структуре международных 

ликвидных средств произошли погле 1937 г. Если в 1913

1937 гг. 92% прироста объема международных ликвидных 

средств приходилось на централизованные золотые запасы, 

то в I938-1948 гг. почти 54% - на валютные резервы, я 

золотые - 38%.

Отличительной чертой 1949-1970 гг.. явилось дальней

шее увеличение валютных резервовс в первую очередь, дол

ларовых, которые обеспечивали почти 71% совокупного при

роста „ Увеличение золотых запасов оказало слабое влияние 

на изменение объема международных ликвидных средств (8,4%) 

что объяснялось искусственно заниженной ценой на золото. 

Этот процесс развивался неравномерно. Падение удельного 

веса золота в составе ликвидных средств усилилось после 

1968 г. в связи с введением конвертабельности капиталисти

ческих валют и, особенно, со второй половины 60-х гг. В 

настоящее время удельный вес золота в ликвидных резервах 

центральных банков определяется не только его (Тпзическим 

объемом, а зависит и от метода оценки золотсго запаса. Су

ществуют два основных метола опенки золотых ресурсов. Пвр-
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вый метод - оценка золотых запасов на базе фиксированных 

цен. По цене 42,22 долл. за унцию продолжают оценивать 

свои золотые резервы США, Австрия, Бельгия, ФРГ, Швейца

рия, а Канада, Португалия и некоторые другие страны за 

основу берут пену золота в единицах СДР - 35 СДР за I 

тройскую унцию. Второй метод - оценка по рыночной цене 

золота. По данному методу оценивают свои золот»резервы 

Франция, Италия, Австралия, Нидерланды, ЮАР, Великобрита

ния, Дания, Индонезия, OAEp Венесуала и др.

Удельный вес золота в ликвидных резервах 

по оценке национальных органов (А) и сред

негодовой рыночной цене (В) на конец года

(в %%)

1980 

А ~ ~ ~ В

1981

’ а”  "  Y
1982

:г г в
С Ш А  91 42 91 37 86 35 83

Ф Р Г  59 12 55 12 50 12 47

Швейцария 88 30 77 33 73 30 71

Франция 74 65 65 60 63 66 70

Италия 50 61 64 5 9 60 5 6 62

Великобритания 75 25 36 33 36 35 35

Япония 15 4 38 2 28 4 28

Рассчитано по данным International Financial 

.Statistics за соответствующие годы.

Как показывают приведенные данные, расхождения в 

оценках доли золота в ликвидных резервах существенны. В 

случае оценки золотых резеров по среднегодовой рыночной 

цене резко уменьшаются различия в структуре ликвидных 

средств за период 1965-1982 гг. Доля золота в резервах

1980-1982 гг. оказывается близкой к показателю 1965 г. Э 

объясняется приближением темпов росте рыночных цен на эо 

лото к темпам роста валютных резервов. За период 1965-19 

гг. цена на золото увеличилась в 12,8 раза, а валютные 

резервы 12,3 раза.
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Наряду с иностранной валютой, золотой, ликвидным ком

понентом является резервная позиция в МВФ. Эта особая фор

ма средств, которые не находятоя в наличии у стран, но мо

гут быть быстро мобилизованы. Резервная позиция в МВФ - 

сумма, эквивалентная резервной доле страны [25% квоты) и 

займам, выданным ею Фонду, - за период I948-1982 гг. уве

личилась с 1 ,6  до 25,5 млрд. СДР. Она имеет незначительный 

удельный вес в международных ликвидных резервах. В 1962 г. 

ее удельный вес составил 3,55? от совокупных международных 

ликвидных средств с учетом золота по среднегодовой рыноч

ной цене, а по цене 35 СДР за одну тройскую унцию -6,95?.

С 1970 г. в состав международных ликвидных средств 

входят СДР - коллективно образованный резервный актив. СДР 

не обладают реальным обеспечением и их фушищонированне в 

качестве ликвидного средства базируется на межгосударст

венной договоренности.

Новый международный ликвидный актив первоначально 

предназначался для решения количественной проблемы между

народной ликвидности. Он рассматривался в качестве "прис

тройки" к ликвидным компонентам. За период IS70-I972 гг. 

било выпущено СДР на сумму 9 ,3  млрд.ед. Последующие вы- 

луоки СДР боли приостановлены до 1979 г. в овязи с пере

полнением международного оборота долларами США, что сде

лало невозможным межгосударственное регулирование объема 

международных ликвидных средств. В целях обеспечения уп

равляемого роста международной ликвидности МВФ взял курс 

на превращение СДР в главный резервный актив за очет вы

теснения золота и снижения роли резервных валют. По этой 

причине и было принято решение о дополнительной эмиссии 

СДР в I979-198I гг. в объеме 12 илрд.ед. Однако зта амио- 

сия„ по инициативе США, была увязана о новым повышением 

квот в МВФ. Согласно принятому решению 5 млрд. СДР из 12 

возвращены в качестве взноса в его капитал. Поэтому дан

ный выпуск не оказал воздействия на структуру международ

ной ликвидности. СДР не смогли заменить золото и резервные 

валюты, а остались лишь дополнением к последним. По форме 

накапливать резервы в CJlF более выгодно, так как они имеют 

международные гарантии в отличие, например, от националь

ных iiinrT. Однако в условиях чрезвычайного обострении про
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тиворечий в капиталистическом мире может обнаружиться воя 

относительность международных гарантий СДР. Постоянно от

крытым остается вопрос обеспечения: золото само по себе 

представляет ценность, национальные валюты (с поправкой 

на нх обесценение), обеспечены товарами и услугами, произ

водимыми страной, их эмитирующей, СДР - ничем. Доля СДР 

в составе международных ликвидных средств незначительна.

В 1982 г . она составила 2,4?? от совокупных международных 

ликвидных средств с учетом золота по среднегодовой рыноч

ной цене, а по цене 35 СДР за одну тройскую унцию - 4,8%.
Имеются другие виды золотовалютных ресурсов, которые, 

однако, не могут беспрепятственно использоваться централь

ными банками при регулировании балансов международных пла

тежей. Так, потенциальными ликвидными ресурсами служат те 

активы, которые страны заимствуют по линии межгосударствен

ного двустороннего или многостороннего кредита или у частно

го сектора. К такого рода ресурсам относятся: кредитная до

ля МВФ, в пределах которой валютные ресурсы предоставляют

ся лишь по особому решению правления и при условии осущест

вления заинтересованной стороной мероприятий, указанных 

этой организацией; взаимные кредиты центральных банков 

отдельных государств; иностранная валюта, принадлежащая 

частным коммерческим банкам; частные накопления золота. 

Главное отличие двух этих видов ликвидных резервов заклю

чается в том, что в то время как национальные центральные 

банки распоряжаются собственными международными резервами 

свободно, без ограничений, использование второго вида 

средств, как правило, связано с определенными требования

ми, диктуемыми кредитором. В этой связи резервы первого 

типа образуют безусловную ликвидность, второго - условную.

Международные ликвидные средства неравномерно рас

пределены между отдельными странами. Чрезмерная концентра

ция их в руках нескольких стран снижает доступность к 

ликвидным ресурсам. В 1982 г. из общего объема инвалютных 

резервов на сумму в 295 млн. СДР на долю промышленно раз

витых государств приходилось 153 млрд., или 52$, а разви

вающихся стран-импортеров нефти 54 ,7  млрд., или 18,5#. Эта 

группа развивающихся стран столкнулась с острой нехваткой
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ликвидных резеров. Как было уже сказано, ликвидные резер

вы призваны, прежде всего, обеспечивать непрерывность пла

тежей по внешним обязательствам. Потребность в ник увели

чивается вместе с расширением внешнеэкономических связей. 

Для развивающихся стран необходимость увеличения запасов 

международных ликвидных средств усиливается в связи с 

ухудшением состояния их платежных балансов по текущим опе

рациям, в которых отражены соотношения между их платежами

■ поступлениями в иностранной валюте. За период 1973-1982 

гг. отрицательное сальдо совокупного платежного баланса 

по текущим операциям развивающихся стран-импортеров нефти 

возросло более чем в 9 ,2  раза - с 9,5  млрд.до 87 ,9  млрд. 

СДР.

Ухудшение валютного положения развивающихся стран - 

не оледствие ускоренных темпов экономического развития, 

которые обычно приводят к увеличению ввоза. Напротив, у 

развивающихся стран-импортеров нефти темпы роста ВВП в 

постоянных ценах упали более чем втрое - с 5,35? в сред

нем в 1975-1980 гг. до 1,5% в 1981 г. В этой связи Вре

менный Комитет МВФ заявил, что "замедление экономического 

роста и увеличение дефицита платежных балансов по текущим 

операциям развивающихся стран-импортеров нефти в значи

тельной мере следует отнести на счет внешних причин". Ос

новное место в платежном балансе по текущим операциям 

занимает торговый баланс. За период I973-I98I гг. дефицит 

торгового баланса развивающихся стран-импортеров нефти 

увеличился с 6 ,7  млрд.до 64 ,6  млрд.СДР. Основные причины 

роста дефицита торгового баланса этих государств были 

связаны с последствиями экономического кризиса в капита

листических странах, продолжающегося повышения цен на их 

товары и на нефтьо

Рост потребностей развивающихся стран в ликвидных 

ресурсах по мере развития внешнеэкономических связей, 

стремление укрепить свою платежеспособность в глазах 

мировых банкиров привели к принятию ими в 70-е гг. мер 

по формированию и увеличению своих резервов. По этой 

причине объем инвалютных резервов нефтеимпортирующих 

!•аэвивающихся стран продолжал повышаться до 1980 г . ,  нес
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мотря на дефицит платежных балансов. Например, за период 

Г973-1980 гг. объем инвалютных резервов этой группы стран 

увеличился с 20 млрд. СДР до 56 ,8  млрд. Подавляющая часть 

прироста инвалютных резервов происходила на основе займов 

на рынке евровалют. Долговые обязательства этой группы 

стран стали стремительно расти и в начале 80-х годов дос

тигли суммы, эквивалентной 70% объема операций на еврова

лютном рынке, а выплаты по погашению долга превысили 30% 

стоимости их совокупного экспорта. В этой связи в начале 

80-х гг. такой способ пополнения запасов инвалютных лик

видных средств для многих стран этой группы стал невозмо

жен. Они были вынуждены использовать инвалютные резервы 

для погашения отрицательного сальдо платежного баланса.

В результате объем инвалютных резервов в группе нефтеим

портирующих развивающихся стран в 1982 г . сократился на 

4 ,8  млрд. СДР по сравнению с 1980г.

He у всех развивающихся стран положение с обеспечен

ностью ликвидными средствами одинаково тяжелое. В наиболее 

благоприятных условиях находятся страны-экспортеры нефти 

(к основным нефтеэкспортирующим странам, согласно статис

тике МВФ, отнесены 12 государств: Алжир, Венесуэла, Ин

донезия, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Нигерия, Оман, 

ОАЭ, Саудовская Аравия). В результате резкого повышения 

мировых цен на нефть валютные поступления этой относи

тельно небольшой группы государств резко увеличились. Ве

личина активного платежного баланса по текущим операпияы 

группы стран-экспортеров нефти превысила в 1974 г. уровень 

1973 г . почти в IO раз. В связи с экономическим кризисом 

в промышленно развитых государствах, который повлек за 

собой сокращение спроса на нефть со стороны Запада, в 

1975-77 гг. сумма чистых валютных поступлений по текущим 

операциям стран-экспортеров нефти уменьшилась почти в 2 

раза по сравнению с 1974 г. В 1979 г. она вновь поднялась 

до уровня 51 ,9  млрд. СДР и 87 ,9  млрд. СДР в 1980 г . ,  но в 

последующие годы, вследствие уменьшения спроса на нефть и 

снижения цен на нее, стала сокращаться и составила в 1982 

г. 22 ,7  млрд. СДР.

Объем чистых доходов в иностранной валюте у стран-



членов ОПЕК различен. Лидерами в ОПЕК по доходам я е л я ю тс я  

Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Нигерия, САЗ. Резко ухуд

шилось положение Ирана.

Чистые валютные доходы нефтедобывающих стран сталг. на 

зывать "нефтяными деньгами". Поскольку большая часть их 

хранится в американских долларах, то за ними закрепилось 

я другое наименование - нефтедоллары. За период I973-I98I 

гг. у стран ОПЕК возникли излишки нефтедолларов в размере 

352 млрд.СДР. Значительная часть этого избытка помещалась 

ими на рынок евровалют, который обеспечивал сравнительно 

высокий доход. Это давало им возможность сохранять е каксП- 

то мере реальный уровень валютных резервов в условиях ин

фляционного процесса.

Резкому росту превышения внешних поступлений над 

расходами развивающихся нефтедобывающих стран соответст

вовал и весьма быстрый рост величины их инвалютных резер

вов. За период I973-I98I гг. объем инвалютных средств вы

рос в 7,1  раза - с 10,2 млрд. до 72,4 млрд. СДР. В 1982 

г . , вследствие отмеченного выше сокращения доходов от 

экспорта нефти, рост инвалютных резервов сменился паде

нием - до 67 млрд. СДР. С 1982 г. она в целом преврати

лись в заемщиков на рынке евровалют. Их доля в совокупных 

международных инвалютных ликвидных средствах сократилась 

с 24% в 1981 г. до 23% в 1982 г.

Проблема ликвидных резервов развивающихся стран в 

целом углубляется развитием инфляции, которая охватила 

весь капиталистический мир, кризисом валютной системы.

Инфляция непосредственно воздействует на экономику

I  валютное положение развивающихся стран через внешнеэко

номическую сферу. Ответственность за ее проникновение не

сут промышленно развитые капиталистические государства. 

Главное влияние инфляция оказывает на валютное положение 

развивающихся стран через повышение цен мирового рынка. 

Инфляция второй половинн 70-х гг. характеризовалась, I 

первую очередь, ростом цен на экспортные товары из про

мышленно развитых стран, исключая нефть. Падение цен на 

сырье в 1975 г. я более быстрый рост цен на готовые из

делия из промышленно развитых государств способствовали
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ухудшению "условий торговли" для развивающихся стран. Сле

довательно, инфляция является важным фактором, порождающим 

дефицит платежных балансов развивающихся стран. Кроме того, 

она способствует и росту их внешней задолженности вслед

ствие необходимости привлечения иностранных займов для пок

рытия дефицита. Быстрое увеличение задолженности и ухудше

ние условий ее погашения под воздействием инфляции подрыва

ют платежеспособность развивающихся стран, что находит вы

ражение в опережающем росте выплат по долгам по сравнению 

с экспортными поступлениями и валютными резервами. В нача

ле 80-х гг. участились случаи частичного банкротства разви 

веющихся стран, которое проявляется в форме временного от

каза оплачивать долги, отсрочки погашения задолженности. 

Если за 1956-1980 гг. капиталистические страны предостави

ли отсрочку платежей по задолженности 17 странам, то за

I98I-I982 гг. - IO государствам. Банки развитых капиталис

тических государств стали ужесточать условия предоставле- t 

кия кредитов развивающимся странам, уменьшать сумлы новых 

займов Наибольшая угроза нависла над Латинской Америкой, 

которую считают районом наибольшего риска. Например, за 

период 1980-1983 (март) гг. коэффициент риска (Абсолютная 

величина кредитного ряска оценивается по стабильной шкале, 

где показатель IOO обозначает полную уверенность кредито

ров в погашении займов, а ноль - потерю всякой надежды на 

погашение ссуд должниками) понизился у Мексики с 72 до 37, 

Боазилии - с 58 до 48.

Важным фактором ухудшения проблемы ликвидности для 

развивающихся стран является неустойчивость курсов резер

вных капиталистических валют. Частые и резкие колебания 

курсов этих валют, в особенности доллара0 приводят к из

менениям стоимости инвалютных резервов развивающихся 

стран. Так, понижение курса доллара за 1970-1979 г. в 

среднем на 20^ привело к крупным инвалютным потерям этой 

группы стран. Некоторые государства-экспортеры нефти 

поднимали в связи с этим вопрос о замене доллара как 

средства платежа за нефть другой денежной единицей. По 

этой причине развивающиеся страны при формировании резер- 

b o i< ликвидных средств стали увеличивать долю других валют. I
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Резкое повышение курса доллара в I980-I982 гг. также сказа

ло наибольшее отрицательное влияние на развивающиеся стра

ны. Удорожание доллара оказывает понижающее воздействие 

на пены сырья, экспортируемого ими, в то время как цены 

импортируемых промышленных товаров меньше зависят от курсо

вых колебаний и продолжают расти.

Далее, поскольку инвалютные резервы развивающихся 

стран хранятся в банках крупнейших капиталистических дер

жав , то возникает опасность их потери в результате враж

дебных мер со стороны последних. Достаточно упомянуть о 

"замораживаншГввуаров Ирана в американских банках и 

вкладов Аргентины - в Великобритании.

Проблема ликвидности для развивающихся стран не ог

раничивается только недостатком международных ликвидных 

средств ; она охватывает и их структуру. Доля золота на 

базе среднегодовой рыночной цены в составе совокупных лик

видных средств развивающихся стран - 29,95?, тогда как у 

развитых капиталистических государств - 6452. Более того, 

данная проблема обостряется вследствие неравномерного рас

пределения золота между развивающимися странами. На неболь- 

вое число государств, таких, как Диван, Индия, Аргентина, 

Колумбия, крупнейшие нефтедобывающие страны, приходится 

львиная доля золотого зараса развивающихся стран. Большин

ство других государств либо совсем не имеют золота, либо 

запасы его ничтожно малы (например, африканские страны). 

Поэтому если промышленно развитые капиталистические стра

ны компенсируют потери в реальной стоимости своих валют

ных резервов путем повышения цены золота, то для большин

ства развивающихся государств этот фактор практически не 

имеет значения.

Обострение нехватки ликвидных средств у развивающих

ся стран поставило вопрос юб увеличении роди МВФ в реше

нии данной проблемы. Страны-члены Фонда могут получать 

средства в иностранной валюте для покрытия временного 

дефицита платежного баланса. Кредиты предоставляются на 

3-5 лет в форме продажи иностранной валюты на националь

ную. Автоматически, без всяких условий, как было уже от

мечено раньше, страны-члены могут получать от него ииос-
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транную валюту лишь в небольших размерах, равных резервной 

позиции в МВФ. Это особая форма средств в 1982 г. состави

ла 25,5 млрд. СДР. На долю развивающихся стран пришлось 

а ,4 млрд. СДР, в том числе на нефтеэкспортирующие - 6 ,7  

млрд., нефтеимпортирующие - 1 ,7  млрд. СДР, что составило 

33$, 26$ и 7$ от общей суммы соответственно. Эти резервы 

относятся к безусловным ликвидным средствам. Предоставле

ние средств сверх резервной позиции (в пределах кредитных 

долей) зависит от Директората МВФ и связано с определенны

ми условиями: ревизией экономической и финансовой политики | 

государства.

Страны-члены могут получать средства также и по дру- i 

гим источникам. В их числе: I) кредиты "стэнд-бай", кото

рые предоставляются с 1952 г. для целей, согласованных с 

МВФ; 2) "компенсационное финансирование" (с 1963 г .)  - 

специальные краткосрочные кредиты для покрытия дефицитов 

платежных балансов, связанных с падением цен на сырьевые 

товары, со структурными сдвигами в экономике-, 3) система I 

финансирования "буферных запасов'' (с 1969 г .)  - специальные" 

краткосрочные кредиты, в целях стабилизации цен на сырьевые 

товары; 4) система расширенного финансирования (с 1974 г ,)  I 

специальные краткосрочные кредиты странам, испытывающим I 

серьезные нарушения платежных балансов; 5) кредиты из раз- | 

личных специальных фондов.

За период 1947-1982 гг, МВФ предоставил кредитов стра

нам-членам в объеме 69,8 млрд. СД? по различным источникам.

общей суммы кредитов развитые капиталистические страны 

получили 30,2 млрд. СДР (43,2$ общей сумш), 8 развивающие-' 

ся - 31,6 млрд. СДР (45 ,2 ¾), в том числе государства-импор«« 

терь нефти - 30,6¾, или 13,8$. Кредиты Фонда этим государ

ствам ничтожно малы (6 млрд. СДР в 1982 г .)  по сравнению с I 
огромным дефицитом их платежных балансов (87,9  млрд. СДР, 

или 97 млрд.долл.).

За период 1947-1982 гг. кредитами МВФ было покрыто 

лишь 4$ потребностей развивающихся стран в заемных сред

ствах. Причинами такего положения является практическая 

неприемлемость условий предоставления кредитов для развива» 

шихся госуячрств. Обычные кредиты выдаются в соответствии
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с квотами, которые у развивающихся стран невелики, и они 

обусловлены (кроме небольших сумм резервных кредитов) про

ведением "стабилизационных" программ. Развивающиеся стра

ны требуют сделать более гибкими и приемлемыми условия 

кредитов Фонда: сократить до минимума "обусловленность" 

кредитов, увеличить объем и удлинить их срок, удешевить 

9а счет дотаций стоимость кредитов МВФ, предоставляемых 

наименее развитым странам.

Под давлением требований развивающихся стран МВФ 

был вынужден изменить условия их кредитования. Согласно 

новым правилам (с 1979 г .)  "О доступе стран-членов к ре

сурсам Фонда и использовании ими кредитов "стэнд-бай", 

страна, испытывающая трудности платежного баланса может 

обратиться к МВФ с просЬбой о предоставлен! . ей кредита 

для принятия мер по их преодолению на ранней стадии.

Раньше она могла обращаться к Фонду, если другие возмож

ности заимствования средств были исчерпаны. Однако данное 

разрешение не облегчило доступ к его ресурсам, так как 

страна может получить кредит только в случае принятия 

"стабилизационной" программы Фонда.

Развивающиеся страны выступают за расширение системы 

"компенсационного” и "буферного" финансирования. МВФ пре

доставил им "компенсационные кредиты” на сумму 9 ,8  млрд. 

СДР (1963-1982 г г .) ,  а ссуды в рамках "буферного $внан- 

сирования" - 0 ,2  млрд. СДР (1969-1982 г г .) ,

В конце 70-х - начале 80-х гг. произошли существен

ные изменения в распределении кредитов МВФ. ?э период 

1947-1978 гг. промышленно развитые капиталистические 

страны получили 61 ,2^ , а развивающиеся страны - 31,758 

всех кредитов МВФ, С 1979 г . положение изменилось; кре

дитные ресурсы МВФ практически целиком направляются на 

нужда развивающихся стран: в 1979 г . - 79,258,-1980 - 80,258

1981 - 7 8 ,1%, 1982 г. - 73,4# всех кредитов. Такая перео

риентация кредитной политики МВФ явилась следствием сле

дующих причин. Во-первых, после введения "плавающих" ва

лютных курсов у развитых капиталистических стран отпала 

необходимость использовать ресурсы МВФ для поддержания 

фиксированных курсов валют. Во-вторых, быстрый рост рынке
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евровалют в последнее десятилетие позволил промышленно 

развитым капиталистическим странам использовать его сред

несрочные кредиты для покрытия дефицитов платежных балан

сов вместо кредитов Фонда.

Наряду с вышеуказанной переориентацией, с середины 

70-х гг. МВФ проводит политику кредитной экспансии. За 

1947-1982 гг. МВФ предоставил кредитов на сумму 69 млрд. 

СДР, из них около 45 млрд. СДР в I974-I98I гг. Существен

ное расширение кредитных операций Фонда привело к исто

щению его ресурсов и явилось причиной снижения кредитной 

активности в 1982 г .

В кредитных операциях МВФ используются преимущест

венно валюты ведущих капиталистических стран. Необратимые 

валюты большинства развивающихся стран не пользуются спро

сом и лежат мертвым грузом на счетах Фонда. С целью расши

рения реальных ресурсов МВФ новый Устав представляет ему 

возможность использовать в кредитных операциях валюты всех 

стран-членов по своему усмотрению. Бели старый Устав раз- ! 

решал использовать в кредитных операциях валюты тех стран, 

которые приняли на себя обязательства по статье УШ о вве- I 

дении обратимости своей валюты, в новом Уставе понятие 

"обратимая валюта" заменена на "свободно используемая ва

люта".

МВФ, пользуясь предоставленным ему правом, отнес к 

"свободно используемым" валютам: доллар США, марку ФРГ, 

японскую иену, фунт стерлингов, французский франк. Следо

вательно, реальные кредитные возможности Фонда по-прежне

му практическн ограничены запасами обратимых валют раз

витых капиталистических стран. В целях расширения своих 

кредитных возможностей Фонд привлекает заемные средства.

С этой целью в 1962 г . организовано "Генеральное согла

шение о займах" (его участниками являются IO крупнейших 

государств: США, Англия, Нидерланды, Италия, Канада, 

Франция, ФРГ, Швеция, Швейцария, Япония - вначале была 

ассоциированным, а ныне стала полноправным членом.), а 

в середине 70-х гг. - ряд специальных фондов: "нефтяной 

фонд", "доверительный фонд", "фонд Виттевина" и др. В 

обоих случаях роль МВФ сводится к посредничеству при по-
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лучении нуждающимися странами средств от других промышлен

ных и нефтедобывающих государств и установлению контроля 

над валютно-финансовой политикой страны-заемщика.

"Генеральное соглашение о займах" первоначально было 

заключено на 4 года, затем неоднократно продлевалось, 

последний раз - на 5 лет (с октября I960 по октябрья 1985 

г . ) .  В соответствии с этим соглашением МВФ предоставляет 

займы сроком до 5 лет из образованного участниками специ

ального фонда в размере в ,4 млрд. СДР. В январе 1983 г. 

принято решение об увеличении его до 17 ылрд. СДР. Доступ 

к этим средствам смогут иметь не только страны-участницы 

соглашения, но и другие члены МВФ в том случае, если 

проблемы их платежей по характеру и масштабам "представ

ляют угрозу для мевдународной валютной сист чы".

Для финансирования дефицитов платежных балансов, 

возросших в результате повышения цен на нефть, был создан 

"нефтяной фонд" в объеме 6 ,9  млрд. СДР (1974-1976 г г .) . 

Развитые капиталистические страны (в первую очередь, Анг

лия и Италия) использовали 2/3  средств "нефтяного фонда" 

Развивающиеся страны количественно преобладали среди по

лучателей кредитов, доля их по сравнению с развитыми ка

питалистическими государствами невелика. Условия предостав

ления кредитов из "нефтяного фонда" были жесткие: высокие 

процентные ставни (не менее 7 ,2 ¾  годовых), обязательное 

выполнение рекомендации МВФ при проведении национальной 

энергетической и валютной политики. Вследствие этого, дос

туп развивающихся стран к ресурсам"ие({тяного *юнда" был 

ограничен. Страны получили только часть разрешенных креди

тов, покрыв около 1/3 удорожания импорта нефти.

Для расширения кредитной помощи развивающимоя отра

вам был создан "доверительный фонд" (I976-I98I г г .)  в 

размере 4 ,6  млрд. долл., или около 4 млрд. СДР. Он по

полнялся доходами от продажи на аукционах части золотых 

вапасов МВФ. Получателями кредитов из этого фонда являлись 

наименее развитые страны (с доходом на душу населения не

I свыше 300 СДР). Условия данных кредитов были сравнительно 

льготными: страны-знемщики не вносили в МВФ эквивалент по-

I лучаемых средств в национальной вялите, процентная отлп'я
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была невысока - 0 ,5% . Программа помощи, предоставлявшейся 

лз средств "доверительного фонда” , была рассчитана на два 

периода: в течение первого (1.УП.1976 - 3 0 .У 1 .1978 гг .) 

были предоставлены кредиты 43 странам на сумму 841 млн. 

СДР, в течение второго (1.УП.1978 - 28.ПЛ981 гг .) - 53 

государствам на сумму 2164,5 млн.СДР. "Доверительный 

фонд", условия кредитования из которого в наибольшей сте

пени отвечали требованиям развивающихся стран, в 1981 г. 

был практически исчерпан.

В 1979 г . для активизации кредитной политики МВФ 

был создан "фонд Виттевена" в размере 7 ,8  млрд. СДР.

Он формировался с помощью взносов 14 стран-членов. Эта 

сумма слишком мала, чтобы удовлетворить потребности раз

вивающихся стран, испытывающих хронические платежные 

трудности. Кроме того, проценты (14 ,6¾ в апреле 1982 г .)  

по кредитам из этого фонда слишком высоки для беднейших 

стран, которые могли бы воспользоваться его услугами, Об

щая сумда кредитов из втого фонда составила 4 ,2  млрд,. СДР 

(1979-апрель 1982 г г .) .  В декабре 1980 г„ начал функцио- 

рввать "счет субсидий” (I млрд. СДР), предназначенный для 

оказания помощи странам-долхникам при выплате процентов 

по кредитам из "фонда Виттевена". Одна половина "счета 

субсидий” складывается из поступлений от государств в 

погашение кредитов "доверительного фонда", другая - пут 

добровольных взносов стран-членов, имеющих активное са 

до платежных балансов. Суммы, предоставляемые со "счета 

субсидий" очень малы и, в сущности, не облегчают бремя 

внешней задолженности развивающихся стран.

Создание специальных фондов - вынужденная мера, с 

помощью которой МВФ пытается приспособиться к сложившейс 

обстановке. Развивающиеся страны выступают о критикой в 

адрес Фонда по поводу его условных кредитов. Ho ведущие 

капиталистические страны единодушно высказываются про

тив отмены "обсуловленности" кредитов МВФ и превращения 

его из института, приаванного содействовать выравнива

нию платежных балансов, в банк долгосрочного кредитова 

экономики раввивающихся стран.

МВФ становится главным координатором международных
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кредитных отношений. На него ориентируются в своей кредит

ной политике частные банки и официальные кредитные инсти

туты, Хотя МВФ резко увеличил объем кредитов в конце 70-х

- начале 60-х г г ., основная масса средств для покрытия 

дефицитов платежных балансов была получена от частных ка

питалистических банков. Растущая зависимость капиталисти

ческих государств от финансовой политики частных банков 

обусловила пересмотр их отношения к государственно-моно

полистическому валютному регулирование. До недавнего вре

мени частные банки были вынуждены приспосабливаться к 

установкам МВФ. С середины 70-х гг. проявляется противо

положная тенденция: частные банки оказывают давление на 

политику Фонда, рассматривая его как гарант получения 

максимально высоких прибылей и средство расширения кредит

ной экспансии в странах-заемщиках. Заключения МВФ о кре

дитоспособности и экономической политике тоге или иног* 

правительства расцениваются частными банками как пока

затель международного доверия и платежеспособности. Поэ

тому даже скромный заем МВФ может иметь эффект цепной 

реакции, открывая возможность получения более крупных 

кредитов на мировом рынке капиталов.

Подобная "цепная реакция" кредитования имела месте 

в I977-1980 гг. при предоставлении Фондом кредитов 

Англии, Италии, Португалии, Египту и т.д .

Международные монополии с огромными ликвидными 

ресурсами, имея в лице МВФ гаранта своих прибылей, не 

несут перед ним никакой ответственности. Транснацио

нальные корпорации и банки подключаются к мероприятиям 

МВФ в той мере, в какой ег* кредитная политика направ

лена на защиту их интересов, обеспечивая регулярность 

платежей стран-должников. Что же касается таких облас

тей,, как координация выравнивания диспропорций в между

народных платежах, целенаправленное воздействие на меж

дународную ликвидность, то здесь их сотрудничество с 

Фондом фактически не имеет места.

С помощью МВФ развивающимся странам не удалось ре

шить проблему нехватки ликвидных ресурсов. Во-первых, 

средства, полученные в пределах резервной позиции в МВФ,
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малы и не соответствуют потребностям развивающихся стран 

в ликвидных резервах. Во-вторых, решение проблемы нехват

ка ликвидных средств осуществляется путем условных креди

тов Фонда, рост которых происходит, в первую очередь, пос

редством увеличения квот. Ho их распределение производит

ся, в основном, в пользу промышленно развитых государств. 

Отсюда и возникает положение, когда страны, нуждающиеся в 

дополнительных ликвидных средствах, не имеют преимуществ 

по сравнению с государствами с благоприятным уровнем ре

зервов. Кроме того, решение проблемы нехватки ликвидных 

средств путем увеличения условного кредитного компонента 

чревато антагонистическими противоречиями между развитыми 

я развивающимися государствами.

Одним из путей решения проблемы нехватки международ

ных ликвидных средств развивающиеся страны видят в увели

чении выпуска СДР и изменении порядка их распределения в 

МВФ.

Как известно, в принятых принципах распределения СДР 

между странами-членами МВФ в соответствии с их квотами 

получило свое отражение неравноправное положение стран в 

нем. Наибольшую сумму СДР в результате двух распределений 

получили промышленно развитые страны - в 1970-1972 гг. - 

74 ,8¾ и I979-I98I гг. - 66 ,6¾ общего их выпуска. Разви

вающиеся страны получили соответственно 21 ,2¾ и 24,9#. 

Кроме того, эти средства распределялись между странами 

автоматически, независимо от того, имели ли они пассив

ный или активный платежный баланс, т .е . нуждались в ре

зервах или нет. Как показывает 12-летний опыт функциони

рования СДР, это привело, во-первых, к образованию из

бытка нового антива у промышленно развитых стран и нех

ватки у развивающихся государств, а,во-вторых, ко все 

большему отвлечению СДР от их главной цели - регулирова

ния платежных балансов и пополнения официальных запасов 

международных ликвидных средств. СДР интенсивно исполь

зуются странами для погашения задолженности по займам 

МВФ и выплаты ему процентов I  комиссионных (т .е . для опе

раций, отражаемых на общем счете). За пернбд 1970-1982 

гг. в обороте участвовало 45,3 млрд. СДР, причем только
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19# общего использования СДР пришлось на непосредственное 

покрытие дефицитов платежных балансов, 16# - на пополнение 

аапасов ликвидных средств и изменения их состава, 65# всех 

операций отражались на общем счете МВФ. Система СДР, кро

ме того, образовала новый канал внедрения долларов в миро

вой платежный оборот. Американская валюта монополизировала 

расчеты в рамках системы СДР. За период 1970-1982 гг. бо

лее 82# оборота СДР приходилось на обмен этих активов на 

доллары. США используют систему СДР для поддержки резерв

ной роли доллара.

В настоящее время СДР не превращены в главный резер

вный актив. Для этого целесообразно ввести "счет замеще

ния", по которому эапасы в иностранной валюте, в первую 

очередь доллары США, можно обменять на СДР (Предполагалась 

следующая схема функционирования "счета замещения". Стра- 

иы-участницы депонируют иностранную валюту (первоначально 

доллары) на счете в МВФ. В обмен они получают "сертифика

ты" „ выраженные в СДР. Выпуск сертификатов на сумму, эк

вивалентную депонированным на счете долларам, имел бы 

иную основу, чем эмиссия СДР. Эмитируемые Фондом СДР не 

имеют материального обеспечения, тогда как в условиях 

"счета замещения" сертификаты, выраженные в СДР, обеспе

чивались бы национальными валютами, а через их посредст

во - товарной массой, находящейся на рынке страны соот

ветствующей резервной валюты).

Вопрос о создании "счета замещения" был поставлен 

в МВФ еще в 1972 г . , но до настоящего времени он не 

введен в действие. Решению вопроса о введении" счета 

замещения" мешают разногласия между странами как по 

структуре ликвидных резервов, так и по обязательствам, 

которые в будущем должны принять на себя участники этой 

системы. Учреждение данного'счета означало бы усиление 

СДР и ослабление роли доллара как международной резерв

ной валюты. Поэтому США, располагая 20# голосов в МВФ, 

блокируют любые мероприятия по дальнейшему повышению ро

ли СДР. Вместе с тем, как было показано, США с максималь

ной эффективностью использовали СДР для укрепления меж

дународных позиций доллара. Положение, при котором СДР
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занимают подчиненную роль и выступают как механизм под

держки доллара, безусловно, выгодно США. Ввиду этого США 

выступают и против новых выпусков СДР.

Требования развивающихся стран об увеличении вы

пуска СДР и изменении порядка их распределения в пользу 

государств, испытывающих острую нехватку валютных ресур

сов, встречают упорное сопротивление со стороны империа

листических держав. Они заявляют, что "создание междуна

родных ликвидных средств я помощь в целях развитая прес

ледуют различные экономические цели и связывать их неу

местно". Империалистические государства выотупают против 

использования СДР в качестве "безусловных” форм помощи 

развивающимся странам. Используя зависимость большинства 

развивающихся стран от международных кредитов, они пыта

ются связать притон внешней "помощи" с жесткими полити

ческими и экономическими требованиями, которые навязыва

ются через международные организации (в первую очередь, 

через МВФ). "Безусловные" характер СДР - одна из причин, 

которая мешает реализации принятой МВФ установки на их 

трансформацию в главный международный ликвидный актив.

Обострение проблемы нехватки ликвидных средств у 

развивающихся стран отражает их большую зависимость от 

целенаправленной политики капиталистических стран. Глав

ные причины обострения этой проблемы - неравноправный 

характер отношений этих двух групп стран, политика цен и 

усиливающийся протекционизм западных государств, их от

крытая дискриминация развивающихся стран и противодейст

вие установлению нового международного экономического 

порядка.

Т.ТАКЭДА. Первый день нашей работы на этом заканчи

етоя.

ВО



ПЯТНАДЦАТЫЙ СОВБТКО-ЯПОНСКИЙ СИМПОЗИУМ 

УЧЕНЫХ-ЭКОНОМИСТОВ

5 октября 1983 г .

Утреннее заседание

Председательствует профессор Т.ТАКЭДА.

Т.ТАКЭДА. Доброе утро! Позвольте начать второй день 

работы нашего симпозиума. Прежде чем перейти непосредст

венно к вопросам, стоящим на повестке дня, я хотел бн 

предоставить слово директору MMSMO АН СССР профессору 

А.Н.Яковлеву.

4 ,Н,ЯКОВЛЕВ, Уважаемые господа! Уважае.ше товарищи! 

Коллеги!

Дня меня является большой честью приветствовать Вас 

здесь на этом симпозиуме. Насколько мне известно, эти 

симпозиумы уже стали традиционными. А добрые традиции 

должны уважаться, и они действительно уважаются. Данный 

симпозиум проводится на базе нашего Института в сотруд

ничестве с Институтом экономических исследований из Ха

баровска. Мы находимся немного подальше от Японии, чем 

Хабаровск. Ho расстояние не влияет на интенсивность изу

чения в нашем Институте экономических, социальных и по

литических проблем Японии.

Ныне часто проходится слышать, что мы живем в очень 

напряженное время. К сожалению, это - не прсзто модная 

фраза, это - исторический факт. Напряженность славесно- 

рвторическая сочетается с фактической напряженностью в 

современном мире. В моем кратком приветствии мне бы не 

хотелось касаться ни ее причин, ни последствий. Видимо, 

для нас, - для ученых, - они очевидны. Единственное, на 

что мне хотелось бы указать, это на роль фактора личной 

ответственности. Мы не можем избежать этой ответствен

ности, поскольку считаем наши страны (мн - свою, а вы - 

свою) прекрасными, поскольку мы любим их. Мы не можем 

но отвечать за все то, что происходит в наших странах, в 

мире в целом.
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Именно с такой позиция мне оы хотелось подчеркнуть 

особую важность и значимость встречи, которая происходит 

в эти дни. Когда я смотрю на повестку дня советско-япон

ского симпозиума, у меня возникает чувство оптимизма, так| 

как она, судя по всему, нацелена в завтрашний день.

Мне хотелось бы еще раз самым искренним образом при-I 

ветствовать наших гостей в стенах ИМЭМО АН СССР, похелать| 

им успеха в работе и в личной жизни. Спасибо.

T .ТАКЭДА. Большое спасибо, господин директор Яков

лев, за Ваше приветствие. Позвольте теперь приступить к 

теме сегодняшних заседаний - проблемам японской экономии 

Бели вы помните, вчера здесь выступал профессор Сигэдзи 

Окумура. Сегодня одним из докладчиков будет еще один Оку-] 

мура - Хироси, который коснется предпринимательских групп] 

в Японии. Предоставляю ему слово.

X.ОКУМУРА.

Важной особенностью современной японской акономики 

является концентрация богатства в руках корпорированных 

предприятий - юридически лиц. Как видно из таблицы I ,  

где приведены данные о распределении национального богат

ства по сферам экономики, за 15 лет - с 1955 по 1970 год 

(это был период действительно высоких темпов роста япон

ской экономики), совокупная доля домашних хозяйств и не

корпорированных предприятий в национальном богатстве зна

чительно уменьшилась - с 42 ,6  до 34,65?. Доля предприятий 

общественного сектора в предприятий, контролируемых пра

вительством, незначительно возросла - с 22 ,4  до 23 ,3¾ .

Доля же частных корпорированных предприятий - юридических j 

лиц существенно увеличилась - с 31 ,0  до 37,35?. Обратимся 

теперь к данным таблицы 2 , отражающим отраслевую структу

ру совокупных активов сектора предприятий (включая прави

тельственные предприятия). Здесь наблюдается подавляющее 

преобладаняе обрабатывающей промышленности: ее доля дос

тигает 37,75?. Она существенно возросла за рассматриваемый 

пятнадцатилетний период. В рамках самой обрабатывающей 

промышленности значительно возрастал удельный вес тяжелой 

я химической промышленности: металлургия я металлообработ

ки, общего я транспортного машяностроеняя, "прочях" отрас-



дай. Таким образом, можно сказать, что начавшийся с 1965 

года период быстрого роста японского капитализма характе

ризуется концентрацией богатства в руках частных корпорн- 

роваиных предприятий - юридических лиц, а среди них - в 

руках предприятий тяжелой и химической промышленности 

(статистические данные о национальном богатстве за период 

после 1970 г . пока не опубликованы, но по всей видимости, 

удельный вес сектора услуг опережает соответствующий по

казатель для сектора тяжелой и химической промышленности, 

а тенденция к концентрация богатства в секторе частных 

корпорираванных предприятий - юридических лиц остается 

без изменений).

Безусловно, подобная концентрация богь :ства в секто

ре частных корпорированных предприятий - юридических лиц 

означает его сосредоточение в руках крупных компаний. По 

данным вышеупомянутой статистики национального богатства, 

в конце 1970 года в стране насчитывалось примерно 703 тыс. 

предприятий - юридических лиц. Доля компаний с акционерным 

капиталом не менее I млрд. иен - составляла 0,2%, но на нях 

приходилось 55,5)3 суммы активов. По данным "Статистического 

ежегодника предприятий - юридических лиц", в I98I фин.г. 

всего насчитывалось I7I4885 коммерческих предприятий - юри

дических лиц (не считая сферы финансов и страхования) - 

■з них лишь 2088 предприятий с акционерным капиталом не 

менее I млрд.иен. Последние, однако, владели 41,2%  суюаы 

активов.

Крупные компании не только концентрируют богатства в 

своих руках, но и включают большое число предприятий в 

подконтрольные предпринимательские группы, а также образуют 

предпринимательские группы на оонове горизонтальной ин

теграции друг с другом. Тенденция к усилению Концентрации 

активов и продаж в крупных компаниях наблюдается на втапе 

монополистического капитализма во всех странах. Однак* 

широкое развитие на втой основе межфирменных связей - су

щественная отличительная особенность Японии. Рычагами 

межфирменных связей являются владение акциями, совмещение 

должностей (или делегирование должностных лиц), кредитова

ние и т .д . На этой основе устанавливаются длительные ус-
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Таблица I

Изменения в распределена! совокупных активов 

по сферам экономики (частые активы в номи

нальном вы ре хе ни )

Сектора экономики 1970 1955 Измене
ние (с 
1955 па 
1970)

Все сектора 100,0 100,0 -

Общественный сектор 14,1 15,0 -0,9

Имущество, находящееся в ведении 
центрального правительственного 
аппарата 1,9 4,5 -2,6

Имущество, находящееся в ведении 
органов местного самоуправления 3,9 5,3 -1.4

Имущество общественного польаова-
НИЯ 8,3 5.2 3,1

Сектор предприятий 54,0 50,8 3,2

Государственные предпритвя 9,2 7.4 1.8

Предприятия, находящиеся в ве
дении центрального правительст
венного аппарата 6,2 6,4 -0,2

Предприятия, находягаеоя в ве
дении органов местного самоуп
равления 3,0 1.0 2,0

Частные предприятия 44,В 43,4 1.4
Короорированные предприяпя- 
цряджчеокие лица 37,3 31,0 6,3

Некорпорированные предприятия 7.5 12,4 -4.9

Сектор некоммерческих организаций 4.8 4,0 0,8

Сектор домашних хозяйств 27,1 30,2 -3,1

Источник: Управление аконсмичесиоге планирования "Сводный 

доклад об обследовании национального богатства", 

т. I 1 с.’ 65.



Таблица 2

Изменения в отраслевой структуре совокупных 

активов сектора предприятий

Отрасли 1970 1965 Изменен**
(1955

______________________________________________ 19761 _  _

IOO1O IOO1O - 

7,3 I I 1I -3,8

Все отрасли

Сельское, лесное я рыбное 
хозяйство

Добывающая промышленность 

Строительство

Обрабатывающая промышлен
ность

В том числе: 

пищевая

текстильная в швейная

деревообрабатывающая и ме
бельная

металлургическая и ме
таллообрабатывающая

общее и транспортное «аяя- 
ностроение

прочие отрасли

Оптовая ■ розничная торговля

Финансы ■ страхование; опе
рации о недвижимостью

Транопорт и связь

Электро-, гаso— и водоснаб
жение

Уолдо

0,7 1.9 -1,2

6,4 1.7 4.7

ЗТ,7 29,9 7.8

3,1 2.9 0.2

3,0 5,8 -2.8

I .I 1.8 -0,7

. 8,6 5.1 -3,5

10,9 5,6 5,3

11,0 8.7 2,3

14,8 18,8 -4.0

6,0 6,0 0,0

13,8 15,9 -2.1

9,3 П .2 -1.9

4,0 3.5 0,5

Источник: тот ха, о. 65. 
тойчивые деловые отношения.

Структура собственности на акции в Японии такова, что 

GOf акций компаний, зарегистрированных в I-ой секции То

кайской биржи, находится в руках банков В других фанаясовых 

учреждений, компаний, производственной сфере. В ооновнгм 

•ни владеют акциями с целью поддержания межфирменных связей!

Что касается совмещения должностей, то хотя ото явле-
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Hie не так распространено, как в США я ФРГ, оно наблюдае 

ся достаточно часто. Более типичным для Японии является 

делегирование должностных лиц - из банков в корпорации 

производственной сферы, из материнских компаний - в до

черние компании и компания-партнеры.

Удельный вес взаимного кредитования в рамках пред

принимательских групп и объединений в тенденции снижается 

ио все компании имеют свой ооновной банк и зависят от к "  

дитования в рамках банковской группы. Ситуация сейчас та

кова, что "нет компании без головного банка". Кроме этого 

особенностью Японии является широкое развитие межфирмен

ного кредитования. Здесь высок удельный вес кредитов уни

версальных торговых компаний. Эти кредиты являются рыча

гом упрочения межфирменных связей. В последнее время в 

результате развития компьютеризации средством укрепления 

связей между компаниями становится использование инфор

мационного потенциала.

Ra основе подобных межфирменных связей строятся де

ловые отношения между компаниями. Бели рассматривать 

компании как один из хозяйственных субъектов и принимать 

во внимание, что сделки осуществляются между физическими 

лицами (потребителями), компаниями, государством, различ

ными некоммерческими организациями, а также с зарубежны

ми странами, то следует отметить такую японскую особен

ность, как высокий удельный вес сделок между компаниями. 

Так, принято считать, что почти вся оптовая торговля - 

это сделки между компаниями, а розничная - между компа

ниями и индивидуальными потребителями. В Японии в опто

вой торговле товарооборот в 4 раза больше, чем в рез

очной (по данным торговой статистики 1976 г . ) ,  в то вре

мя как в США - в 1,6  (1972 г . ) ,  ФРГ - в 1 ,7  (1975 г . ) ,  

Англии - 1,9  (1974 г .) .  Отсюда видно, что в Японии пре

вышение особенно велико.

Другой пример. В автомобильной промышленности 

удельный вес внутрифирменного производства компаний 

■То*?та" и "Ниссан" в стоимости их конечной продукции 

составляет 30-40¾, а у американской "большой тройки" - 

60-70¾. Низкий удельный вес внутрифирменного производ
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ства свидетельствует о значительной ролл закупок различных 

деталей со стороны или, иными словами, о высоком удельном 

весе мея£ярмениых сделок.

Тот факт, что в Японии межфирменные сделки занимают 

столь большое место, свидетельствует о широкой сфере рас

пространения межфирменных связей и в то же время говорит

о том, что эти последние нацелены на придание указанным 

сделкам долговременного и устойчивого характере. По своей 

сути сделки между компаниями - это не рыночные сделки, 

пе купля-продажа на основе конкуренции. Это партнерские 

сделки, по взаимному соглашение. Рыночные сделки осу

ществляется между случайными многочисленными продавцам 

и покупателями. В партнерской сделке контрагент строго 

определен. Безусловно, и в США, и в европейских странах 

межфирменные сделки являются партнерскими. В этих стра

нах. однако, велик удельный вес спотовых сделок. В Японии 

же значительное место занимают межфирменные деловые отноше

ния на долговременной стабильной основе. В этом заключает

ся ее особенность.

Итак, с одной стороны, в Японии получили значитель

ное развитие связи между компаниями, межфирменные дело

вые отношения носят устойчивый долгосрочный характер. С 

другой стороны, между компаниями идет острая конкуренция.

На первый взгляд, межфирменные связи и межфирменная кон

куренция - это взаимоисключающие понятия. Ho тот факт, 

что они существуют одновременно, подставляет собой япон

скую особенность.

Конкретно это выглядит следующим образом. На этапе 

деловых операций между компаниями (деловых опереций с 

промежуточным продуктом) имеет место сотрудничество, од

нако на этапе деловых операций о продуктом для конечного 

потребления предприятия отчаянно конкурируют друг с дру

гом за долю на рынке. При этом и на этапе деловых опера

ций между компаниями, с одной стороны, существуют дли

тельные устойчивые межфирменные отношения, с другой - раз

ворачивается острая конкуренция за новых возможных парт

неров по деловым операциям. Таковы формы межфирменной 

конкуренции. Поскольку это локализованная конкуренция,
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•на оказывается излишне острой. Для того, чтобы обеспе

чить себе партнеров по делавны операциям, компании какое 

то время конкурируют, игнорируя рентабельность. Б этом I 

заключается смысл понятия "чрезмерной конкуренции” .

Японские межфирменные объединения можно разделить и 

два больших класса: вертикальные предпринимательские 

группы ("кэйрэцу") и горизонтальные предпринимательские 

объединения ("сюдан"). Нычнем наш анализ с вертикальны; 

предпринимательских групп. Термин "кэйрэцу" ("предали»- 

мательская группа") или "кэйрэцука" ("группирование") п  

чал использоваться во время П-ой мировой войны. Для neife 

вода на иностранные языки он труден. Безусловно, поняткА 

группы включает дочерние и родственные компании. Оно, 

однако, не ограничивается ими, представляет собой боле» 

широкую категорию. Обычно, когда мы говорим "дочерняя 

компания", мы имеем в виду, что материнская компания 

владеет не менее 50% ее акций; когда говорим "родственп 

компания" - этот показатель составляет не менее 20 или I 

не менее 10%. В группированной же фирме материнская ком

пания подчас вообще не имеет акций. Статистика, которм 

бы полностью отражала положение с "кэйрэцу", отсутствуй 

Однако, например, по данным обследования IOO ведущих 

корпораций (не включена сфера финансов), проведенного в

1982 г . Комиссией по справедливым и честным сделкам, 

эти IOO корпораций имеют 8529 родственных (где они вла

деют не менее 10% акций) и 2995 дочерних фирм. Особен» 

много родственных фирм имеет универсальные торговые, 

электротехнические, автомобилестроительные,металлургич^ 

кие компании. Кроме того, важно, что эти родственные 

фарш группируют вокруг себя множеств'о субподрядных 

предприятий.

Особенность при этом заключается в том, что cy6noj 

рядчики I-го, 2-го, 3-го звена образуют вертикальную пг 

рамиду. По данным правительственной "Белой книги по 

мелким и средним предприятиям” (1962 г . ) ,  удельный вес 

предприятий, осуществлявших субподрядные работы, среди 

всех мелких и средних предприятий составляет 65,5% . Ta 

ким o6pfesbiij £ йАономякё вложилась вертикальная систем!
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отношений группирования - в в ее рамках материнские в 

группированные фирмы неравноправны. В атом заключается 

отличие от Вертикальной интеграции в США и европейских 

странах. В последнее время в США и Европе на "кэйрэцу" 

обращают все большее внимание как на один из факторов вы

сокой международной конкурентоспособности японских компа

ний. Безусловно, "кэйрэцу" является одним из столпов 

японской предпринимательской свстеш.

Существуют разные причины, по которым крупные компа

нии идут на создание своих nKsflpsuyn. Первая из них - ис

пользование разрывов в зарплате. Как зто следует из ска

занного выше, процесс группирования стал развиваться в го

ду П-ой мировой войны, а в послевоенный nf tSiofl получил 

особенно широкое распространение, начиная о войны в Корее 

(I960 г . ) .  В то время разрыв в зарплате между крупными и 

средними и мелкими предприятиями был велик. Серьезной 

проблемой являлась "двойственная структура" японской эко

номики. Группирование как раз и строилось на использова

нии этой "двойственной структуры". Далее, со вступлением 

экономики в 1965 г . в полосу высоких темпов роста возник 

дефицит молодой рабочей силы, и разрыв в зарплате стал 

сокращаться. Однако и в настоящее время между крупными и 

средними и мелкими предприятиями существуют ощутимый раз

рыв в зарплате рабочих среднего и старшего возрастов, и 

нельзя отрицать, что цель группирования заключается в 

использовании этого разрыва.

Вторая цель заключается в перекладывании риска ма

теринскими компаниями на группированные. Например, ког

да у материнской компании возникает намерение проникнуть 

в новую отрасль или производство, она, опасаясь рисков, 

связанных с возможной неудачей, заставляет это делать 

группированную фирму. Перепоручение группированным фир

мам производств, развитие которых чревато обострением 

проблемы окружающей среды и т .д . ,  - это тоже уход от 

предпринимательского риска.

В-третьих, в последнее время получило распростране

ние выделение отдельных подразделений материнской компа

нии в самостоятельные фирмы с тем, чтобы избежать орга-



низационного разбухания. Это явление получило название " 

тод расстановки дочерних фирм". Он привлекает внимание 

потому, что отражает стремление к большему делегированию 

компетенции в рамках системы децентрализованных произ

водственных отделений.

Для некоторых средних и мелких предприятий в резуль

тате открываются возможности роста в рамках предпринима

тельской группы. Однако нельзя отрицать, что отношения 

материнских в группированных компаний носят долгосрочный 

и строго регламентированный характер ■ что в широком 

смысле слова для последних существуют ограничения предпри 

нимательской деятельности. В периоды низкой конъюнктуры 

отношения с группированными) предприятиями зачастую свер

тываются - так было раньше, так остается по сию пору.

В противоположность "кэйрэцу", представляющему собой 

вертикальную, пирамидальную систему контроля со стороны 

материнских компаний, предпринимательские объединения 

("сюданы") основаны на горизонтальных связях крупных 

компаний-партнеров. Конечно, все крупные компании имеют 

под своим "зонтиком" группированные фирмы, но все эти 

компании объединены горизонтальными связями в "сюданы".

Что же такое "сюдан"? Первая его характерная чер

та - взаимное владение акциями. Компании одного "сюдана" 

владеют акциями друг друга. Любая из них имеет не более 

1-2¾ акций каждого из своих партнеров, но если посмот

реть, какая доля всех ее акций принадлежит другим компа

ниям "сюдана", то окажется, что она составляет 20-30¾. 

Такое взаимное владение акциями компаниями-партнерами 

представляет собой специфическое явление для послевоен

ной Японии.

Во-вторых, на основе взаимного владения акциями 

сложилась система регулярных совещаний президентов 

компаний. Они носят секретный характер. Темн происхо

дящих на них дисскусий за пределами узкого круга неиз

вестны. Ho материальной основой для таких совещаний 

является взаимное владение акциями, и фактически они 

оказываются встречами крупных акционеров.

Дело в том, что хотя сам президент как физическое



лицо я не является крупным акционером, ему в качестве 

высшего менеджера принадлежит право представлять акции, 

которыми владеет компания как юридическое лицо.

Совещания президентов разных объединений известны 

под названиями "совещания по пятняцан" ("Мицубиси"), 

•Ьстречи каждый второй четверг" ("Мицуи"), "общество чистой 

воды" ("Сумитомо"), "встречи Фуё" ("Фуё"), "встречи по 

третьим средам" ("Санва"), "встречи по третьим пятницам" 

("Двйити кангин").

В-третьих, члены каждого объединения создают совмест

ные компании. В 50-е годы совместные компании создавались 

в «темной энергетике и нефтехимии, в 70-е - в сферах 

градостроительства, разработки нефтяны месторождений, 

освоения мирового океана, индустрии информации. Это спо

собствует углублению отношений, основанных на общности 

интересов членов объединений.

В-четвертых, ядром каждого из объединений является 

крупный городской банк, он исполняет роль главного банка 

для членов "сюдана" и осуществляет кредитование в объеди

нении. Входящие в то же объединение траст-банк, компания 

по страхованию жизни, компания по страхованию от убытков 

и т .д . помогают городским банкам осуществлять такое кре

дитование.

В-пятых, еще одним ядром в предпринимательских 

объединениях являются универсальные торговые компании.

Они выполняют роль посредников в деловы” операциях между 

членами объединений, стимулируют такие операции. Кроме 

этого, универсальные торговые компании выступают как ор

ганизаторы крупных зарубежных проектов, в которых участ

вуют члены объединения, а также как посредники между ни

ми и компаниями, не входящими в объединение.

В-шестых, каждый "сюдан" является не просто объе

динением предприятий определенной отрасли. Объединения 

распространяют сферу своего функционирования на все от

расли, представляют собой универсальные многоотраслевые 

комплексы. Стержнем каждого комплекса является тяжелая и 

химическая промышленность, в этой сфере действуют наи

более мощные компании "сюдана".



Существует шесть объединений, к которым приложимы 

весть вышеназванных признаков. Это не значит, что каждому 

объединение целиком и полностью присущи все признаки. R 

тему хе по сравнению со старыми "дзайбацу" - "Мицубиси", 

"Мицуи" и "Сумитомо", - три другие объединения, - "Фув", 

"Дайити - кангин" и "Санва", менее моналитные. Тем не 

менее, несмотря на такие различии, участники шестерки 

объединений либо, в общем,соответствуют всем шести приз

накам, либо приближаются к подобному соответствию.

Надо также отметить, что предпринимаются усилия к 

формированию ряда других объединений, в частности, вок

руг Японского банка промышленного развития и банка То

кай. Ho, если исходить из шести перечисленных признаков, 

то станет очевидным, что усилия эти пока не привели к 

конечному результату.

Позиции, занимаемые шестью предпринимательскими 

объединениями в японской экономике, показаны в таблице 3.

Таблица 3

Позиции шести крупнейших предпринимательских 

объединений в японской экономике (1981 ф .г .)

%

Показатель

Объединение

Бее 6 объеди
нений

в том числе:

Три объеди
нения, сфор
мировавшие- 
ся вокруг 
старых 
"дзайбацу"

Другие Tjm 
объединения

Саво- Чистые Акцио- Вы- Обыч- Теку- Чис- 
купные , активы нерный руч- нал щая ло 
активы капи- ка при- при- .заня

тая от быль4 быль *'тых 
про

_____________________________ даж _______________

25,94 18,08 16,46 15,78 19,23 25,31 5 ,11

12,42 8 ,23  7 ,53  7 ,38 8 ,49  11,71 2 ,03  

13,53 9,85 8 ,93  8 ,40 10,74 13,61 3 ,08



ПродолхеHie табляпы 3

Показатель Сов о- Чистые Акпио- Выруч- Обыч- Теку- Чис- 
купные активы иерный ка от ная щая ло 
активы каш- продаж при- про- заня

Объединение тал быль быль тых

Все корпорвро- 
ванкые пред-

I приятия-юриди-
ческие лица IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO

Примечания:

1. Обычная прибыль представляет собой сумму прибыли 

от основных и побочных видов деятельности компаний за вы

четом издержек от обоих видав деятельности (прим.ред.)

2 . Текущая прибыль (за отчетный период) представляет 

собой сушу обычной прибыли и прибыли экстраординарной при 

вычете экстраординарных издержек (прим.ред.).

3. Данные об акционерном капитале не включает компании 

по страхованив жизни, данные о выручке от продаж - финансо

вые учреждения, данные об обычной прибыла - компании по 

страхование от убытков, данные о количестве занятых - ком

пании по страхованив жизни и страхованив от убытков.

4 . Данные по компаниям, принадлежащим к двум и более 

объединениям, соответствующим образом учтены во второй и 

третьей строках таблицы.

5 . Источник: Комиссия по справедливым и честным сдел

кам. "О положении предпринимательских объединений".

Безусловно, помимо членов "сюданов", существует и не

мало других компаний. Они либо являются независимыми, либо 

входят в "кэйрэцу".

Исторически основой формирования предпринимательских 

объединений послужили "дзайбацу". Ho в противоположность 

"дзайбацу", которые были концернами-пирамидами, где на 

"вершине" располагались головные компании-холдинги, в пред

принимательских объединениях крупные компании,имея под 

своими "зонтиками" множество группированных Ят.рм, с ря зи !Ы
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горизонтальными связями, являются по отношетю друг к др} 

гу равноправными партнерами.

Во-вторых, "дзайбацу" в своем законченном варианте - 

это господство одной семьи - крупного акционера холдинг- 

компании. Предпринимательские же объединения отличаются 

от них тем, что подобное господство отдельных людей иди 

семей здесь отсутствует. В рамках перехода от "дзайбацу" 

к предпринимательским объединениям произошел переход от 

частного капитализма к корпоративному.

Среди функций предпринимательских объединений вни

мание ученых-экономистов в последнее время привлекает 

функция перекладывания риска и функция своего рода "ин

формационного клуба". Однако предпринимательские объе

динения {оршрввалиоь не потому, что возникала потреб

ность в выполнении какой-либо одной функции. Историчес

ки следуя за "дзайбацу” , они выполняют самые разнооб

разные функции, которые видоизменяются с течением вре

мени. Предпринимательские объединения не являются зак

рытыми автаркическими образованиями. Они осуществляют * 

многочисленные деловые операции с другими компаниями. 

Рассматривать их как закрытые объединения было бы ошиб

кой. Один из источников силы объединений состоит как 

раз в том, что они поддерживают широкие деловые отноше

ния с компаниями со стороны.

Так называемая "теория господства менеджеров" осно

вывается на положении о распылении акций. В Японии, од- I 

нако, акции не только не распыляются, а наоборот, кон- I 

центрируются в руках юридических лиц, или же крупных 

компаний. Здесь неприменимы теории "господства менед

жеров" или "господства без собс*венности'; которые ба

зируются на классическом положении о "распылении акций",] 

бытующем со времен Берли и Минза.

С другой стороны, в США с 50-х годов наблюдается 

явление, известное как институционализация ( Institutioi*- 

llzation)акционерной собственности. Она основана на том, 

что увеличилось число акций, находящихся в руках пен- 

сяонных фондов (Pension Tusd ) ( инвестиционных P 

кредитных фондов ( Mutual Funrt ), компаний по страхо*

94



ванию жизни ( Life Insurance ) t благотворительных

фондов'( Foundation ) . Кроме 8Тorо,все большее число

акций попадало в собственность трастовых отделав банков 

( Bank Trust Dopartment ) ,  которым поручали

управление своими активами пенсионные фонды > отдельпые ли

ца. He приобретают ли ЭТИ институты-инвестор ( Institutional 

Investor ) .  т .е . доверительные фонда банков, благо

даря такому владению акциями, контроля над компаниями?

Такой вопрос был поставлен комиссиями Пэтмана и Меткафа.

Поскольку втим институтам-инвесторам поручается уп

равление активами собственников (тех, кто получает прибыль, 

Beneficiary )• они должны уделять основное внимание

результатам управления фондами, и, таким образом, не могут 

долгое время стабильно владеть акциями так, чтобы контроли

ровать компании.

Б противоположность этому, в Японии акциями владеют 

банки (в США владение акций коммерческими банками запреще

но) и компании производственной сферы. Они с самого начала 

приобретают акции для обеспечения межфирменных связей, при

обретают как ценные бумаги, позволяющие осуществлять кон

троль. В этом достоит коренное различие медцу институцио

нализацией акций ( institutionalization ) В США и Англии и 

их "корпоратизацией" ( corporatization ) в Японии. По 

меньшей мере, поскольку в Японии собственность на акции 

высококонцентрирована, здесь нельзя говорить о "господстве 

без собственности".

Выше мы ухе касались вопроса о взаимном владении 

акциями в рамках предпринимательских объединений. Первый 

важный момент здесь заключается в том, что каждая компания 

"сюдана" в отдельности владеет не столь уж значительным чис

лом акций других компаний-партнерсв, ио все комп«нии-членн 

объединения в совокупности являются крупным акционером любой

отдельно взятой компании "сюдана" акционером, на которого 

приходится 20-30# ее акций. Иногда утверждают, что поскольку 

на каждую компанию приходится не более 1-2% акций, говорить 

о контрольном пакете нет оснований. Ho для чего же тогда 

существует эта собственность?
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Очевидно, что дивиденда в прибыль от повышения курса I 

не являлся целью приобретения этого вида ценных бумаг. 

Существует точка зрения, согласно которой данные акции 

представляют собой ценные бумаги, заменяйте визитные 

карточки и существующие для установления контактов, или Kt 

ценные бумаги, способствующие осуществлению деловых one- 

раций. Однако не вызывает сомнений, что в широком смысле 

слова они - эти акции - есть не что иное, как ценные бу

маги, позволяющие осуществлять контроль.

Одна $лрма сама по себе не может осуществлять кон

троль, но объединение в целом становится крупным акцио

нером, я фирма, попадая под его контроль, в то же время 

осуществляет контроль сама. Такая система взаимного кон

троля приобретает характер (Constellrtlon of IntereatB 

"созвездия деловых кнтереоов", о котором говорит Джон 

Скотт.

Во-вторых, важно то, что корпорации, выступающие в 

качестве крупного акционере представляют менеджеров. Они 

осуществляют взаимный контроль, опираясь на взаимное 

владение акциями юридическими лицами. Взаимный контроль 

способствует дальнейшему укреплению доверительных отно- 

пиний между менеджерами. Дело в том0 что если менеджер I 
одной стороны не будет доверять менеджеру другой, то он I 
в сам не будет пользоваться доверяем, и оба потеряют 

место менеджеров. Оформление такой сети отношений как 

раз и означает наличие предпринимательских объединений.

На ней обычно и основывается управление ими. Однако ес

ли одна из компаний-членов объединения оказывается в тя- I 
желом финансово-экономическом положении или сталкивается 

с трудностями, члены объединения в качестве крупного ак- I 
ционера приступают к ее перестройке и меняют менеджеров I 
этой компании.

Таким образом, хотя сами менеджеры компаний-членов 

объединения и не являются крупными акционерами, они кон

тролируют корпорации-партнеры, опираясь на акции, кото

рыми владеют их корпорации как юридические лица. Контро- 

лиру юг корпорации, следовательно, менеджеры, но это не 

"контроль без собственности", а "контроль менеджеров, ос
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нованный на собственности юридических лиц". Это не кон

троль отдельных лиц или семей, основанный на собственнос

ти, как в прежних "дзайбацу". Это и не "господство менед

жеров,' не опирающееся на собственность". Менеджеры всеце

ло опираются на собственность корпораций - юридических 

лиц. Стоит им покинуть корпорацию, и они становятся самы

ми что ни на есть обычными лжщьми.Сейчас широко обсуждает

ся проблема ущерба от "старых"(по возрасту) менеждеров круп
ных компаний. Дело в том, что ушедший с поста президент 

зачастую становится председателем совета директоров, потом 

советником, консультантом и т .д . Так он "держится" за 

компанию до самой смерти.Этот феномен следует именовать не 

диктатурой менеджеров, а корпоративным абсолютизмом.

Кто управляет Японией? Обычно говорится, что комплекс, 

в который входят правительство, бюрократический аппарат и 

деловые круги. Вопрос, однако, заключается в том, какова 

структура деловых кругов. Часто говорится, что в Японии 

господствует монополистический капитал.Ho кто такие монопо

листические капиталисты? Об этом необходимо сказать ясно и 

конкретно.Когда мы говорим "капиталист" в представлении обыч

но встает капиталист индивидуальный.Ho в предпринимательских 

объединениях и в независимых крупных компаниях фактически не 

бывает так,чтобы как капиталист господствовал индивидуальный 

крупный акционер.Нельзя сказать,что крупных индивидуальных 

акционеров в компаниях нет оовсем.но их очень мало.Например, 

в компании "Мацусита дэнки сангё" основателем был Конооукэ 

Мацусита,и он же известен как крупный индивидуальный акцио

нер. Однако сейчао его пакет акций в "Мацусита дэнки сангё" 

составляет менее 3%, что меньше, чем, например, у корпора

ции "Сумитомо сэймэй" и банка "Сумитомо".

Безусловно, подавляющее большинство средних и мел

ких предприятий контролируется индивидуальными капита

листами и их собственность велика. В противоположность 

этому крупные компании контролируют менеджеры. Именно 

они заправляют в деловом мире, сосредоточив г своих ру

ках огромную власть. Однако их собственность и доходы 

невелики по сравнению с частью владельцев средних и мел

ких предприятий или тех нуворишей, которые разбогатели на
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операциях с земельными участками.Таким образом,особенностью 

современное Японии является наличие на одном полосе зажиточ

ных слоев,владеющих индивидуальной собственность*^ на другом

- менеджеров крупных предприятий,собственность которых не тг 

велика,но которые обладают огромной властью.Если в довоенной 

Японии,подобно тому как это имеет место в современной Запад

ной Европе и США,слой богачей и слой управляющих фактически 

совпадали друг с другом,то в современной Японии эти два слоя 

разделены.

Отвечая на вопрос о том, кто управляет Японией, мы 

должнь- четко указать, что по крайней мере в деловых кругах 

это - менеджеры крупных компаний, а не индивидуальные ка

питалисты. В этом и состоит подлинная основа японского 

корпоративного капитализма. В управляющем Японией прави

тельственно-бюрократическо-финансовом комплексе наиболее 

важную роль играют деловые круги, а в них власть захватили 

менеджеры предпринимательских объединений и независимых 

компаний.

Последнее становится очевидным, если, например, пос

мотреть, кто входит в руковдство Федерации предприниматель

ских организаций ("Кэйданрэн"), которую часто называют 

"главным храмом" японского бизнеса. Президент "Кэйданрэн"

- Ёсихиро Инаяма, - бывший президент "Синниттэцу", принад

лежит к группе менеджеров крупных независимых компаний.

( реци вице-президентов "Кэйданрэн" - представители групп 

"Мицубиси", "Мицуи", "Сумитомо", "ФуВ", а также менеджеры 

таких независимых компаний, как "Токв дэнрЗку", "Идэмицу 

косан" и т .д . Представители предпринимательских объедине

ний не были президентами "Кэйданрэн", но их пребывание на 

постах вице-президентов стало правилом. И это происходит 

потому, что предпринимательские объединения занимают зна

чительное место в экономике.

Согласно данным обследования Комиссии по справедливым 

и честным сделкам, приведенным в таблице 3, компании-члены

6 предпринимательских объединений, участвующие во встречах 

президентов, контролируют 25,94# обшей по стране сумяы ак

тивов. Если принять во внимание, что этот показатель не 

включает дочерние и родственные компании, а также то, что 

существует немало компаний, представители которых не 

участвуют во встречах президентов, но которые тем не менее

96



бесспорно принадлежат к предпринимательским объединениям, 

то будет правомерным считать, что в действительности 

удельный вес предпринимательских объединений еще выше. 

Опираясь на столь мощные позиции в экономике, менеджер, 

"сюданов" оказываются способными сосредоточить в своих 

руках власть в деловом мире.

Если рассматривать нынешнее японское общество как 

общество корпоративного капитализма, то подлинным вопло

щением его будут именно предпринимательские объединения.

Во-первых, корпоративный капитализм как таковой оли

цетворяется отсутствием в "сюданах" крупных индивидуаль

ных акционеров, осуществляющих контроль. Во-вторых, вза

имное владение акциями в предпринимательских группах поз

воляет предотвратить захват контроля ( takeover ) над 

японскими предприятиями иностранным капиталом. То обстоя

тельство, что такого захвата не происходит, культивирует 

преданность менеджеров и персонала своей фирме, создает 

систему отношений, при которых интересы фирмы - всегда на 

первом месте. В-третьих, система корпоративного капитализ

ма, или, что то же самое, система, где главное - интересы 

фирмы, поддерживается межфирменными связями. Предпринима

тельские объединения являются классическим тому прмером.

Таким обрезом, логика корпоративного капитализма 

прекрасно проявляется в предпринимательских объединениях. 

Многие независимые гигантские компании также в той или 

иной форме связаны с предпринимательскими объединениями. 

Бывают также случаи партнерства между независимыми ком

паниями. Все подобные связи строятся на принципах, сход

ных с теми, которае имеют место в предпринимательских 

объединениях. В этом смысле мы не можем противопоставлять 

предпринимательские объединения и независимые гигантские 

компании.

Основа для корпоративного капитализма подобного ро

да была заложена в послевоенные годы в результате рос

пуска "дзайбацу". В период высоких темпов роста япьНс- 

кой экономики, начавшийся с 1965 года, корпоретйВнЬй 

капитализм оформился окончательно. Что касается предпри

нимательских объединений, то подлинной основой Длй Их
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создания также стал роспуск "дзайбацу", а развились она 

в период высоких темпов экономического роста.

Выше ухе отмечалось, что ядром предпринимательских 

объединений являются компании тяжелой и химической промыш

ленности. Это же можно сказать и обо всем японском монопо

листическом капитализме. Во-первых, производство в тяжелой 

и химической промышленности носит так называемый "окольный' 

характер, что обусловливает многочисленность межфирменных 

деловых операций. Во-вторых, в этих отраслях велико значе

ние эффекта масштабности, т .е . в более выгодном положении 

находятся те фирмы, которые, благодаря групповому кредито

ванию, оказываются способными аккумулировать громадные 

средства. По этим двум причинам условия в тяжелой и хими

ческой промышленности в наибольшей степени способствуют 

формированию предпринимательских объединений.

Можно сказать, что высокие темпы роста японской эко

номики были равнозначны сдвигу в отраслевой структуре хо

зяйства в направлении повышения удельного веса тяжелой и 

химической промышленности. В этом же заключался и секрет 

развития предпринимательских объединений. Однако после 

кризиса 1973 года повышение удельного веса тяжелой и хи

мической промышленности застопорилось. В этой связи 

сталкиваются с трудностями и предпринимательские объеди

нения.

Пути их преодоления объединения ищут по трем нап

равлениям: I )  освоение новые отраслей, новой техники;

2) проникновение за рубежи, страны; 3) милитаризация.

Сейчас большие надежды связываются с первым направлением, 

но широкие возможности здесь отсутствуют. Остаются, та

ким образом, второе и третье направления. Второе направ

ление, как свидетельствует провал плана строительства 

группой "Мицуи" нефтехимического комбината в Иране, свя

зано с большим рвском. Третье направление - милитариза

ция, которую следует особенно остерегаться впредь.

Для предпринимательских объединений еще более круп

ной проблемой являются внешнеторговые трения. США и стра

ны ЕЭС выступают с открытой критикой объединений, утвер

ждая, что "сюданы” создают препятствия на пути импорта,
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провоцируя таким образом внешнеторговые трения. Японский 

МИД и Комиссия по справедливым и честным сделкам выступают 

с опровержениями, но их аргументы не убеждают критиков.

То, что США, ранее распустившие "дзайбацу", сегодня 

критикуют "сюданы", представляет собой не что иное как 

насмешку истории. Интересно, что в настоящее время, когда 

внутри страны критика "сюданов" пошла на убыль, их наибо

лее резкими критиками выступают США и страны БЭС. Они 

осуждают "сюданы" за то, что, во-первых, осуществляя сдел

ки внутри объединения, они препятствуют импорту зарубежной 

продукции; во-вторых, взаимное владение акциями в объеди

нениях препятствует установлению контроля над ниш со сто

роны иностранного капитала. Утверждается, что, хотя Япо

ния и объявила о либерализации рынка капиталов, на деле 

она препятствует ей, создавая стабильную систему владения 

акциями. Случаев скупки иностранным капиталом акций япон

ских компаний и установления его контроля над ними факти

чески не наблюдается.

Таким образом,, наиболее крупной из назревших проблем 

предпринимательских объединений являются отношения с США 

и Европой, обострение существующих антагонизмов. Япония, 

следуя за США в политической сфере, исключительно остро 

соперничает е ними в сфере экономической. В будущем это 

соперничество, очевидно, станет наиболее значительной 

проблемой для предпринимательских объединений.

Корпоративный капитализм - это система, где на пер

вом месте стоят интересы фирмы. Данная система вобрала в 

себя профсоюзные организации и служащих, создала идеоло

гию, согласно которой "компания - одна семья". Это яви

лось движущей силой развития японских компаний. Однако 

вбирая одни элементы, компании одновременно отсекают ст

себя другие. Таковыми являются временные работники, 

внештатные работники, работники, занятые неполный рабочий 

день. Отсечены от компаний и субподрядные предприятия.

От корпоративного капитализма в социальном смысле 

отсечены также старики, домохозяйки, дети. Слабые поисти- 

не приносятся в жертву. В результате среди них зреет не

довольство, которое проявляется, в частности, и в такой
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форме, как пношеская преступность.

Если бы все ограничивать только этим, то могло Он 

показаться, что у корпоративного капитализма нет серьезных 

врагов, что он победил. Ho в последний момент он столкнул

ся с самой большой трудностью. Речь идет о внешнем враге: 

о США и странах ЕЖ. В этом смысле внешнеторговые трения 

для японского корпоративного капитализма, для предприни

мательских объединений становятся наиболее значительной и 

к тому же долговременной угрозой. Как устранить разрыв 

между политическим сотрудничеством и экономическим про

тивоборством? От этого впредь будут зависеть судьбы Япо

нии.

Т.ТАКЭДА. Большое спасибо. Переходим к обсуждении 

доклада. Слово имеет сотрудница сектора экономики Японии 

HMcUO Е.Л.Леонтьева.

Е.Д.ДЕОКПЕВА. Я постараюсь быть краткой и совместить 

свой комментарий с вопросами к докладчику. Тема доклада 

Х.Окумура - не совсем та область, которой я занимаюсь.

Я специалист в области макроэкономических проблем. Ho ха

рактеристика предпринимательской структуры японской эко

номики дана в докладе Х.Окумура чрезвычайно интересно.

Я знакома с его подходом к этой проблематике по статьям, 

опубликованным в журнале "Экономисуто" в июле 1982 г . ■ 

в приложении и журналу "Тоё кэйдзай" в начале 1983 г . Его 

характеристика предпринимательской структуры выходит за 

рамки таких традиционных проблем, как концентрация произ

водства и капитала, роль предпринимательского сектора в 

распределении накопленного общественного богатства, соот

ношение монополистических групп по их реальной мощи, свя

зи монополистических корпораций с мелким бизнесом и т .д . 

Б центре внимания докладчика - те свойства предпринима

тельской структуры японской экономики, которые являются 

сейоас объектом весьма активной полемики, принявшей меж

дународный характер. Дело в том, что вопрос о предприни

мательской структуре японской экономики сейчас уже выне

сен, говоря абстрактным языком, на уровень межимпериалис

тических противоречий. Тот упрек, с которым обращаются к 

японскому монополистическому капиталу его соперники в США 

и ЕЭС, состоит в том, что "силы сцепления", действующие в



предпринимательском секторе Японии, повышает совокупную 

концентрацию экономической мощи в действует как общенацио

нальный барьер для зарубежной торговли и предприниматель

ской деятельности. Это, если хотите, новая вариация на те

му "Джапан. инкорпорейтед". Ho в этом контексте оценка 

"сил сцепления" в предпринимательском секторе имеет и дру

гое звучание. Речь идет об участии рыночных механизмов в 

функционировании предпринимательского сектора.

Реальность стоящих за этой полемикой мер империалис

тических противоречий связана не только и даже не столько 

с этой "силой сцепления", сколько с различной адаптивностью 

национальной предпринимательской структуры в целом и моно

полистического капитала в особенности. Эта проблема адап

тивности в меняющихся условиях мирового капиталистического 

хозяйства стоит сейчас чрезвычайно остро. Адаптивность же 

непосредственно связана с механизмами межотраслевого пере

лива капитала. Межотраслевой перелив капитала, в свою 

очередь, не может обходиться без участия рыночного кон

троля. Японский корпоративный капитализм, как об этом 

говорится в докладе, это капитализм, в котором масштабы 

рыночпого контроля сужены, они находятся как бы на кон- 

пах реализации, если говорить о рынках сбыта. Впрочем, 

колебания рыночного спроса, по-видимому, по цепочкам 

межотраслевых связей воздействуют на распределение капи

таловложений в частности и экономических ресурсов вообще. 

Именно колебания рыночного спроса определяют структуру 

новых инвестиций, демонтаж устаревшего оборудования и дру

гие циклические процессы, в рамках которых происходит 

развитие отраслевой структура капиталистической экономики.

Из доклада X.Окумура следует, что свободные рыночные 

отношения в области сбыта товаров охватывают преимущест

венно розничный товарооборот. Применительно к общим Масш

табам реализации, это всего лишь 20% совокупного спроса 

(включая в последний межотраслевой оборот предметов тру- 

м).
Мне кажется, это не вполне корректно. Сферой свобод

а х  рыночных отношений, сферой острейшей конкуренции для 

Японги является товарный экспорт. Горизонтальные мелфпр- 

иенные связи между Японией и западными фирмами не так :ai-
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рок:1, как в Западной Европе и США, и основной товарный по

ток японского экспорта вступает в самую острую конкурент») 

рыночного характера. Это еще примерно IO% совокупного спре 

са . А по отдельным отраслям обрабатывающей промышленности, 

экспортирующей не только готовую продукции, но и полуфаб- 

ркатк , экспортная квота очень высока.

Поэтому у меня возникают два вопроса. Во-первых, 

вопрос об относительных масштабах партнерских сделок, хо

тя я понимаю, что статистически это довольно трудно опре

делить. Во-вторых, вопрос о самом характере партнерских 

сделок. Можно ли сказать, что объемы и цены партнерских 

сделок совершенно изолированы от вовдействия конкуренции? 

Спасибо за внимание.

Т.ТАКЭДА. Благодарю Вас за соблюдение регламента. 

Позвольте теперь предоставить слово сотруднику сектора 

экономики Японии KMSMO АН СССР И.С.Целищеву.

И.С.ШЖШЕВ. Доклад Х.Окумура производит сильное 

впечатление, потому что в нем в концентрированном виде 

характеризуются особенности монополистической структуры 

японской экономики, предпринимательских групп. Крейне 

убедительно показана огромная, если не решающая роль 

межфирменных связей в процессе воспроизводства. Доклад

чик отметил чрезвычайно важные особенности системы го

ризонтальных и вертикальных межфирменных связей; их 

устойчивость, относительную замкнутость в пределах 

групп, строго выраженную иерархичность.

Особо хотелось бы обратить внимание на положение

о том, что вертикальные и горизонтальные группировка и 

объединения выполняют функции своеобразного нетарифного 

барьера, препятствующего проникновению на японский ры

нок иностранных Товаров, и одновременно вносят серьезный 

вклад в обеспечение высокой конкурентоспособности япон

ских товатюв.

В докладе поднят весьма широкий круг вопросов, свя

занных с проблемой монополистической структуры и межфир

менных объединений. Я бы хотел выразить свою точку зре

ния по некоторым наиболее интересным, на мой взгляд, 

проблемам.

Первая из них связана с распространенным в Японии
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эясом, который, насколько я понимаю, поддерживает и 

Х.Окумура - тезисом о том, что отношения межфирменной кон

куренции в Японии развиты сильнее, чем в других ведущих 

капиталистических странах. Действительно ли существует 

такая ситуация? Если да, то в чем ее первопричины7 Или, 

имея в виду тему доклада, можно поставить вопрос так: 

создает ли монополистическая организация японской эконг- 

мики предпосылки для таких отношений? Мне думается, от

вет должен быть положительным. Первопричину же следует 

искать в высоком уровне отраслевой специализации японских 

фирн, в приверженности фирмы "своей" исконной отрасли.

Отсюда возникает необходимость широких межфирменных свя

зей: как горизонтальных, так и вертикальных - связей по 

преимуществу межотраслевых. По этой же причале складыва

ются предпосылки для острой конкуренции внутри отраслей.

Нельзя упускать из виду и то,что ведущие фирмы объеди

нений стремятся использовать конкуренцию между субподрядчи

ками,между группированными предприятиями в целях повышения 

эффективности производства.Освоение новых отраслей в япон

ской економике ,вызванных к жизни научно-техническим прог

рессом ,идет не столько по пути проникновения компаний ста

рых отраслей в новые,сколько путем создания новых фирм,будь 

то совместные предприятия, отпочковавшиеся подразделения 

прежних компаний или какие-либо другие варианты. Конечно, 

все эти фирмы должны иметь свою группу, свое объединение, 

но автономность фирм в группе или объединении, как прави

ло, качественно выше, чем автономность подразделений 

многоотраслевой корпорации. Это способствует острой кон

куренции и ускоряет освоение новых отраслей производства, 

является важным фактором роста эффективности использования 

ресурсов. В то же время хотелось бы подчеркнуть, что тезис

о значительном развитии конкуренции применим к относитель

но старым отраслям меньше, чем к новым. Исследования пока

зывают, что в старых отраслях - здесь особенно хотелось бы 

отметить металлургию, транспортное машиностроение, целлглоз- 

нс-Йумажную промышленность и ряд других - примерно ко вто

рой половине прошлого десятилетия сложилась весьма жесткая 

монополистическая структура с ярко выраженными лидерам:' и 

весьма устойчивым распределением мест между компаниями по
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основным показателям (отгруженная продукция, продай, 

прибыль, оплаченный капитал и т .д .) .

Вторая проблема, которую я хотел бы затронуть - это 

"корпоративный капитализм", соотношение капитала - собст

венности и капитала - функции, цели взаимного владения 

акциями. Мне представляется прнвомерным рассматривать 

сектор корпораций как часть японского капитализма в це

лом.

Безусловно, нельзя не согласиться с X.Окумура в том, 

что в Японии мы не сталкиваемся с господством менеджеров, 

опирающимся на собственность. Берне и то, что при сущест

вующей в стране структуре акциевладения персонифицирован

ных капиталистов выделить весьма и весьма сложно. В то 

же время представляется, что существует группа людей, со

четающих владение значительным, хотя и не контрольным 

пакетом акций, с огромными доходами, часть которых прохо- 

пит по статье "заработная плата менеджеров", но по сущест

ву, как и дивиденды, является частью капиталистической 

прибыли, а также с правом принятия основных решений. И 

здесь участие этих людей в собственности на капитал нераз

рывно связано с их правом принимать генеральные решения - 

решения, определяющие использование всего корпоративно» 

капитала. Существенным при этом является именно единство, 

а не противоположность собственности и контроля.

Говоря о целях фирм, и а частности, о целях взаимно

го акциевладения, хотелось бы подчеркнуть, что высшие 

менеджеры не привносят в деятельность фирм каких-либо 

иных конечных целей, кроме максимизации прибыли и под

держания ее стабильности. Вопрос состоит лишь в том, ка

кими средствами достигается эта конечная цель.

Контроль виутри группы, приобретение акций других 

<|врм необходимы для обеспечения деловых партнеров, га

рантии непрерывности процесса воспроизводстваг обеспече

ния контроля над рынком и многого другого. BcS это, в 

свою очередь, призвано совдавать благоприятные условия 

для обеспечения "нормального" функционирования капита

листических предприятий - функционирования, ориентиро

ванного на прибыль. Речь, таким образом, идет об иерар

хии целей приобретения права собственности и о разных
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способах достижения конечной цел», а не о противопсложнос- 

тв цели прибыли и пели контроля.

Завершить свой комментарий мне хотелось бы одним воп

росом к X. Оку кура. В тексте доклада мы встречаем данные ос 

удельном весе 6-ти финансово-монополистических объединении 

("сюданов") в японской экономике. Данные эти, однако, толь

ко за один год. Мне представляется чрезвычайно важным воп

рос о том, как выглядят показатели удельного веса "седа

нов" в динамике или, говоря проще, повышается ли в долго

срочной перспективе по основным показателям удельный вес 

шести предпринимательских групп в экономике или же, наобо

рот, он снижается? Спасибо за внимание.

T.ТАКЭДА ■ Представим слово господину / Окумура для 

ответа на вопросы выступивших сейчас советских коллег. 

Думвю, у советских участников будут и другие вопросы я 

соображения. Прошу только всех быть лаконичными.

X.ОКУМУРА. Что касается первого вопроса Е .Л.Леонтье

вой, то подробной статистической информации об удельном 

весе межфирменных сделок не имеется. Я имел возможность 

высказать пожелание официальным лицам из Комиссии по 

справедливым и честным сделкам о необходимости проведения 

соответствующего обследования. Однако мне ответили, что 

i s -за недостатка кадров и средств это не представляется 

возможным. Если правительство не может провести такое об

следование на наши деньги, на деньги налогоплательщиков, 

то мне тем более это не по силам. Однако, суля по имепцим- 

оя , правда, отрывочным данным можно заключить, что доля 

межфирменных сделок достаточно велика.

Отвечая на второй вопрос, о характере межфирменных 

сделок, должен сказать, что, не ликвидировав отношений 

конкуренция полностью, сделки эти их значительно ограни

чивают.

Теперь о вопросе И.С.Целищева. Это был вопрос о ди

намике доли шести крупных предпринимательских объединений 

в японокоб экономике. Этот показатель,особенно в динамике, 

определить крайне трудно, в частности, и потому, что 

п(«дарщшмательскяе объединения не имеют строго очерте»
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R ним постоянно прибавляются все новые в новые ксмпа- 

нвв, что крайне затрудняет конструирование сопоставимых 

статистических рядов. Кроне того, еще одна деталь. Предс

тавленные в моем докладе сведения имеют своим источником 

Комиссвв по справедливым в честным сделкам. По соображениям 

удобства она включает в состав объединений только те компа

нии, которые направляют своих представителен на совещания 

президентов. Между тем многие компании,несомненно, принад

лежащие к объединениям, указанных представителей не имеют. 

Кроме того, есть много компаний, которые, будучи представ

ленными на совещаниях президентов, располагают дочерними 

компаниями, естественно, не посылающими своих представите

лей и не учитываходмися при подсчете удельного веса объе- I 
двнений. С учетом возникающей вследствие этого неполноты 

данных можно все-тагав сделать вывод о том, что за послед

ние IO лет особо крупных изменений удельного веса пред

принимательских объединений не произошло.

Т.ТАКЭДА. Я вижу, что у И.С.Целищева есть еще вопро

сы.

И.С.ЦЕЛИЛEB. Да. Как докладчик оценивает воздействие 

особенностей структуры предприятий, предпринимательских 

объединений на темпы экономического роста, освоения новых 

отраслей, вообще не темпы научно-технического прогресса?

Х.ОКУМУРА. В Америке часто употребляется выражение 

"рясковый бизнес" ( узпЪиге business). Оно известно и в 

Японии. Речь идет о создании высококвалифицированными спе- 

циадистами, инженерами предприятий на совершенно новых 

направлениях технического прогресса, предприятий, которые 

в США часто становятся базами развертывания новых отрас

лей. В Японии же случаи, когда отдельные индивиды или 

группы лиц, независвмо от крупного бизнеса, создают на 

свой стрех и риск предприятия такого рода крайне редка.

В Японии новые производства, новые отрасли возникают ча

ще всего в результате инициативы крупных компаний отде

ляющих от себя дочерние. Думаю, это связано с особеннос

тями структуры японской промышленности, крупных японских 

компаний, которые обладают особо серьезными возможностями i 

хжя организации больших производств. В будущем, как мне 

«■■ртрл . система, при которой новые производства органа-



зуются в внедрятся в жизнь преимущественно крупными кор

порациями, может сыграть отрицательную роль с  точки зре

ния дальнейшего развития японской экономики.

Т.ТАКЭДА. Слово сотруднице ИМЭМО АН СССР Н.В.Сморо- 

диHcKofi.

Н.В.СМОРОДИНСКАЯ. Мое выступление связано с содержа

щимся в докладе X.Окумура тезисом о том, что финансовая 

зависимость компаний от банков выступала одним из факто

ров, который цементировал послевоенные предприниматель

ские группы.

В послевоенные годы на частные японские корпорации 

проходилось до 00% национальных капиталовложений, причем 

масштабы самофинансирования были крайне узки, а зависи

мость от банковских кредитов уникально высока. Подобный 

тип финансирования инвестиций обеспечивался быстрой обо

рачиваемость!) денежных я кредитных ресурсов в условиях 

высоких темпов экономического развития. Однако, с замед

лением скорости оборачиваемости фондов в период кризиса 

1974-75 г г ., а затем общего ослабления интенсивности хо

зяйственного роста корпорации лишились возможности свое

временного погашения чрезмерной задолженности, что зас

тавило их в корне изменить свою прежние финансовую стра

тегию: начать постепенный отход от банковских кредитов и 

расширение масштабов использования собственных накоплений 

и ценных бумаг на нужды инвестирования.

Новый курс корпораций нашел определенное отражение 

в увеличении удельного веса самофинансирования (с А1% 

в 1975 г . до 63* в 1980 г . ) .  Однако этот показатель 

не позволяет в достаточной мере судить о степени зависи

мости компаний от рынка ссудных капиталов, поскольку ве

личина реальных инвестиций (знаменатель нормы самофинан

сирования) подвержена циклическим колебаниям. Более по

казательны в STOM отношении данные о структуре текущего 

финансирования корпораций, свидетельствующие о ее общей 

модификации в течение последнего десятилетия - как в об

ласти поступления средстр, так и в сфере их использсва- 

ния (см. таблицу).

За период с 1973 г . по 1980 г . в объеме текущих пос

туплений корпораций более чем в 1,5 раза возросла доля



Структура текущих капиталовложения I  и  4инан- 

сировакм в корпоративно»! секторе Японии. 1970

1960 году (X).

1970 1973 1975 1977 1978 1979 1980

!«пользование IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO

I .  Инвестиции в 
йвнансавые акти
ве 37,0 50,7 38,9 25,7 44,2 44,7 29,6

В том числе:

а) квссоьые 
резервы (на
личность и 
депозиты) 12.4 8,1 14,9 14.9 16,9 8,0 6.4
б) частные 
фондовые цен
ности (обли
гации, акции, 
др.ценные бу
ка ги) 1.4 2,0 1.7 2,3 2,5 3,4 4.0

в) счета деби
торов ’  23,1 38,8 20,0 6.2 22,7 33,5 25,5

2. Реальные па
левые инвестиции 63,0 49,3 61.1 74,3 55.8 55,3 70,4

В том числе:

а ) оснавноА 
капитал 50,0 37,0 57,4 71,5 57,7 51,8 71,0
б) товарные 
запасы 8,2 3.1 1.0 3.1 1.6 3.1

в) покупка зем
ли 4 ,9 9,2 2,7 -0,2 -3 ,4 4,4

Поступление IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO

I .  Внутренние 
источники 40,9 25,6 27,2 46,7 43,3 33,5 44,0

В той числе:

а) нераспре
деленные ЩИ- 
ObM « 16,6 4,!9 -7,7 1.7 8.4 3 ,8 4,5
б) амортиза
ционный фонд 23,1 19.5 32,5 42,4 32,3 27 Р4 37,4

2 . Внешние ю 
т л  ники 89,1 74.4 72.8 53,3 56,7 66,5 56,0

В тем числе:

HO



Окончание таблицы

1970 1973 1975 1977 1978 1979 1980

а) пенные бума
ги (акции, обл1- 
гации и пр.) 6,6 6.4 13,3 12,4 9,3 8,5 7,5

б) займы у горек- 
скях банксв 28,9 24,7 34,3 30,0 15,8 14,2 26,0

в ) займы у го
сударственных 
учреждений 5,3 5 Д И .7 9,2 7,1 7,3 9,9

г) счета кре
диторов 17,0 35,8 12,1 0 ,0 22,0 30,6 20,4

внутренних источит о б  (г .е .  фонда амортизационных отчисле

ние и фонда нераспределенных нрибьлей). Прв этом у ведущих 

промышленных компаний внутренние источники дали к 1980 г . 

больше половины объема привлеченных средств. Напротив, доля 

кредитов коммерческих банков в объеме привлеченных корпора

циями средств за тот хе период сократилась более чем в 2 ,5  

раза - и это несмотря на обстановку кредитных послаблений. 

Кроме того, в механизме финансирования корпораций возросла 

рель новых выпусков акцвй и облигаций. К концу 1982 г . каж

дая четвертая из крупных японских катаний увеличила свой 

акционерный капитал, причем некоторые удвоили его объем 

сравнению с I960 г.

Сдвиги в структуре текущего использования средств 

корпораций также отразили рост; их опоры на внутренние 

источники. Значительное сокращение в этой структуре удель

ного веса депозитов (в результате начавшегося в 1977 г. 

массового оттока вкладов корпораций из банков) означало, 

что японские компани стали обращать собственные ликвид

ные активы в средства погашения накопленной задолженнос

ти и финансирования производственных инвестиций. Благода

ря развитию в Японии к началу нынешнего 10-летия новых 

участков рынка ценных бумаг с либерализованными (и высо

кими) ставками, компании получили широкие возможности 

дяя прибыльного размещения свободных активов, а тем самым 

а возможности увеличения собственных накоплений дяя произ

водственного инвестирования.

Ш



Таким CKjpaaoMlK началу 80-х гг. в Япония проявились яв

ные тенденции формирования новой структуры финансирования 

корпораций.В связи с этим правомерен вопрос и о новых фор

мах взаимоотношений банков и корпораций в рамках предпри

нимательских групп. He мог ли бы Х.Окумура изложить свои 

соображения?

Х.ОКУМУРА. В самом деле, в период высоки темпов роота 

финансирование инвестиций осуществлялось с помощью заемных 

средств банков, но после последнего нефтяного "шока" 1973 г . 

ситуация существенно изменилась. Доля фанансиравания с  по

мощью чисто внутренних резервов или с помощью зксплуатации 

jsiaFя ценных бумаг, конечно, увеличилась.

Несмотря на это, я считаю, что по-прежнему существуют 

стабильные, долгосрочные отношения между банками и компа

ниями. Радикальных сдвигов на этом участке не произошло.

Тот факт, что зависимость фирм от заемных средств сократи

лась, неоспорим, но ведь их связи с банками этими заимст

вованиями не ограничиваются. Взаимозависимость, сотрудни

ч а л о  между компаниями и банками выражаются в самых раз

нообразных формах. Даже если в количественном отношении 

связи между компаниями и банками и обнаружили тенденцию 

к свертыванию, то в качественном отношении они сохраняют

ся , и, прежде всего, по преимуществу сохраняется ориента

ция одних и тех же компаний на одни и те же банки,

Т.ТАКЭДА» Вели имеются еще какие-нибудь вопросы, 

прошу задавать. Пожалуйста , профессор Гурьев!

И-E.ГУРЬЕВ. He мог ли бы Х.Окумура высказать свое 

суждение относительно перенесения особенностей японских 

фирм, японских предпринимательских групп на зарубежную 

почву в процессе международной экспансии японского капи

тала?

Х.ОКУМУРА. Многие японские компании проникают в 

США, в Европу или в Юго-Восточную Азию, создают там свои 

филиалы и пытаются внедрить японскую систему управления.

Ho, по моему мнению, полное перенесение зтой системы в 

зарубежные филиалы вряд ли возможно. Нельзя сказать, что 

подобных примеров вообще не имеется, но они крайне мало

численны. В частности, культурный фон I  прочие условия в 

зарубежных странах, видимо, не подходят для внедрения там 

систем пожизненного цаЗма и оплаты по старшинству в полном
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объеме. Мне даже кажется, что для японски менеджеров, 

дойствувдис, скажем, в США, важнее обладать умением амери

канизировать овон тамошне филиалы.

T.ТАКЭДА .Предоставляю слово преподавателю Института 

стран Азии и Африки при МГУ H.В .Cyтягиной, которая посвятит 

свое выступление анализу особенностей структура класса 

буржуазии в Японии.

М.В.СУТЯПША. Доклад Х.Окумура неизбежно прввлекает 

внимание к проблеме социально-классовых позиций тех лиц, 

которие стоят у руля японских предпринимательских объеди

нений. Какие классы, какие социальные слои представляют 

эти лица, как выглядят сами эти классы и слои в целом? 

Следует отметить, что анализ социальной структуры совре

менного капиталистического общества весьма тесно связан 

с острой идеологической борьбой, что, будучи непосредст

венно нацелен на определение количественного состава а 
позиций классов и отдельных социальных групп, он имеет 

немаловажное значение для правильного решения тактических 

и стратегических задач прогрессивных сил.

Новый этап научно-технической револвдии в капиталис

тических странах вызывает не только серьезные сдвиги в эко

номике, но и значительные социально-классовые сдвиги. На

ряду с углублением социальной поляризации общества, обос

трением классовых противоречий, резко меняются размеры и 

структура классов. Развитие производительных сил общества 

вызывает к жизни новые формы предприниматвль^коВ деятель

ности, порождает эволюцию отношений собственности, что 

непосредственно изменяет прежде всего класс собственников 

средств производства.

При рассмотрении социально-класоовой структура общест

ва необходимо исходить из понятия классов как сециально- 

вкояомяческой общности людей, которая представляет опре

деленный способ производства и определенный тип производ

ственных отношений. В.И.Ленин в своЗм известном определе

нии класса подчеркивал различные моменты производственных 

отношений, которые следует учитывать про анализе классовой 

структуры общества. Это прежде всего место в системе ес

тественной организации труда, размеры получаемой доли об

щественного богатства.

ТТЗ



Статистической базой анализа классовой структуры Япо

нии являются прежде всего "Общенациональные переписи" 

("Кокусэй тЗса хококу"). Переписи отражают сведения обо 

всём населении страны и более подробно - о самодеятельной 

населении, подразделяющемся на пять основных "профессио

нальных позиций", каждая из которых, в свою очередь, вклю

чает в себя ряд так называемых "стандартных занятий".

R классу буржуазия относятся три категории занятых, 

которые в "Общенациональных переписях" классифицируются 

как "лица, выполняющие функции надзора и управления." Это 

собственники предприятий, использующие наемный труд 

("кодзин кигЗнуси"), высшие управляющие корпораций и ас

социаций частного я государственного сектора ("якуин") и 

верхушка государственного аппарата ("канко-но койся*).

Недостаток "Общенациональных переписей" состоит в 

том. что выделить на ев основе лип, полностью отвечающих 

определению класса буржуазия, невозможно, так как при 

разбивке самодеятельного населения Японии по 'профессио

нальным позициям" я "стандартным занятиям" такой основной 

показатель, как "владение капиталом", там отсутствует. 

Поэтому, наряду с "Общенациональными переписями", необ

ходимо использовать и другие статистические источники, 

например, заводскую статистику ("ДзигЗ токэй т9са") я 
обследования акционерных компаний ("Кайся нэнкан", "КягЯ 

кэйрэцу соран ") . Ho я в этом случае определение числен

ности той или иной социальной группировки не можем быть 

абсолютно точным. Поэтому х приводимым ниже данным 

следует относяться хак к самой общей оценке числеяноотя 

я структуры класса буржуазии в Япония.

Важнейшим классовым прознаком является отношение к 
средствам производства. В Японии, как я в других странах 

развитого капитализма, частная капиталистическая собст

венность является господствующей и выступает, в основ

ном, не в форме индивидуальной капиталистической собст

венности, а в форме коллективной (ассоциированной) ка

питалистической собственности (собственности на акция).

В руках акционерных компаний в настоящее время сосредо

точена основная часть национального богатства Япония, 

подавляющая часть основного капитала страны. Акционер-
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нне компании Японии сосредоточивают на своих предприятиях 

подавляющее количество занятых, на них приходится- больший 

процент активов, суммы продаж и добавленное стоимости. 

Так, в 1981 г . сумма продаж акционерных компания Япония 

составила 880 983,4 млрд.иен, а сумма продаж некорпориро

ванных предприятий составила I  633,9 млрд.иен. Сами ак

ционерные компании весьма неоднородны. В 1979 г . ,  соглас

но данным японской статистики, в стране насчитывалось 

1510 тыс.компаний (исключая кредитные и страховые), но 

среди них лишь 0,13$ представляли собой крупные компании 

с акционерным капиталов в I  млрд.иен и выше. Именно они 

занимали господствующее положение в монополистической 

структуре экономики.

Экономические позиции капиталистической индивидуаль

ной собственности в Японии в условиях государственно-мо

нополистического капитализма слабы, несмотря на ее мас

совый характер. По данным статистического обследования, 

проведенного канцелярией при премьер-министре Японии, в

1978 г . из общего числа действующих в стране капиталис

тических предприятий (они составляли 97,7# численности 

всех предприятий) 68,35? приходилось на индивидуальные не

корпорированные предприятия, а 31 ,7¾ - на предприятия- 

юрядические липа (из них 27,65? были акционерными компа

ниями], Однако предприятия-юридические лица сосредото

чивали на своих предприятиях 72,556 всех  занятых (на ак

ционерные компании приходилось 66 ,2¾ всех занятых). В

1979 г . некорпорированные индивидуальные комьании владе

ли 23,85? всех акций, находящихся в обращении, а компа- 

ижи-юридические липа-76,2% акций.

Основным объектом собственности в современном бур

жуазном обществе является собственность на акции; Струк

тура ахцвовладения нахедат отражение и в структуре гос

подствующего класса - класса буржуазии.



Структуре акциевладения японских компаний, 

зарегистрированных в 1-«й I  2-ей секциях

бирж (в / )

Акциевладельцы 1946г. 1960г. 1980г.

Правительственные и 
муниципальные органы, 
общественные органи
зации

•

0,1 0,2 0,2

Юридические лица 2,2 53,2 70,5

В том числе:

Финансовые институты 0,4 23,1 37,3

Акционерные компании 1,2 17,8 26,0

Физические лица 97,7 46,6 29,3

Данные таблицы свидетельствует об очевидной тенден

ции к концентрации акций в руках юридических лиц - преи

мущественно крупных корпораций и кредитно-финансовых ин

ститутов. Акциевладение физических лиц распространено в 

основном либо в небольших компаниях, либо в компаниях 

индивидуальных капиталистов (так называемые "додзоку 

вайся" - семейные компании. В ним относятся компании, в 

которых свыше 505? акций находится в руках либо главы 

компании, либо членов одной семьи,или хе число акционе

ров компании не превышает 3-х человек).

Сферой деятельности классического капиталиста - 

собственника стало почти исключительно мелкое и среднее 

предпринимательство, и сам индивидуальный капиталист- 

собственник, как правило, является мелким или средним 

предпринимателем. Отдельные исключения не могут изме

нить обшей картины.

Акции крупных компаний (с  капиталом I  млрд.пен я 

выше), занимающих господствующее положение в экономике 

Японии, находятся по преимуществу во владении юридичес

ких лиц: кредитно-финансовых институтов, крупных про

мышленных и торговых корпораций. В списках их крупнейших 

акционеров физические лица, за редкими исключениями, 

не фигурируют. Подобная структура акциевладения отличает
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Японию от другжх развитых капиталистических стран, где 

при растущем акциевдадении институтов, широка распростра

нено и частное акциевладеиие.

Причины возникновения подобного явления еще не стали 

вбъектой подробного анализа в советском японоведении. Мож

но пока констатировать такие факторы, способствовавшие его 

появлению, ках нетрадиционность индивидуального авдиевладе- 

ния в Японии, где население предпочитает другие фермы по

мещения свободных денежных средств (например, в почтово

сберегательные кассы), выгодность для самих корпораций 

вложения свободных средств в акции с точки арения налого

обложения. Свою роль играет и особенность финансирования 

японских компаний, заключающаяся в том, что большую часть 

их потребностей в капитале обеспечивают не акции, а  бан

ковские кредиты и собственные средства.

Особенность отношений буржуазной собственности в 

Японии (широкое распространение и тенденция к дальнейшему 

росту собственности корпораций) находит отражение в 

структуре класса японской буржуазии, для которой характе

рен высокий удельный вес в ев составе менеджеральной бур

жуазии по сравнению с численностью и удельным весом инди

видуальных капиталистав-собственников.

Как говорилось выше, функционирующие капиталисты- 

собственники, атот классический тип буржуа, сохраняют 

свои позиции преимущественно в сфере мелкого и среднего 

предпринимательства. Что касается численности атого слоя, 

который входит в группу собственников средств прояэюодст- 

в а , то нам представляются вполне обоснованными расчеты , 

приведенные В.Б.Рамзесом, согласно которым она достягает 

872,2 тыс.человек.

Кроне того, к функционирующим капиталистам-себствен- 

никам следует также отнести тех высших менеджеров, которые 

являются крупными собственниками (акциевладельдами), а так

же капиталистов-собственников, возглавляющих "додзоку кай

ся” , часто не зарегистрированные на бирже.

По данным справочников по крупным акционерным компа

ниям, среди их акционеров можно выявить ту верхушку, ко

торая на деле является функционирующими капитэлистямя-ссоб

ственниками. Так в ежегоднике "Кайся нэнкян", который зуб-
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ликувт сведения приблизительно о 1400 крупнейших японских 

компаний, зарегистрированных в I  и 2 секциях Токийской и 

Осакской фондовых бирж, имеются сведения

(к ним, конечно, следует относится с известной осторожностью) 

•  2900 крупнейших акционерах в более чем 1/3 обследованных 

компаний.

Индивидуальный или семейный контроль осуществлялся в

1979 г. над I  402 тыс.компаний, действующих в основном в 

сфере торговли, сервиса, строительства, в некоторых отрас

лях обрабатывающей промышленности (металлообработка, пище

вая промышленность и д р .) .  В основном это мелкие компания 

с капиталом до 5 млн.иен (944,5 тыс.компаний) и средние 

компании с капиталом от 5 млн. до I  млрд.иен (455,9 тыс. 

компаний). Если исходить из условного предположения, что 

каждую подобную компанию возглавляет и контролирует 1-2 

человека, то этот слой мелких и средних индивидуальных ка- 

питвлистов-собственников составит около 2 млн.человек. 

Ресовпадение в расчетах с В.Б.Рамзесом является результа

том использования различных статистических источников. В 

основу паших расчетов положены данные об акционерных ком

паниях Японии.

Как уже указывалось, особенностью класса японскай 

буржуазии является наличие в ней значительного по числен

ности слоя менеджеральной буржуазии, экономической базой 

которой является крупная коллективная капиталистическая 

собственность на средства производства. Появление акцио

нерной компании, как известно, привело к отделению капи

тала-собственности от капитала-функции. Если представите

лем капитала-собственности был и продолжает оставаться 

капиталист-собственник, то представителем капитала-функ

ции становится высший менеджер акционерной компании. 

Естественно, чтв с ростом числе керпорвций-юрядических 

лиц я концентрацией собственности в их руках растет чяо- 

ло и усиливается влияние высших менеджеров. Эти  процесс 

в Японии проявляется особенно наглядно.

Рост численности и престижа менеджеральной буржуа

зия , происходящий во всех капиталистических странах, дал 

вснвввнжв ддя возникновения ряда буржуазных теорий, ос

новным положением которых является утверждение о "революции
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управляющих". В Япония широкое распространение получила е? 

разновидность - теория "корпоративного капитализма", о ко

тором говорил Х.Окумура. Некоторю сторонники этой теория, 

основываясь прежде всего на данных о состоянии и тенден

циях развития акциевладения в японских корпорациях, прихо

дят к выводу, что с развитием капитализма, сопровождающе

гося увеличением численности и размеров акционерных ком

паний, происходит качественная эволщия, перерождение ка

питалистической собственности я сущности капиталистическо

го строя.

Изменение состояния акциевладения, по мнению некоторых 

сторонников указанной теории,приводит к замене "капитализма 

индивидуальной собственности"("додзоку сихонсюги")"корпора

тивным капитализмом"("ходзин сихонсюги” ) ,который характери

зуется преобладанием корпоративной собственности на средст

ва производства и обращения и переходом контроля и управле

ния огромной массой акционерного капитала к наемным управ- 

ляицим-менеджерам. Индивидуальная капиталистическая собст

венность, представителями которой являются функционирующие 

капиталисты-собственники,вытесняется и заменяется корпора

тивной капиталистической собственностью,или собственностью 

"юридических лиц",представителями которой выступают менеджеры.

Критикуя теорию "корпоративного капитализма", япон

ские ученые-марксвсты и советскяе востоковеды отмечают, 

что основным её пороком является утверждение о качест

венном изменении отношений капиталистической собственнос

ти. На деде происходит дальнейшая деперсонификацяя капи

тала , процесс дальнейшего отделения капитала-собствен

ности от капитала-функции, сопровождающийся отделением 

личностных представителей различных форм капиталистичес

кой собственности. Неправомерным является также противо

поставление индивидуальной капиталистической собствен

ности корпоративной собственности. Появление и распростра

нение корпоративной собственности ве меняет сущности ка

питалистической собственности, ев антагонистического, 

эксплуататорского характера. He происходит также качест

венных изменений в характере капиталистических производ

ственных отношений, в системе которых навмнне управляйте 

противостоят рабочему классу как функционирующие мпиталис-
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тв. Включение высших меведжерав крупных корпораций в сос

тав класса буржуазии, как отмечвет известный советский 

исследователь С.Надель, "имеет пржншпавльвве значение.

Эта свидетельствует а том, чта понятие "владение" I  "уп

равление” капиталистическим предприятием могут не только 

различаться, но и совпадать, деве в условиях отделения 

капитала-собственности от капитала-функции”

Часть высших менеджеров интегрируется в класс бур

жуазии, представляя собой новый тип капиталиста, олицет

воряющий капитал-функции. Менеджер может и не являться 

крупным собственником акций. Так, в 1976 г . лишь 2 ,1% об

щего числа акций, выпущенных японскими корпорациями, за

регистрированными в I -ой секции биржи, находилось в соб

ственности менеджеров этих компаний. Лишь в IO% всех ак

ционерных компаний Японий (в основном это были мелкие и 

средние компании), высшие менеджер! владели свыше 10% 

акций. В "семейных" компаниях этот процент выше, он может 

достигать 33%, как например, в компания "Тайэй сэйяку".

Однако высший менеджер крупной компании обладает 

другими классовыми признаками. Так, его жалованье явно 

содержит в себе капиталистическую прибыль. Оно не менее, 

чем в 2 раза превышает жалованье менеджеров среднего 

звена управления. Кроме того, они получают от 3 до 11% 

различного рода надбавок к жалованью. Их доходы склады

ваются, кроме жалованья, из дополнительного вознагражде

ния, доходов на имеющиеся у них акции, опции па акции, 

суш  на "представительские расхода" и др. Доходы япон

ского менеджера крупной компании колеблются в пределах 

от 20 до более чем 500 млн.нен, а накопленные состояпжя- 

достигают 10-30 млрд.иен. Далее, в процессе общественной 

организации труда высшей менеджер выполняет те админис

тративные функции, KOTOfue являются прерогативой капи- 

талиста-собственника - он распоряжается средствами произ

водства, контролирует капиталовложения и др.

Капиталисты-собственники, контролирующие "семейные" 

компании, как правило, занимают в них руководящие посты. 

Таким образом, в число высших менеджеров попадает часть 

капвталис гов-собственников. Как уже уКазывалесь, только 

в крупных компаниях таких лиц насчитывается примерно 3
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человек. Ещё больше их в мелких I  средних компаниях. В об

щей граница между капиталистами-собственниками и менеджера

ми оказывается размытой, и при современном состоянии япон

ской статистики определить точно число тех и других не 

представляется возможным.

По данным "Общенациональной переписи 1980г." число 

высших менеджеров компаний и организаций ("дантай” ) в 197° 

г . составляло 2 ,2-2 ,3 млн.человек, причем 76,2* их числа 

было занято на предприятиях корпораций с капиталом до IO 

млн.яен. Высшие менеджеры крупных и монополистических ком 

пакий с капиталом IOO млн.иен и выше (в категорию высши; 

менеджеров включаются президенты и вице-президенты компа

ний ,председатели правления директоров,специальные и пос

тоянные директора,ревизоры.В одной только компании "Toein 

дзидося" в 1980 г . работало 39 высших менеджеров) насчиты 

вали в 1979 г. 891 тыс.человек.в том числе на 993 компани

ях, зарегистрированных в I -ой секции Токийской биржи было 

занято 16 тыс. высших менеджеров. Правда, действительное 

число высших менеджеров крупных компаний меньше, так как 

около 30* - это лица, командированные из других крупных 

компаний, банков, правительственных учреждений.
В состав класса буржуазии также входит руководящее 

ядро государственного аппарата. Это - категория лиц, ко

торые в "Общенациональных переписях" определяются как 

"липа, исполняющие работу по контролю и управлению в госу 

дарственных учреждениях или муниципальных общественных 

корпорациях, где они занимают посты начальников отделов 

и выше” . Выделение высшей бюрократии в отдельную состав

ную часть класса буржуазии связано прежде всего с разви

тием государственно-монополистического капитализма, рас

ширением сети государственных учреждений и превращением 

государственного аппарата в необходимый элемент функцио

нирования капиталистической экономики.

Численность выспей прослойки государственной бюро

кратии, согласно данным "Общенациональных переписей" 

и проведенных на их базе расчбтов, составляет 200-300 тыс. 

человек. Советский специалист А.А.Макаров приводит цифру 

в 244 тыо.человек.

Таким образом, класс буржуазии является сложным и неод-
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нородным пе составу, хотя он более однороден, чем, напри

мер, промежуточные слои. Hh h d o  границу его составляет 

капиталисты—собствс :шики ж менеджеры мелках предприятий в 

компаний с  числом занятых 5-99 человек. 78/S численности 

менедхеральной буржуазии составляют менеджеры компаний с 

капиталом до IOO млн.иен. Представляется поэтому, что 

быстрый численный рост класса японской буржуазии, в ос

новном, отражает рост мелкого и среднего капиталистичес

кого предпринимательства.

Реальная экономическая и политическая власть в Япо

ния принадлежит верхнему слою класса буржуазия: крупной и 

монополистической буржуазии и еЧ верхушке-финансавой оли

гархии. Несмотря на отдельные противоречил и трении между 

"вертикальными" и "горизонтальными" слоями класса буржуа

зии, между отдельными eg группировками, весь класс в це

лом объединяет коренные классовые интересы: эксплуатация 

трудящихся, присвоение прибавочной стоимости.

Интересные работы в области изучения классовой струк

туры проводятся японским учеными прогрессивно™ направле

ния. Представляется целесообразным сопоставить результаты 

этих исследований и их методологию с работами советских 

ученых в этой области. Среди работ японских социологов, 

посвященных классовой структуре японского общества, выде

ляется исследования профессора Университета социального 

благосостояния P .Oxaci, который стоит на позициях марксиз

ма в связывает проблему классовой структуры общества с ка

питалистической эксплуатацией, существованием антагонисти

ческих классов. Работы Р.Охаси явились значительным вкла

дом в японскую марксистскую экономическую литературу, по

лучили широкое распространение в Японии и послужили в 60-х 

годах толчком к оживленному и детальному изучению проблем 

социально-классовой структуры Японии, которое стало впос

ледствии одним из основных направлений социологически ис

следований японски  ученых.

5 1959 г . Р.Охаси впервые в Япония разработал методо

логические принципы групп*рева данных официальных статис

тически обследований на баэе марксистского определения 

классов. Эти принципы чаща всего применяется в исследова

ниях по классовой структуре общества, проводимых японскими
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учеными прогрессивного направления. Они также лежат в осно

ве таблиц, отражающих классовую структуру японского общест

в а , которые регулярно публикуются ежегодником "Нихон роде 

нэнкан" ("Японский ежегодник по труду"), издаваемым Инсти

тутом социальных проблем при Университете Хосэй.

В связи с этим интересно подробнее рассмотреть теоре

тические положения Р.Охаси в части, касающейся определения 

численности и структуры класса японской буржуазия, посколь

ку он применяет в целом правильное, марксистское определение 

классов про обработке данных регулярно проводящихся статис

тических обследований населения.

Класс буржуазии первоначально определялся Р.Охаси как 

" м а с с ,  владеющий в качестве капитала средствами произ

водства (в производственной сфере) и средствами обращения 

(в непроизводственной сфере), осуществляющий на базе этого 

владения наЗм рабочих.., и приевайвавид И в ходе их эксплу

атации прибавочную стоимость". Впоследствии Р.Охаси ввдэи- 

нул несколько иное определение класса буржуазии, которое 

отражало факт появления крупной корпоративной собственнос

ти, в именно: "Это физические и юридические лица, осущест

вляющие контроль (над производством и распределением - М .С.) 

на базе обладания определенной суммой капитала,При этом под 

"юридическими лицами" подразумеваются крупные корпорации, 

представителями которых выступают менеджеры, которые, "с  

. точки зрения выполняемых ими функций, являются капиталис

тами".

Основываясь на подобном определении клсзса буржуазии, 

Р.Охаси обратился к "Общенациональным переписям населе

ния","заводской статистике" и "Обследованиям структуры за 

нятых" ("Сюгё кодзо нихвн т ё са ). Наибольшие трудности, как 

справедливо отмечает Р.Охаси, встречаются про определении 

категории "индивидуальные капиталисты-собственники некор

порированных предприятий", представители которых оказыва

ются включенными как в категоршю "собственники предприя

тий", так и в категорию "лица, занятые в неправительст

венном секторе"» В категорию, которая вклшает лиц, "#бла- 

дапдих необходимым минимумом капитала, который позволя

ет им эксплуатировать наемный труд и получать пр; бв-
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вечную стоимость", по мнению P .Oxacil следует включать 

лишь тех собственников капитала, которые в реальных усло

виях господства монополистического капитала способны осу

ществлять независимое расширенное капиталистическое вос

производство. Исходя из этого положения, Р.Охаси к капи

талистам относит лиц, в распоряжении которых находятся 

предприятия в промышленности с число» занятых свыше 300 

человек, а также лиц, владеющих капиталом не менее IO млн. 

иен или контролирующих компании с капиталом 50 млн.иен я 
выше.

Таким обрезом, в число индивидуальных капиталистов- 

собственников включается лишь высший слой собственников 

средств производства, в результате чего эта категория ока

зывается численно преуменьшенной. Кроме того, количествен

ные категории, которыми оперировал Р.Охаси в конце 50-х 

годов, с течением временя в значительной степени утрачи

вают свою достоверность.

Согласно подсчетам Р.Охаси численность и структура 

класса буржуазии в Японии выглядит следующим образом:

Класс буржуазия в Японии

Численность 
(в тыс.чел.)

Доля в самодеятель
ном населении (XlS)

1975г. 1980г. 1975г. 1980г.

В целом 3203 3620 5 .9 6 ,3

В том числе:

А. Собственники
некорпорированных
предприятий 69 103 0.1 0.2

Б. Директора корпо
раций и высшие уп
равляющие 3014 3368 5.6 5 .9

В . Руководящее 
ядро государствен
ного аппарата 120 149 0,2 о д

Анализируя вышеприведенную таблицу, следует, прежде 

всего, отметить, что численность слоя капитадистов-собст- 

венников, представленная в ней, является, видимо, зани

женной, поскольку в не? не включена та часть собственни
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ков некороприровашшх предприятий, которую представляют 

владельцы предприятий с числом занятых от 5 до 300 человек 

(в торговле до 30 человек). В то же время численность слоя 

менеджеральнвй буржуазжи представляется завышенной, очевид

но, за счёт включения в эту категорию части менеджеров 

среднего звена, которых следует отнести к промежуточным 

слоям, а также в результате включения в категорию "дирек

тора корпораций и высшие управляющие" части капиталистов- 

ообственников - руководителей "семейных” компаний, которых 

следует включить в группу собственников некорпорированных 

предприятий.

Развитие научно-технической революции вызвала в Япо

нии столь значительные изменения в социальной структуре, 

что к ним не без основания прилагают термин "революция". 

Наряду с поляризацией социальной структуры, происходит еб 

усложнение, изменяется облик всех классов общества.

Эволюция форм капиталистической собственности вызва

ла значительные изменения в численности и структуре пра

вящего класса, в составе которого появились новые социаль

ные группы. Изменялось экономическое, социальное и поли

тическое значение отдельных группировок класса буржуазии.

В целом японская буржуазия приблизилась по своей структу

ре к буржуазии других промышленно развитых капиталистичес

к и  стран. То же самое относится и к исторической роли 

класса буржуазии. В Японии, как и на Западе, она преврати

лась из "поднимающегося, передового класса" эпохи буржуаз

но- демократических революций, в класс, противостоящий все

му обществу, в класс, тормозящий общественный прогресс.

Т.ТАКЭДА. Объявляется перерыв.
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ПЯТНАДЦАТЫЙ СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЙ СИМПОЗИУМ УЧВНЫХ

экономистов

5 октября 1983 Г. 

Вечернее заседа

ние.

Председательствует д .э .а . B .H . 1ЛЫН0В.

R1H. удинпв. Продолжаем работу вашего симпозиума. 

Сейчас с докладом на тему "Современный этап научно-техни

ческого прогресса и усиление неустойчивости капиталисти

ческой экономики (на примере Японии)*’ выступит сотрудник 

сектора экономики Японии ИМЭМО AH СССР к .э .н . В .К . Зайцев.

В.К. ЗАЙЦЕВ. В своем докладе, посвященном анализу 

воздействия научно-технической революции на развитие сов

ременного капиталистического общества, я хотел бы остано

виться на следующих основных вопросах: I .  Сущность и осо

бенности современного этапа научно-технического прогресз 

2 . Научно-технический прогресс и структурные сдвиги в эк 

номике Японии; 3 . Родь государства в стимулировании техн 

ческого прогресса; 4 . Современная технология и внешнеэко

номические связи; 5 . Социально-экономические последствия 

внедрения трудосберегающей технологии.

В нами дни лозунг, содержащий призыв к модернизации 

экономики, является главным в экономической политике рав 

тих капиталистических стран. Под модернизацией понимает

ся не просто экономический рост, а преимущественная орие 

сация на повышение качества производственного потенциала, 

его научно-технического уровня и экономической эффектив

ности. Ключевую роль в решении этих задач должны играть 

структурные изменения в отраслях промышленности (в част

ности, переход на новую технологию и поощрение наукоемких! 

отраслей) и в пропорциях воспроизводства (особенно, в со  

ношении между финансированием расширения производства и 

его модернизацией и реконструкцией). На стимулирование та 

них структур-ых сдвигов все более явственно ориентируется 

государственная экономическая и инвестиционная политика. 

Поэтому в большинстве развитых капиталистических стран п

126



исходит смещение акцентов от стимулирования спроса к сти

мулированию предложения. В принципе этот вариант государ- 

схвенно-монополистического регулирования, подучивший наз

вание "экономики предложения", подразумевает поощрение го

сударством инновационной активности частных корпораций пу

тем льготной налоговой и амортизационной политики, а в ря

де случаев и прямого субсидирования научно-технических 

разработок.

Для многих буржуазных идеологов сегодня характерно 

представление о том, что именно научно-технический прог

ресс является той силой, которая способна вывести капита

листическое общество из длительного экономического кризиса 

и решить сложные социально-экономические проблемы. Например, 

в соответствии с теоретическими установками Шумпетера, они 

полагают, что ряд научных открытий и нововведений может 

стать главным "вовлекающим" фактором, способствующим росту 

инвестиций и развертыванию циклического подъема.

£ этой связи хотелось бы отметить, что в 70-х - начале 

80-х гг. не было недостатка а  нововведениях, а экономическая 

конъюнктуре в капиталистических странах характеризовалась 

постоянно нарастающими кризисными тенденциями. Связано это 

с особенностями современного этапа научно-технического про

гресса.

Развитие техники на современном этапе отличается от 

прежних технических переворотов чрезвычайной широтой масшта

бов. Современные технические новшества открывают неизвест

ные доселе источники роста эффективности во всех отраслях ■ 

секторах экономики.

Одной из самых важных движущих сил технического прогрес

са являются сдвиги, происходящие в электронике. Еще пять- 

семь лет назад ожидалось усовершенствование крупных вычисли

тельных систем, но прогнозы недооценили бурного развития 

микроэлектроники. Последствия внедрения мелких автономных ин

формационных систем, возможности децентрализации информа

тики I  приспособления ее к нуждам отдельного предприятия ■ 

домашнего хозяйства приобретают в настоящее время фундамен

тальное значение.
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Развитие микроэлектронной технологии является основой 

модернизации производственных и управленческих процессов, 

Микроэлектроника приводит к качественный изменениям потре

бительной стоимости почт всех конечных продуктов. Происхо

дит массовое внедрение ЭВМ не только на крупных (как это бы

ло 20 лет назад),но и на средних и мелких предприятиях.Умень

шается реальная себестоимость информационной операции (при

мерно на 20# в год),что онижвет вконоыический порог доступа 

к информатике. Сокращение удельных затрат на создание все 

более производительной электронно-вычислительной техники, 

широкое использование микропроцессоров для повышения про

изводительности труда и улучшения методов производства, тех

ническое проектирование с помощью ЭВМ, разработка систем 

искусственного интеллекта позволяют говорить о начале ново

го этапа научно-технического прогресса.

Одной из важнейших характерных черт нового этапа, по 

мнению буржуазных идеологов, будет переход от ин

дустриального общества к постиндустриальному и информациони- 

зированному обществу. В 70-х гг. известные теоретики Д.Еелл, 

П.Дракер и др. выдвинули тезис о становлении фазы постин

дустриальной экономики услуг, а Ф. Uaxnyn и К .Эрроу запожидв 

основы теории "информационной экономики". Согласно их взгпн- 

двм, в индустриальном обществе стратегическим ресурсом, опре 

делившим характер и темпы развитии, был капитал, а в постин

дустриальном им станут знания и информация. Так, одним из 

центральных тезисов известного буржуазного теоретика пост

индустриализма Д.Белла является утверждение о том, что пост

индустриальное общество будет в меньшей степени полагаться I 
на простую "машинную технологию" и в большей - на "интеллек

туальную технологию."

Действительно, в 70-е годы в развитых капиталистически? 

странах ускоренными темпами формировался многоотраслевой ин

формационно-вычислительный комплекс. Информация в широком 

смысле слова стала рассматриваться как важнейший экономиче

ский ресурс, от рационального использования которого зави

сит эффективность работы хозяйственного механизма, решение « 

многих внутренних и международных проблем.
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Buecie с тем широкое развитие автоматизации производ

ства на базе информационно-вычислительного комплекса создает 

в развитых капиталистических странах серьезные социально

экономические проблемы, самой сложной из которых является 

рост безработицы: в начале 80-х гг. работы не имело более 

10% активного населения. Технический прогресс классического 

типа часто обусловливал не только выпуск новой продукции, 

но и новые инвестиции, новый спрос на рынке других товаров, 

а ,  следовательно, и прирост занятости. Распространение мик

роэлектронной технологии, направленной на замену человека 

и сокращение затрат, приведет, на наш взгляд, к общему сни

жению занятости.

Внедрение микроэлектроники еще больше 'силивает конт

роль над производством и ценами со стороны крупных монопо

лий, гарантирует им увеличение прибылей и ограничивает рост 

заработной платы, который не обеспечивает расширение реаль

ного потребления, что, в свою очередь, препятствует разви

тию производства. Это ведет к возникновению труднопредока

зуемых диспропорций и противоречий в капиталистическом процес

се воспроизводства, особенно в сфере накопления капитала. 

Замена живого труда овеществленным ограничивает для капитала 

возможности извлекать прибавочную стоимость, поскольку на

учно-технический прогресс вызывает повышение органического 

состава капитала и понижение средней нормы прибыли.

Разумеется, отмеченные выше некоторые общие закономер

ности современного этапа научно-технического прогресса про

являются в равных странах по-разному.

Последние годы продемонстрировали высокую степень чувст

вительности японской экономики к кризисным явлениям в капи

талистической системе. В результате нефтяного кризиса конца 

1973 года и последовавшего за ним самого глубокого в после

военный период циклического и структурного кризиса 1974-75гг. 

значительно снизились темпы экономического роста. Веди в 

1960-е годи реальные среднегодовые темпы прироста BHQ Япо

нии составляли 10,7%, то в 1970-« годы они сократились бо

лее чем вдвое - до 4,9%, т .е . в большей мере, чем в других 

развитых капиталистических государствах.
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Buecie с тем такие кризисные явления, как снижение по

ловой активности, рост безработицы, инфляция и т .д . выраже

ны в Японии слабее, чем в других развитых капиталистических 

странах. Адаптивность японского государственно-монополисти

ческого капитализма к мирохозяйственным катаклизмам доволь

но высока.

Резкое нарушение сложившихся воспроизводственных про

порций, режима цен и издержек, наступившее в японской эко

номике после нефтяного кризиса 1973 г . ,  поставило страну 

перед необходимостью новых радикальных структурных преобра

зований, послужило мощным стимулом к широкому освоению ма

те риало-, знерго- и трудосберегающих методов производства.

С начала 70-х гг. Совет по отраслевой структуре эконо

мики (Санкосин), который является консультативным органом 

при министерстве внешней торговли и промышленности (МКГП), 

опубликовал серию долгосрочных прогнозов иаменения отрасле

вой структуры экономики Японии и государственной политики 

в этой области. В них содержится призыв к ускоренному раз

витию наукоемких отраслей материале- и энергосберегающего 

типа.

Аргументы в пользу такого направления перестройки от

раслевой структуры, нацеленной на преодоление ограничивают! 

развитие экономики факторов, довольно убедительны: наукоем~ 

кие отрасли предполагают меньшую степень зависимости от ими 

портного сырья, охватывают сферы, где наиболее вероятны бу-i 

дущие преимуврства Японии по сравнению с другими государст

вами, супят ощутимое повышение производительности труда я 
снижения уровня загрязненности окружающей среды, способны 

эффективно реагировать на процессы "старения" напии и сни 

ния темпов прироста трудовых ресурсов.

В работе Японского центра экономических исследований 

(ЯЦЭИ) о потенциале роста японской экономики в 80-« годы 

отмечается, что с точки зрения предложения ресурсов (иди 

факторов производдтва) Япония имеет возможность обеспечить 

реальные среднегодовые темпы экономического роста в 5%. 

Однако при эхом необходимо, чтобы вклад научно-техническо

го прогресса составил 2,6%. Другими словами, если в 70-о
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годы прирост ВНП в средней на 40,6$ обеспечивался за счет 

прогресса знаний, то в 80-е года эта доля должна возрасти 

до 56,1%.
Основным содержанием нового этапа научно-технического 

прогресса, начавшегося в Японии во второй половине 70-х г г . ,  

является широкое применение новейших наукоемких методов про

изводства, содержание которых раскрывается такими терминами, 

как цецатпоникя (применение электронных устройств в машино

строении), технотроника (использование электроники в различ

ных видах технических процессов), ицДэаматш а (соединение 

информационных систем с видеотехникой), новая биотехнология, 

включая генетическую инженерию. Сан характер этих методов 

производства неизбежно порождает изненения и в отраслевой 

структуре хозяйства. Такие методы не являются монополией Япо

нии - с большей или меньшей интенсивностью они внедряются и 

в других странах монополистического капитализма, но мировая 

печать все чаще называет именно Японию лидером в практиче

ском освоении и обеспечении высокой эффективности использова

ния достижений научно-технической революции. Правительствен

ные и деловые круги США и Западной Европы все больше гово

рят об угрожающем усилении Японии в сфере производства пере

довой технически сложной и наукоемкой продукции.

Б начале 80-х гг . японские производителя уже оказались 

в состоянии помериться сидани с американской "ИБЫ" в произ

водстве собственно ЭБЫ, полупроводников и высокоточных ин

тегральных схем ( hard-ware )• Теперь Япония стренится 

утвердиться в этой области в качестве новатора. С 1982 г. 

начаты работы над весьыа амбициозным проектом по созданию 

нового семейства ЭВЫ пятого поколения, которые будут исполь

зоваться, главным образом, в системах искусственного интел

лекта. Однако в сфере програннного обеспечения SBU ( s o f t

ware ) отставание Японии от США еще по-прежнему существен

но. Этот последний фактор играет очень важную роль в компь

ютерной промышленности, так как в будущем именно хорошее 

программное обеспечение будет определять эффективность ис

пользования эви.
В 70-е годы производство интегральных схем было одним 

из основных направлений технологических нововведений, гене-
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раю рон "микроэлектронной революции". В ближайшее десяти
летие эта OTpacnbl HecOHBeHBOl будет одной из наиболее бы
стро развивающихся сфер экономики и основным фактором из
менений в структуре японской промышленности. В разработке 
самых совершенных сверхбольших интегральных схем японские 
фирмы уже обошли американские.

Наиболее быстро pacias применение ивтегральных схем в 

машиностроении, особенно в производстве промышленных робо

тов. По данным японской ассоциации производителей промышлен 

ных роботов, из 20268 роботов высшего класса, установлен

ных в мире на конец 1980 года, на доле Японии приходилось 

14 тыс. (69,1%), а на следующие на втором месте США - 

3255 (16,1% ). Таким обрааом, Япония значительно оторвалась 

от других капиталистических стран, став единственным в мире 

"королевством роботов".

Японии принадлежат ведущие позиции в капиталистическом 

мире и в сфере применения сравнительно простых автоматиче

ских манипуляторов (их парк превысил 65 тыс., иногда их так 

же причисляют к промышленным роботам).

□о сложности (механика, электроника, программное обес

печение) роботы высшего класса можно сравнить с самолетом. 

Робот-универсал может выполнять такое больпое количество 

операций, что перед ним встает необходимость решения опти

мизационной задачи. Основное условие экономичности роботов 

гибкость их использования. Поэтому мало делать хорошие ро

боты, нужно их эффективно внедрять, а для этого нужна со- 

ответствуюиая периферия, автоматизация межроботных опера

ций. Эту задачу помогает решить робототехнический комплекс; 

быстро приспосабливающийся к конкретным технологическим 

потребностям. Создание таких комплексов только начинается, 

здесь заложены перспективы развития робототехники,

В Японии, как ■ в других странах, остро стоит проблема 

подготовки специалистов по внедрению роботов. Линь в I960 

г . была создана ассоциация инженеров по внедрению роботов. 

Главная задача робототехники - создавать гибкие, многоно

менклатурные, быс тропере налаживаемые производства, обеспе

чивающие высокое качество продукции. Современные требова

ния к качеству таковы, что на него стадо влиять присутст-
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вив человеческого труда.

Создание робототехнических комплексов стало важный 

стимулом распространения так называемых гибких производ

ственных систем, считающихся наиболее эффективным мето

дом организации производства в условиях сокращения цик

лов жизни продукции и ее серийности. Стабильное серийное 

производство постепенно становится тормозом технического 

прогресса. Возможность быстро менять технологические про

цессы в ранках гибких производственных систем позволяет 

автоматизировать мелкосерийное производство, что повлечет 

за собой революционные преобразования в промышленности.

Концепция технической революции в машиностроении ос

новывается в Японии на представлении о том, что в ближай

шие годы будет осуществлен высокоэффективный синтез таких 

трех компонентов современного производства, как "информа

ция", "машины и механизмы", "связь” . Введение почти в лю

бой механизм "мозга" в виде компьютера заключает в себе 

тенденции, ведущие к совершенно новому взгляду на промыш

ленность. Фактически, создается система производства, зна

чение которой выходит за ранки использования просто новых 

видов техники и технологии и которая, вероятно, существен

ным образом будет изменять структуру акононики и быта.

Научно-технический прогресс в сфере материального про

изводства принял сегодня такую форну, что обязательно дол

жен опираться на поддержку нематериального сектора - сфе

ры уолуг и информации. Все возрастающая необходимость за

мены материального обмена обменом информации будет опре

делять ускоренный рост удельного веса сфер>1 нематериально

го производства в будущем.

Осуществление структурных преобразований в условиях 

нового этапа научно-технического прогресса требует опреде

ленной модификации взаимоотношений бизнеса и государства.

В Японии тесные отношения сотрудничества между государсх- 

вом и частными корпорациями имеют глубокие исторические 

корни. В будущем мировая капиталистическая экономика будет 

развиваться в жестких условиях, поэтому необходимость соз

нательного воздействия государства на общественное воспро

изводство, на наш взгляд, будет возрастать. Проблема -
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в методах такого воздействия.

В последние годы в экономических кругах Яповии наблю

дается тенденция к }силенив критики некоторых направлений 

государственного вмешательства под лозунгом его неэффек

тивности. Начато проведение широкой административно-финан

совой реформы, предусматривавшей сокращение темпов роста 

государственных расходов, главным образом, на социальные 

нужды, замораживание программ общественных работ и даже 

реприватизацию тех государственных предприятий, которые яс- I 

пытывают серьезные финансовые трудности. Особо подчеркива

ется необходимость обеспечения высокой жизнеспособности и 

инвестиционной активности частного сектора путем стимулиро

вания здесь конкурентных отношений. В сфере финансового 

(бюджетного) и кредитно-денежного регулирования роль госу

дарства почти по всем направлениям снижается. Вместе с тем 

возрастает значение "стратегического регулирования" эконо

мики, основанного на всестороннем анализе долговременных 

тенденций и комплексном подходе. Происходит как бы расшире- ! 

ние масштабов общей скоординированности развития при одно

временной ориентации на усиление межотраслевой и внутриот* 

раслевой конкуренции.

Структурная перестройка японской экономики опирается 

на развитие НИОКР - область, где достижения Японии в послед-1 

ние годы особенно заметны. По своему научно-техническому 

уровню Япония, которая еще в 60-е годы значительно отстава-| 

ла от развитых капиталистических стран, сумела к концу 70—х I 

годов фактически опередить Западную Европу и постепеино с окра: 

цает все еще значительную дистанцию, отделяющую ее от СВА.

Комплексное отражение технического уровня страны - дело 

чрезвычайно трудное. Тем более заслуживают внимания попыт-1 

ки японских экономистов подсчитать сводный индекс научно-тел 

нического уровня, который отражает средневзвешенную величя- 

ву таких показателей, как число патентов, зарегистрирована!!! 

внутри страны и за рубежом, объем внешней торговли техви- I 

ческимн знаниями, величину экспорта наукоемкой продукции, 

размеры добавленной стоимости в обрабатывающей промышленно ■ 

сти. По данным "Белой книги по науке ж технике" за I960 фин. 

год этот индекс (СШАзШО) составил для Западной Германии -
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47f Японии - 45, Франции - 36, Автхии - 22.

Международные сравнения в рассматриваемой области 

имеют, как нам представляется, два аспекта. Во-первых, 

сопоставляются технические уровни, для оценки которых 

использование отечественной или импортной технологии не 

имеет значения. Во-вторых, - потенциалы технических раз

работок, т .е . возможности самостоятельно разрабашвать 

новые товары и производственные процессы иди производить 

принципиальные усовершенствования уже имеющихся. Если по 

техническому уровни Япония еще в 60-х годах во многих об

ластях догнала развитые страны, то по уровни собственных 

технических разработок сужение разрыва происходило значи

тельно медленнее. В конце 70-х гг. Япония сравнялась по 

этому показателю с Западной Германией, но масштаб ее от

ставания от США оставался весьма ощутимым. Между тем имен

но потенциал собственных научно-технических разработок 

особо важен с точки зрения требований будущего, ибо воз

можности поглощения Японией американской и европейской 

технологии во многом исчерпаны.

Вслед за экономическим "вызовом" Япония, опираясь 

на усиление сотрудничества государства и частного секто

ра в сфере НИОКР, активно подготавливает технологический 

"вызов". Сюда, на наш взгляд, перемещается центр тяжести 

государственного регулирования. Государство все чаще обра

щается к использованию таких принципиально новых для Япо

нии средств регулирования роста, как совместное с частным 

бизнесом проведение НИОКР и внедрение их результатов в 

производство, разработка и осуществление программ рациона

лизации, экономии энергии и промышленного сырья, селектив

ная поддержка новых наукоемких отраслей и полупринудитель

ная реорганизация неконкурентоспособных, структурно-депрес

сивных производств.

Такая политика объективно требует увеличения государ

ственных ассигнований на научные исследования. Уже сейчас 

по абсолютному объему затрат на НИОКР (1980 г . - 4,7 трлн. 

иен, и пи около 20 млрд.долл. по курсу I  долл. « 250 иен) 

Япония превосходит любую западноевропейскую страну, хотя
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примерно в три раза уступает США. По темпам роста этих рас

ходов ей нет равных в капиталистическом мире. К началу 1980-х I 
годов Япония ликвидировала свое отставание от западных стран I 

по доле расходов на НИОКР в ВНП (более 2 %)•

Подавляющую часть (около 65%) затрат на исследования 

и разработки, в первую очередь, прикладного характера, берет I 
на себя частный сектор. Именно поэтому Япония вышла иди выхо-Н 

дит на лидирующие позиции на тех направлениях технического 

прогресса, которые связаны с производством массовых товаров 

довольно ограниченной номенклатуры, в основном радиоэлектрон-И 

ной проыывленности. В области фундаментальных исследований I  I 
немассового производства ее позиции пока слабев. В последние I  

годы инвестиции частных корпораций Японии в исследования и 

разработки растут высокими темпами. Специфической чертой яв- I  

ляется также то, что японские корпорации уже не концентрируюЛ 

на прикладных разработках, а уделяют все болывее внимание фуи- 

даментальным исследованиям.

Удельный вес государственных ассигнований в общих р а с #  

ходах на НИОКР составляет в Японии около 30%, тогда как в 

США - 51%, Западной Германии - 49%. Японское правительство шш 

врывает лишь около 2% затрат на НИОКР в частном секторе протп 

35% в США, 25% во Франции и 17% в Западной Германии. Даже в I 
отраслях, развитию которых придается первостепенное значение* 

доля государства в финансировании частных НИОКР, как правило! 

не превышает 30%.

Это, однако, не означает, что государственное воздейсЕ 

вие на HllOKP в Японии меньше, чем в других капиталистический 

странах. Относительно низкая долп военных исследований и раз

работок в государственных затратах на НИОКР (Япония - 2%«

США - 51%, Англия - 47%, Франция - 30%,'ФРГ - 11%) позволяет! 

Японии сосредоточивать усилия на промывленных разработках,, I 
получая от этого значительный экономический эффект,

По данным "Белой книги по науке и технике" за 1981 г .,  

общую сумму расходов на НИОКР предполагается довести к 1985г. 

до 2,5%ВНП, а к 1990 г . - до 3%. В абсолютном выражении э н  I 
затраты в 1990 г . должны приблизиться к 12 трлв.иен, или 

примерно 60 мпрд.долл. (в ценах 1980 г . ) ( причем доля госу-1 

царства в их финансировании должна повыситься до 50%. О снов !
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ная задача государства - расширить фундаментальные иссле

дования (на их долю приходится лишь 15% всех расходов на 

НИОКР) по разработке промышленной технологии следующего 

поколения, коммерческое освоение которой, как ожидают, нач

нется в 90-х гг. и широко развернется в XXI веке.

Приоритет отдается уникальным разработкам, проклады

вающим путь техническим нововведениям в таких областях, 

как атомная и термоядерная энергетика, аэро-космический комп

лекс, освоение ресурсов океана, биотехнология, информацион

ные системы, создание новых материалов (стойких к сверхвысо

ким температурам и давлениям), так называемые жизненные науки 

(экология, безопасность, предотвращение стихийных бедствий 

■ т .д .) .  Именно на этих направлениях результаты исследований 

откроют, как полагают, дорогу для бурного азвития новых 

отраслей и производств.

Для решающих научно-технических прорывов в этих областях 

нужны стимулы, которые рыночный механизм обеспечить не может. 

Объем ресурсов, который потребуется для реализации исследова

тельских программ, и масштабы связанного с ними риска значи

тельно превышают возможности отдельных компаний. Между тем в 

Японии около 70% научно-исследовательских работ в частных фир

мах проводится их собственными силами и лишь 30% - в коопера

ции с другими фирмами. Стратегия деятельности фирмы редко < 

охватывает период 4-5 лет по конкретным задачам и 10-15 лет

- по основшм направлениям развития. Такой горизонт прогнози

рования исключает самые новаторские проекты из стратегии 

фирмы, поскольку они требуют для своего осу ветвления более 

длительных сроков и сопряжены с большим риском.

Нельзя согласиться с утверждениями некоторых буржуазных 

экономистов - сторонников неоклассической теории, что рынку 

и отдельному капиталистическому предприятию присуща стихийная 

склонность к оптимизации функции нововведения, подобно тому, 

как это якобы происходит с распределением ресурсов в рыночной 

экономике. Вся история капитализма опровергает такие утверж

дения. Система свободного предпринимательства не способна 

обеспечить достаточный объем средств на НИОКР и их эффектив

ное распределение. Решения корпораций относительно инвести

ций в НИОКР принимаются, в первую очередь, на основе представ-
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пений о частных выгодах, далеко не всегда совпадающих о 

выгодами для общества. Технические задачи в тех областях 

деятельности, которые не приносят непосредственных дохо

дов (например, охрана окружающей среды, здравоохранение, 

реконструкция городов, образование, борьба со стихийными 

бедствиями, охрана труда и техника безопасное та) не при

влекают частный бизнес и потому десятилетиями ждут своего 

решения. Столкновение интересов общества и частных компа

ний делает чрезвычайно остро! проблему социально-электив

ного использования научно-технического прогресса. В какой- 

то мере остроту этой проблемы может снимать государство 

путем концентрации вложений в научно-техническое развитие 

на тех направлениях, жоторые носят общественный характер.

Реальная сила государственных органов Японии в стиму 

лировании технического прогресса заключается в предвидении 

будущих тенденций и обеспечении системы мер для побуждения 

частного сектора к действиям в русле этих тенденций. В на

стоящее время в Японии выдвинут лозунг "информация - это 

будущее" (подобно лозунгу 60-х гг. - "сталь - это нация").

Я разделяю точку зрения тех специалистов в Японии 

(например, Ю асан ори  иа института Houypa) ,  которые счита

ют, что в дальнейшем роль государства в стимулировав» тех

нического прогресса должна повышаться по всем направлениям* 

Однако хронический дефицит государственного бюджета ставит 

под сомнение возможность значительного увеличения доля го

сударственных затрат ва НИОКР. В заключительном 5-ом докла

де комиссии Т.Докоj разрабатывавшей рекомендации правитель

ств; по осуществлению административно-финансовой реформы, 

содержится призыв упорядочить предоставление государствен

ных субсидий на НИОКР, концентрировать их на наиболее ри

скованных проектах и в ближайшее время общую сумму ограни

чить. Это, безусловно, иожет осложнить переориентацию Япо

нии на развитие собственного созидательного научно-техни

ческого потенциала, i . e .  решение одной из важнейших задач I

I  принятой правящими кругами страны стратегической концеп

ции обеспечения "экономической безопасности".
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Структурная перестройка экономики Японии нацелена на 

сохранение и укрепление сильных позиций в сфере внешнеэко

номических связей. Чрезвычайно важная и постоянно возраста

ющая роль в обеспечении этого курса отводится разработке 

и освоению передовой отечественной техники и технологии, 

которые должны стать основным рычагом давления в сфере внеш

неэкономических связей. Если раньше успехи Японии на внеш

них рынках связывались с низкой зарплатой японских трудя

щихся, а в настоящее время - с динамичным ростом произво

дительности труда и высоким качеством товаров, то впредь 

ставка будет делаться на мировое лидерство в ряде ключевых 

направлений научно-технического прогресса.

В прошлом Япония импортировала много иностранной тех

нологии по лицензионным соглашениям,что обеспечивало ей 

высокую эффективность затрат на НИОКР и сравнительно деше

вую возможность налаживать выпуск все новой продукции, ус

пешно конкурируя с теми странами, где были произведены 

HVIOKP. В условиях обострения торгово-экономических проти

воречий начинают усиливаться трения с западными партнерами 

н в сфере обмена научно-техническими знаниями. Японским ком

паниям становится все труднее приобретать передовую зарубеж

ную технологию, а лицензионные соглашения сопровождаются 

более многочисленными ограничениями, в частности, в отноше

нии того, как и где Япония может продавать товары, выпуска

емые по лицензиях. В конце 70-х гг . в 75% случаев условием 

продажи Японии новой западной технологии было ограничение 

рынка продаж, причем в 49,4% случаев был вообще запрещен 

экспорт продукции, изготовленной по лицензиям. В будущем сти

мулы к приобретению новейшей технологии за добежом, видимо, 

еще более сократятся.

С начала 70-х гг. соотношение между импортом и экспор

том технологии стало быстро изменяться в пользу Японии, хо

тя она до сих пор остается крупным импортером иностранного 

технического опыта (за весь послевоенный период приобрете

но свыше 35 тыс. лицензий, причем более половины приходятся 

на 70-а годы). Если учитывать платежи только по вновь заклю

чаемым контрактам, то уже с 1973 г . Япония ежегодно является
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нетто-экспортероы технологии.

Международный технологический обмен включает, поииыо 

пряной продажи патентов, лицензий и ноу-хау, также торгов

ли наукоемкой продукцией, пряные зарубежные инвестиции и 

техническую помощь, в основной, развивающийся странам. Ес

ли США и Великобритания - "старые поставщики" технологии - 

придают большее значение прямым инвестициям как каналам 

передачи технологии, то Япония - экспорту наукоемкой продуиЯ 

цви, хотя в последние годы стали быстро расти и прямые зару| 

бежные инвестиции.

Скорость разработки и освоения выпуска на коннерче- 

ской основе технически сложных товаров становится решающим 

оружиен конкурентной борьбы на внешних рынках. В торговле I 
наукоенкой продукцией (товары, в добавленной стоиности котсЯ 

рых доля затрат на HIdOKF выше, чем в среднем по промышлен-] 

ности) Япония инеет положительное сальдо со всеми своими 

партнерами. Около 40% экспорта наукоемкой продукции направ| 

ляется в США, 15% - в страны БЭС.

Дефицит, наблюдаемый у США и БЭС в торговле с Японией!] 

в последние годы приобрел политическую окраску. В ряде слу

чаев Японии пришлось пойти на "временные добровольные огра 

ничения экспорта", что, на наш взгляд, является тавтическ^ 

отступлением, признанней необходимости поступиться малым 

во имя сохранения тенденции, во иня дальнейшего увеличение I 

экспорта. Кроме того, Япония видит "выход" из конкурентной 

борьбы, перерастающей порой в торговые войны с американски 

ни партнерами, в прямом вторжении японского капитала в эков 

нические структуры стран-своих соперников. Эта "и н тервент» 

нистскап" стратегия уже частично реализуется. Расширяющая^ 

номенклатура экспортных товаров Японии производится на не* 

стах их сбыта с цехью обхода протекционистских барьеров I  

смягчения торгово-экономических противоречий.

Внесте с тем нельзя упускать из виду, что "никроэаекхН 

ная революция" несет огромные конкурентные преимущества те| 

странам, которые опережают соперников. Различная степевь 

подготовленности к применению новой техники выаывает у в е я  J 

чение зависимости многих стран в области науки и экономию! 

от "информатизированных" государств. Отставшие страны пот«-
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ряют гораздо больше рабочих иест, так как вплотную столк

нутся с расширением экспорта безработицы. Микроэлектрони 

ка становится существенный элементом в политике перераспре

деления рынков и изменения их структуры, осуществляемой в 

пользу технологических лидеров капиталистического иира. Раз

рыв в технической развитии между развивающимися и промыш

ленно развитыми странами постоянно увеличивается. Внедрение 

микроэлектроники и прогрессирующая автоматизапия производ

ства усиливают позиции отраслей (текстильная, обувная и т .д .) , 

традиционно являвшихся трудоемкими. Менее реальными кажутся 

проекты перевода ряда подобных производств в развивающиеся 

страны, где издержки на труд значительно ниже.

Как известно, на Версальской встрече руководителей се

ми крупнейших капиталистических государств Франция выстум- 

ла с предложением расширения сотрудничества западных стран 

в сфере новейших технологических разработок. Это предложение 

было холодно воспринято другими странами, прежде всего США 

и Западной Германией, которые опасаются дальнейшего усиления 

технологического потенциала Японии. Передовая промышленная 

технология сегодняшнего дня концентрируется вокруг мекатро- 

ники, интеллектуальных роботов, оптических систем связи, 

аморфных материалов и с .д .  В развитых капиталистических стра

нах это - сферы ожесточенной конкурентной борьбы частных кор- 

порапий за технологическое лидерство. Поэтому, несмотря на 

отдельные примере многонациональных исследовательских прог

рамм, представляется, что широкое международное сотрудни

чество частных фирм в этих областях труднодостижимо. Более 

того, следует ожидать, что в 80-е годы, наряду с внешнеторго

выми противоречиями, все шире будет развертываться также 

технологический протекционизм, ведущий к технологическим войнам 

между развитыми капиталистическими странами.

В последние годы под предлогом увеличения вклада Японии

I  обеспечение безопасности Запада США настойчиво добиваются 

расширения военно-технического сотрудничества с Японией. Пра

вящие круги Японии вдут на такое сотрудничество, все глубже 

втягивая страну в опасные для дела мира военные программы 

американского империализма.
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Одновреиенно США навязывают Японии  искусственные огра- I 
ничения на технологический обмен с СССР и другими социали- I 
стическими странами. Научно-техническое сотрудничество меж- I 
ду СССР и Японкей идет, в основном.по пинии контактов ITCHT 

СССР с отдельными японскими компаниями, промышленными груп- I 
пани и ассоциациями. Торговля лицензиями находится на низ- I 
ком уровне: доля СССР в японском экспорте технологии состав

ляет всего около Ъ%. Возможности расширения этой торговли I 
достаточно велики. Необходимо, в частности, интенсифициро- I 
вать научные связи по государственной линии па основе под- I 
писанного в 1973 г . межправительственного соглашения о науч-1 

но-техническом сотрудничестве. С Японией у нас осуществляет-! 

ся только обмен учеными и научно-техническими работниками, I  

а совместных исследований, которые ут  дивно практикуются с 

другими капиталистическими странами, пока не проводится.

Хотелось бы подчеркнуть, что повышение роли Японии в I 

делах мирового сообщества может быть обеспечено не путем 

наращивания ее военного потенциала, а в результате взаимо- I  

выгодного экономического и научно-технического сотрудничест* 

ва со всеми странами.

Развитие материальных элементов производительных сил, I 

эффективность внедрения достижений науки в производство 

определяются не только технико-экономическими показателями! 

но и теми социальными последствиями, которые они вызывают0 I 

В конечной итоге использование результатов научных иссаедон 

ваний является социально-экономическим процессом.

Революция в микроэлектронике, видимо, останется важней

шей составной частью научно-технического прогресса по мень

шей мере до конца XX века. Поэтому в нынешних условиях дли

тельной стагнации мирового капиталистического производства! 

и возросших затрат на энергию растет беспокойство относи- Я 
тельно потенциального воздействия новой технологии, особенч 

во микроэлектроники, на занятость. Суммарно эти опасения 

можно охарактеризовать следующим образом:

! - микроэлектронная технология обеспечивает такие быст

рые темпы рационализации в управлении и производстве, что I 
последу IX",а я миграция рабочей силы будет с социально-эконо

мической точки зренвя аосить разрушительный характер;



- использование микроэлектронной технологии в произ

водстве продуктов массового потребления приведет к тону, 

что доля труда в такой производстве будет быстро сокраща

ться;

- применение микроэлектроники в информационных про

цессах в громадной степени и очень быстро изменит обстанов

ку, структуру и содержание трудовой деятельности, создавая 

ситуации так называемой "дегуманизации труда" и болезненные 

структурные сдвиги в рабочей силе.

До недавнего времени отмеченные проблемы не стояли в 

Японии слишком остро, так как быстрый экономический рост в 

течение 30 послевоенных лет создавал определенные возмож

ности для расширения рынка трудовых ресурсов и переквали

фикации рабочей силы на новые профессии непосредственно на 

предприятиях. Однако в условиях резкого замедления экономи

ческого роста и начавшегося процесса перестройки промышлен

ной структуры Япония фактически уже столкнулась с проблемой 

взаимосвязи между техническими нововведениями и занятостью.

После кризиса 1974-1975 гг. в Японии почти вдвое воз

росла безработица, хотя ее уровень по-прежнему несколько 

нике, чем в других развитых капиталистических странах. Сог

ласно текущему государственному "Семилетнему плану эконо

мического и социального развития" на 1979-1985 фин.гг., обес

печение полной занятости трактуется как снижение доли безра

ботицы к 1985 году до 1,7%. Однако уке сейчас очевидно, что 

эта государственная установка является нереальной.

До последнего времени попытки поддерживать уровень за

нятости путем перевода персонала, становящегося "избыточным" 

в результате компьютеризации производства и широкого распро

странения трудосберегающего оборудования (промышленных ро

ботов), на другие виды работ давали определенный эффект. 

Внедрение роботов не столько грозило увольнениями, сколько 

позволяло надеяться на сокращение более продолжительной, чем 

в других развитых странах, рабочей недели, увеличение еже

годных отпусков, освобождение от вредных и монотонных опера

ций.

Однако в будущем, в результате трудосберегающего эффек

та "микроэлектронной революции" такие возможности будут умень-
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шаться. Как показал оп«т поспекризисного развития Яповии, 

в условиях курса на повышение роли наукоемких и технологи

чески интенсивных отраслей, предполагающего широкое внедре

ние микроэлектронной технологии, даже активный рост инвести

ций часю  не увеличивает, а наоборот, сокращает возможности 

найме. Промышленные роботы стали "козырный тузом" политики 

жесткой капиталистической рационализации японских предпри- 

ниыатепей (политики "гэнрё кэйэй"). Ни одна технология в 

прошлой не давала такого побочного эффекта. В будущем она 

может обеспечить быстрый рост производства при сокращении 

занятости ( job less growth^

В капиталистическом обществе безработица - всего линь 

количественный показатель в экономических уравнениях. Проб

лемы психологического, социального и нравственного характера, 

связанные с ростом безработицы, предпринимателей практически 

не волнуют, иежду тем внедрение микроэлектроники ведет к из

менению всей структуры и организации труда, деквалификации 

многих категорий рабочих (например, традиционные профессии 

в машиностроении), усилению отчуждения трудящихся от рабо

чего места, увеличению интенсивности труда. Японские пред

приниматели берут решительный курс на омоложение рабочей си

лы, расширение найма низкооплачиваемых, введение статуса 

"временных" рабочих. Поэтому возрастет вероятность того, что 

специфически японские отношения между трудом и капиталом, 

базирующиеся на пожизненном найме и оплате за выслугу лет, 

потерпят существенную трансформацию, грозящую подорвать всю 

сложившуюся систему социальных и морально-психологических 

устоев в японском обществе.

В Японии уровень занятости в обрабатывающей промыш

ленности не только перестал расти, но со второй половины 70-х 

годов начал снижаться. По мере того, как "микроэлектронная 

революция" будет все глубже захватывать сферу услуг, пока 

сохранявшую возможности поглощения высвободившейся из промыш

ленности рабочей силы, в Япония будет обостряться проблема 

беаработицы. По некоторым оценкам, реальное состояние рынка 

труда в Японии значительно хуже, чем можно судить по офищак 

вым данным. Это связано как с методологией статистического 

учета безработных, так I  с тем, что внутри корпораций, в пер-
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вую очередь в обрабатывающей промышленности, с помощью го

сударственных субсидий искусственно поддерживается по с о 

циальным сообрадениям "избыточная занятость", уровень кото

рой оценивается примерно в IO t. На наш взгляд, в долгосроч

ном аспекте можно ожидать увеличения безработицы в Японии 

до западноевропейского и даже американского уровня (5-9% 

трудоспособного населения).

До недавнего времени широкое внедрение микроэлектрон

ной технологии не встречало серьезного сопротивления японских 

профсоюзов, возлагавших надежды на возможности создания но

вых рабочих мост в производстве и обслуживании новой техники. 

Однако с начала 80-х гг. японские трудящиеся, вслед за проф

союзами США в ряда западноевропейских стран,начали использо

вать такую форму борьбы, как переговорь о так называемых тех

нологических соглашениях и консультациях до ввода новых сис

тем в производство. Предметом обсуждения на этих переговорах 

являются требования профсоюзов о новых способах распределения 

выгод от роста производительности труда, обеспечиваемого робо

тизацией и компьютеризацией производства, перераспределении 

раоочего времени (сокращении рабочих часов, продлении оплачи

ваемых отпусков и т .д .) , улучшении условий труда и охране 

здоровья в условиях возрастания стрессов , нервной и зрительной 

нагрузки при работе на пультах управления.

Цели и движущие силы технического развития вытекают из 

экономических и политических интересов собственников средств 

производства, определяются существующими производственными 

отношениями. Именно этим объясняется тот факт, что сходные 

технические разработки в социалистическом и капиталистическом 

обществах приводят к противоположным социальным последствиям. 

При капитализме технические нововведения сопровождаются ро

стом безработицы. Низкий уровень технических разработок также 

создает проблемы в сфере занятости, ведет к снижению произво- 

дитежьности труда и международной конкурентоспособности. В 

предстоящие годы Япония, так же как США и Западная Европа, 

вплотную столкнется с серьезнейшими трудностями, связанными, 

с одной стороны, с необходимостью развивать микроэлектронную 

технологию, чтобы выдерють ожесточенную конкуренцию, а .  с 

другой стороны, с необходимость!) учета грозных социальных
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последствий резкого роста безработицы.

.Н . УДЫНОВ. Спасибо за интересный доклад. Предостав

ляв слово профессору ТЛагаяма.

Х л -Ж Ш А - в самой начале доклада В.К. Зайцева было 

сказано, что слово "модернизация" написано сейчас на главных 

лозунгах, под которыми выступают капиталистические страны.

Ho, как мне представляется, докладчик понимает под этим тер

мином только внедрение новой техники и технологии. Я не со 

бираюсь с ним спорить: такая сторона у проблемы модернизации, 

безусловно, имеется. Нельзя, однако, забывать, и о другой 

стороне. Модернизация, с моей точки зрения, включает в себя 

и демократизацию производственных отношений.

Одной из основных проблем,с которой сейчас сталкивает

ся японская экономика,как раз и является проблема соотноше

ния между модернизацией производственного аппарата,т.е.модер

низацией производительных сил, и модернизацией, или демокра

тизацией производственных отношений. Проблема эта не нова. Де

ло в том, что уже в период "великой" довоенной депрессии вы

явились два метода, с помощью которых делались попытки выхода 

из сложившегося положения. С одной стороны, такие страны,, 

как Япония, Гернания, Италия, пошли по пути антидемократии, по 

пути все более жестоюго подавления рабочего класса. С другой 

стороны, такие страны, как США, Великобритания, Франция, пош

ли по пути развития индустриальной демократии.

Между прочим, в столкновениях этих методов постепенно 

формировался тот мир, в котором мы живем.

Сразу после войны Япония, как известно, была демокра

тизирована. И какие бы потрясения ни переживала страна в са 

мые первые мирные годы и в последующие периоды ясно видимая 

демократическая база в отношениях между трудом и капиталом и 

в отношениях между самими капиталистами оставалась одним из 

главных факторов и экономического роста, и научно-техническо

го прогресса. После войны были распущены дзайбацу, принято 

антимонополистическое законодательство, призванное воспрепятст

вовать чрезмерной концентрации капитала у отдельных лиц. Без 

учета этих и других демократических мер нельзя вообще вести 

речь о научно-техническом прогрессе в Японии.
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С моей точки арения, послевоенная система отношений 

ue«zy трудом и капиталом в Японии оформилась в промежутке 

между 1950 и I960 гг. В начале 50>х годов появились Гене- 

ре львый совот профсоюзов Японии ("Сохе") и предприниматель

ская федерация промышленных организаций ("Кэйданрэн"). В 

1954-55 гг . закончился послевоенный этап развития Японии: 

довоенный уровень производства был превзойден. В это же 

время был основан государственный Центр производитель

ности труда, профсоюзы начали проведение "весенних наступ

лений".

Наконец, тогда же резко ускорился научно-технический 

прогресс и, как следствие его, обозначилось неуклонное и 

быстрое повышение производительности труде Часть японских 

профсоюзных деятелей сначала была против ускоренного внед

рения достижений научно-технического прогресса. Опасались, 

что это вызовет рост безработицы. Ho в годы быстрого эконо

мического роста эти опасения оказались неоправданными. К 

тону же,благодаря "весенним наступлениям", условия труда 

постоянно улучшались. Сопротивление научно-техническому 

прогрессу со стороны профсоюзов все больше и больше ослабе

вало. А обострявшаяся, по мере ускорения развития экономи

ки, нехватка рабочей силы, все настойчивее диктовала трудо

сберегающую ориентацию этого прогресса.

В условиях экономического кризиса 1974-1975 гг. и 

последовавшей за ним депрессии, когда японские компании (в 

первую очередь, крупные) резко усилили политику рационали

зации, которая включает в себя, среди прочего, и переклады

вание своих тягот на мелкие и средние предприятия, дискри

минацию занятых в зависимости от формы найма и т .д ., отме

ченная ориентация научно-технического прогресса объективно 

способствовала росту безработицы.

В докладе, который мы только чю  заслушали, упоминает

ся , что в Японии сейчас безработица менее значительна, чем 

в других отранах. В общей, вто, конечно, правильно, но не-
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обходгмо иметь в виду, что в Японии само определение "без

работных" значительно отличается от того определения, которое 

дается иы в странах Западной Европы и США, и чго, если при- 

иенить к японской действительности европейско-американское 

определение, то количество безработных в Японии окажется 

гораздо больший, чей показывает официальная статистика.

Особенно это касается работников среднего и старшего 

ьоэраста. Поскольку в Японии размер заработной платы сильно 

зависит от станса работы, предприниматели буквально гоняется 

за молодыми, а значит, и менее высокооплачиваемыми работника

ми. В результате даже сейчас, в условиях вялой конъюнктуры, 

молодежь, как правило, без работы не остается.

Между тем работники из средних и высших возрастных ка

тегорий оказывается первыми жертвами проведения политики ра- 

иионализации. Многие из них учитываются официальной стати

стикой как "частично занятые", но фактически пребывают на 

положении безработных.

Докладчик коснулся также вероятных перспектив. Позвольте 

мне высказать некоторые соображения по этому поводу.

Я полагав, чхо в поимках выхода из неблагоприятной конъ

юнктуры японские компании будут уделять первоочередное вни

мание методам повышения конкурентоспособности своих товаров 

на внешних рынках. Одним из условий повышения конкурентоспо

собности является ухудшение условий труда. С целью решения 

этой задачи капитал будет в максимально возможной степени 

использовать и существующую диспропорцию между спросом на 

рабочую силу и ее предложением, и государственные законода

тельные мероприятия, и нынешние слабости профсоюзного движе

ния. Если иметь в виду внутренние факторы, хо придется приз

нать, что сейчас практически ничто не может помешать япон

ским предпринимателям повысить конкурентоспособность своих 

товаров путем ухудшения условий труда. Это, указывает на аровив 

системы индустриальной демократии, кою рая была характерна 

для всего послевоенного развития. Впрочем,один противодейст

вующий фактор все-таки есть, но он - внешнего порядка. Речь 

идет о давлении, которое оказывают на Японию ев внешнеторго

вые конкуренты - США и Западная Европа. Среди основных кри

тических замечаний в адрес Японии есть и упрек в том, что

148



японцы слишком много работают. Если Японии не удастся как- 

то отреагировать ва этот упрек, то и при дальнейшем повыше

нии конкурентоспособности товаров вознонности их экспорта 

останутся под вопросом.

Пожалуй, самым наглядным количественным показателем 

объема работы является продолжительность рабочего дня. Со

ответствующий среднегодовой показатель для Японии состав

ляет в настоящее время примерно 2100 часов. He поиню точно, 

но кажется а что в США он равен 1700 часам, а во Франции, 

Англии, Швеции, Норвегии, Голландии - 1800-1900 часам. Сле

довательно, довольно существенное сокращение продолжитель

ности раоочего дня в Японии необходимо. Общее количество 

занятых в стране достигает ныне 45 млн.человек. Если бы уда

лось сократить продолжительность рабочего дня,к примеру, на 

IOJb, то это означало бы ,помимо улучшения условий труда, воз

никновение дополнительной потребности в рабочей силе поряд

ка 4,5 млн.человек. Естественным было бы ожидать активное 

участие профсоюзов в решении этой задачи, но, повторяю, в 

настоящее время японские профсоюзы в целом сяаоы. Одним из 

немногих профсоюзов, который сохраняет еще какую-то боеви

тость, является профсоюз работников государственных железных 

дорог. Недаром именно этот профсоюз является главным объек

том нападок со стороны правительства и "Кэйданрэн".

Слабость профсоюзного движения не может быть перманент

ной. Ho какой момент станет поворотным пунктом? Что побудит 

японские профсоюзы снова по-настоящему включиться в борьбу 

за индустриальную демократию? Как они Дудут реагировать на 

новые волны научно-технического прогресса? Все эти вопросы 

представляют большой интерес.

В.Н. !'1QB. Спасибо, профессор Нагаяма. Позвольте 

предоставить слово профессору Хориэ.

Во время обеда мы с директором 1ШЭ1Ю АН СССР

А.Н. Яковлевым, профессором Я.А.Певзнером и другими участни

ками симпозиума обсуждали вопрос о соотношении теоретических 

я практических проблем и пришли к выводу, что говорить о 

практических вопросах, игнорируя вопросы теоретические, вряд 

ли корректно. Вообще-ю вопрос, которого я хотел бы коснуть-
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ся, требует не меньше целого часа для раскрытия* но так 

как вреиени нет, я ограьичусь несколькими минутами.

В.К. Зайцев ссылался на исследование К.Миядзава, ко

торый сказал, что индустрия информации является чем-то 

вроде всеобщих затрат, обладающих высоким мультипликатив

ным эффектом. Если попытаться выразить содержащуюся здесь 

сложную теоретическую проблему простым языком, то она сво

дится к следующему: увеличивается ли органическое строение 

капитала и снижается ли в итоге его отдача.

Скажем, в таких отраслях, как автомобилестроение и 

судостроение, имеется ярко выраженная тенденция к повыше

нию органического строения капитала, и явление, о котором 

сегодня говорил докладчик, если мы его выразим иными слова

ми, можно охарактеризовать как "демократизацию" экономики.

С другой стороны, раньше интегральные схемы, сверхмодные 

ЭВМ имели огромные объемы. Сейчас их размеры сократились до 

соответственно спичечной головки и спичечного коробка. Одна

ко они могут обеспечить занятость многих людей, то есть на 

единицу применяемого капитала занятость сейчас увеличивает

ся .

Органическое строение капитала обычно определяется со

отношением " с " и " V н. Если относительно увеличивается 

доля n V n при относительном сокращении доли " с  ” , то орга

ническое строение понижается, а не повышается. На языке сов

ременной экономической науки ато означает сокращение ко^ффн» 

ента капиталоемкости. Закон же Маркса о повышении органичееи? 

го строения капитала, если его перевести на язык современной 

экономической науки, заключается в том, что, наоборот, тон- 

денпия к повышению этого коэффициента объявляется доминирую

щи.

В.К. Зайцев отмечает в своем докладе, что "Замена живо

го труда овеществленным ограничивает для капитала возможно

сти, извлекать прибавочную стоимость, поскольку научно-тех

нический прогресс приводит к повышению органического соста

ва капитала я понижению средней нормы прибыли."Дело в том, 

что когда мы анализируем добавленную сюимость, то видим, 

что она является не только вознаграждением за труд, а разде

ляется на две части: на зарплату. и на прибавочную стоимос?!
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Иначе говоря,коэффициент капиталоемкости, если ВНП обоз
начить буквой "  у "  (при у= т + “ ) бJ дет равен Vi t  
Вы, возможно, скажете, что "  ? "  I  " ш "  совершенно разные 
вещи. Различие заключается в том, что " т "  представляет 
необходимое рабочее время, а т  . m «. все рабо
чее время.

Я полагав, что характерной чертой нынешнего этапа раз
вития японского капитализма является не повышение органи
ческого строения капитала, а, наоборот, уменьшение соотно
шения n C n l деленного на v +ш 1 то есть пониже
ние этого строения. Эмпирические данные, исторический опыт 
не подтверждают, по-моему, тенденцию нормы прибыли к по
нижению, а также тенденцию к повышению органического строе
ния капитала. Наоборот, удешевление средств производства 
и сырья при одновременном росте производительности труда 
вследствие технического прогресса может привести к пониже
нию органического строения капитала и росту нормы прибыли. 
Изменения последней, видимо, носят сугуб.0 циклический харак
тер.

Далее, я хочу подчеркнуть, что полностью согласен с 
высказыванием докладчика о той, что нематериальная сфера 
относительно увеличивает свою долю в ВВП по сравнению с ма
териальной сферой производства. В этой связи хочу напомнить, 
что профессор Я.А. Певзнер еще в начале 70-х г г .  опублико
вал статью, в которой указывал на стоимостную природу ус
луг. Я также примерно в то же время написан статью, в ко
торой выражалась аналогичная точка зрения.

В.Н- ХЛЫНОВ. Предоставляю слово преподавателю Инсти
тута стран Азии и Африки при ЫГУ А.Б. Орфекову. Тема его 
выступления: "Комплексная автоматизация производства и от
ношения между трудом и капиталом".

4ьЕл-0РФЕВД. Как отмечалось в докладе В .К . Зайцева маги
стральным направлением развития научно-технического прогрес
са в Японии на современном этапе является комплексная авто
матизация производства. Особое внимание при зюм обра ают HG 
себя масштабы вытеснения живого труда из сферы производства. 
Приведем несколько примеров.
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В 1980 г .  компания "Тосиба таигэдой" внедрила на од
ной из своих предприятий комплексно-автоматизированную 
производственную систему. Она оснащена устройствами само
диагностики, которые осуществляют контроль над функциони
рованием каждого станка и последовательностью выполняемых 
операций, и промышленными роботами, перемещающими заготов
ки от одного станка к другому. В результате численность 
персонала на этом участке производства сократилась с 70 
до 16 человек, т .е . более чем в 4 раза. Компания "Мурата 
машинэри" разработала и внедрила в 1980 г .  на своем пред
приятии в г .  Инуяма автоматизированную производственно
транспортную систему. Система состоит из обрабатывающих 
центров, роботизированных тележек, конвейеров для транспор
тировки заготовок и готовых деталей и автоматизированного 
склада. Работой всей системы управляет центральная ЭВМ.
Это позволило сократить число рабочих более чем втрое и 
повысить производительность труда оставшихся в 4 ,5  раза. 
Намеченное последующее совершенствование системы, по оцен
кам "Мурата машинэри", позволит еще вдвое сократить необхо
димей персонал. В 1981 г .  компания "Ямадзаки машинэри уоркс" 

вэела в строй высокоавтоматизированное предприятие по вы
пуску станков. На этом заводе имеются станки с ЧПУ, обраба* 
тывавдие центры, автоматические транспортные системы, про
мышленные роботы и контрольно-измерительное оборудование, 
работой которых управляет ЭВМ. На заводе занято всего 12 че
ловек в дневное время и I  дежурный оператор в ночное (произ
водственный процесс осуществляется круглосуточно). По суще
ствующей оценке, на неавтоматизированном заводе аналогичной 
мощности должно быть занято более 200 работников. В 1980 г„  
компания "Фудзицу Фанук" завершила строительство высокоав
томатизированного предприятия по изготовлению мелкосерийной 
продукции широкой номенклатуры. На нем используется IOO про
мышленных роботов, 75 станков с ЧПУ и центральная ЭВМ, кото
рые объединены в несколько гибких производственных систем,, В 
производстве занято IOO человек, в то время как на анааогич- 
вом неавтоматизированном предприятии -  более IOOO человек.

Учитывая высокие темпы роботизации, которая является 
основой комплексной автоматизации производства (прирост пар-
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ка промышленных роботов составляет около 25 тыс.единиц в 
год), иохно с уверенностью сказать, что уже в ближайшей 
будущей Япония столкнется с серьезными проблемами в обла
сти занятости. В связи с этим необходимо рассмотреть 
факторы, способные рассосать избыточную рабочую силу.

Наиболее действенным методом, как указывал и профес
сор Нагаяма, было бы сокращение продолжительности рабочего 
времени. Однако в этом случае пропадет главный побудитель
ный для монополий момент внедрения комплексной автомати
зации, а именно- экономия на фонде заработной платы. Проф
союзы, с другой стороны, никогда не пойдут на сокращение 
рабочего времени с соответствующим снижением заработной пла
ты. Поэтому, по-видимому, этот клапан удасся использовать 
лишь в крайне ограниченных масштабах.

Надежды ряда экономистов на то , что высвободившаяся 
в результате роботизации рабочая сила найдет себе приме
нение в других отраслях, особенно в  сфере услуг, малоосно
вательны. Абсорбционные возможности сферы услуг не безгра
ничны, кроне того, по свидетельству ряда специалистов, в 
ней и так наблюдается переполнение кадрами. Да и сам про
цесс автоматизации, хотя и медленно, уже начал проникать 
и в третичную сферу.

Большую тревогу вызывает стремление определенных прави
тельственных и монополистических кругов развивать форсирован
ными темпами военно-промышленные комплекс ,а также наращивать 
численность личного оостава японских вооруженных сил.Хотя вто 
и способствовало (Sb некоторому ослаблению напряженности на 
рынке труда ,использование подобного метода ,во-первых ,не при
вело бы вело бы к радикальному решению проблемы ,а ,во-вторых, 
оно решительно отвергается прогрессивными силвми страны.

Весьма действенным методом была бы реализация предло
жения, выдвинутого рядом японских экономистов, обеспокоен
ных социальными последствиями безудержной авюмааиэаиии 
производства. Оно сводится к тому, чтобы поставить производ
ство и использование промышленных роботов под контроль го
сударства. По их Э8мыслу, каждый заказ на производство как 
комплексных автоматизированных систем, так и штучных , обо- 
тов в обязательном порядке должен получать одобрение со
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стороны UBTn, icoторойJ следует осуществлять рестриктивную 
политику в этой области В противной случае, предупреждают 
они, рост безработицы взорвет производственную психологию, 
базирующуюся на тезисе "предприятие -  единая сеиья", и япон
ские компании лишатся более крупного козыря, чем роботы,

Ии возражает другая группа эконоиистов, указывающая 
на то, что в значительной степени именно благодаря исполь
зованию промышленных роботов Япония сиогла в 80-е годы проч
но утвердиться на мировых рынках, что способствует притоку 
заказов и, следовательно, увеличению занятости. Они также 
обращают внииааие на то, что Япония обладает исходными ма
териалами для производства лишь в весьма ограниченных мас
штабах и вынуждена, таким образом, завозить значительную 
часть сырья из-за рубежа. Это обстоятельство делает совер
шенно необходимым для успешного экономического развития 
занятие прочных позиций на мировом рынке, что во второй по
ловине 80-х г г .  без роботов будет невозможно.

К настоящему времени, по-видимому, верх одерживает 
вторая точка зрения. В принятой в августе нынешнего года 
новой перспективной программе развития экономики, рассчи
танной до конпа 80-х г г .  ("80  нэндай-но сякай кэйдзай-но 
тэмбо то сики(/*) ничего не говорится о необходимости пре
дупреждать негативные социальные последствия комплексной 
автоматизации. Напротив, эта программа предусматривает 
сокращение государственного вмешательства в экономику, что , ' 
по существу, дает японским монополиям "зеленый свет" на 
всемерное развитие робототехники.

Обострение проблемы занятости в рамках всей нацио
нальной экономики -  дело недалекого будущего. Однако уже 
сегодня в Японии есть отрасли, где комплексная автоматиза
ция производства оказывает существенное негативное влияние 
на занятость. Значительная часть всего парка промышленных 
роботов внедрена на предприятиях автомобилестроения. По 
мнению специалистов, эта отрасль,останется крупнейшим пот
ребителем роботов на протяжении 80-х г г .

Это серьезно беспокоит работников автомобильной про
мышленности. В 198I г .  состоялся очередной съезд Конфедера
ции японских профсоюзов автомобилестроения (Дзидося сорэа).
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Несмотря на достаточно соглашательскую позицию, которою 
она обычно занимает на переговорах с предпринимателями, 
в резолюции съезда отмечалась необходимость противостоять 
роботизации производства. Правда, Конфедерация не органи
зовала серьезной борьбы против планов предпринимателей.
В ходе переговоров ее представителей с администрацией круп
нейших компаний последней удалось убедить их, что примене
ние робототехники является основой успешного наступления 
японских автомобилей на мировом рынке и его сдерживание 
повлечет за собой резкое сокращение производства и заня
тости. Этот эпизод прекрасно иллюстрирует известное поло
жение марксизма-ленинизма о том, что с позиции соглашатель
ства невозможно эффективно защищать интересы трудящихся. 
Стремление ряда профсоюзных деятелей совместить интересы 
труда с интересами капитала неизбежно выливается в анти
рабочую политику.

Подлинным защитником интересов японских трудящихся 
являются Коммунистическая и Социалистическая партии Японии, 
а также крупнейший профцентр страны Генеральный совет япон
ских профсоюзов (Сохе). Они настаивают на том, чтобы комп
лексная автоматизация производства не оборачивалась против 
интересов трудящихся, а служила улучшению их материального 
положения. В связи с этим они настаивают на сокращении про
должительности рабочего дня, а также на тон, чтобы промыш
ленные роботы применялись преимущественно там, где высока 
доля опасного и тяжелого труда.

Прогрессивные силы надеются добиться выполнения этого 
требования традиционными методами. Думается, в сложившихся 
условиях позитивную роль могло бы сыграть их обращение к 
лозунгу "участия трудящихся в управлении производством" 
с тем чтобы усилить влияние на роботизацию "изнутри” менед
жмента. При этом не следует опасаться затухания классовой 
борьбы» Такого "учвс ти я", которое будет осуществляться не 
с позиций иллюзорных "общих интересов", а с позиции после
довательной защиты интересов рабочего класса, буржуазия вж- 
когда не даст добровольно, его можно завоевать только в хо
де упорной классовой борьбы. Да и само осуществление такого 
"участия" превратится в арену ожесточенной конфронтации.
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B . , . ХЛЫЩЩ. Слово имеет сотрудник И11ЭЫ0 АН СССР 
С.П. Коцюбв. Ieua его выступления: "Внедрение современных 
средств автоматизации производства на мелких и средних 
предприятиях в Японии".

C.П. КОШРБА. Характерной особенностью нынешнего этапа 
научно-технической революции в японской промышленности я в 
ляется распространение процесса внедрения робототехники,
ЭВ11, микроэлектроники и других новейших средств автомати
зации производства и управления не только на крупные моно
полистические объединения, ио и на мелкие и средние пред
приятия.

По японской классификации, это-фирмы с капиталом до 
IOO млн.иен и числом занятых не более 300 чел. Как извест
но, доля и роль этих предприятий в японской экономике 
чрезвычайно велика. Ta i:, на неионополистический сектор эко
номики приходится в Японии около 70% проиышленного производ
ства, в то время как в США -  40%. На мелких и средних пред
приятиях в Японии трудятся 70% занятых в обрабатывавшей 
промышленности. Доля этих предприятий в частных промышлен
ных инвестициях колеблется от 40% до 30%.

С начала 80-х годов среди мелких и средних японских 
фирм бурно развивается процесс технического перевооружения 1 
производства. Эти фирмы широко внедряют промышленные робо
ты, машинные центры (объединяющие несколько станков, кото- j 
рыми может оперировать один человек или даже робот), стан- * 
ки с числовым программным управлением и другое сложное 
электронно-механическое оборудование.

Несмотря на ограниченность финансовых средств, мелкие 
и средние предприятия заинтересованы во внедрении мекатро- 
ники, может быть, даже больше крупных монополистических фирл 
поскольку на них сильнее ощущается нехватка рабочей силы,, 
поскольку перед ними чрезвычайно остро стоит необходимость , 
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. He- I 
хватка кадров на мелких и средних предприянях во многом 
объясняется тем обстоятельством, что они не могут предло
жить достаточно высокую зарплату, надлежащий уровень техни
ки безопасности, различные льготы, которыми пользуются ра
ботники крупных фирн. Продолжительность рабочего дня ва этих
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предприятиях в среднем ва 20% больше, чей на крупных фир
мах, а заработная плата работников составляет лишь 55% 
зарплаты рабочих крупных заводов и фабрик.

По данный министерства труда (си. таблицу), общее 
количество требующихся квалифицированных рабочих, так же 
как и процент нехватки работников к их общей) числу, об
ратно пропорциональны размерен промышленных предприятий.

Нехватка промышленных рабочих в зависимости от 
размира предприятий

Размер предприятий 
(по числу занятых)

Общее количество тре
бующихся рабочих 

(тыс.чел.)

Процент нех
ватки к общи- 
му числу за
нятых (%)

IOOO я более 8,5 0,7
500-999 6,4 1.0
300-499 I M 2,2
100-299 52,3 3,6
30-99 129,2 6,2
5-29 401,2 10,9

Любопытно к примеру,что нехватка квалифицированных 
сварщиков в японской промышленности составляет 30 тыс.чел. 
и около 80!? роботов,производящих электро-дуговую сварку, 
находятся именно на мелких и средних предприятиях.

Второй фактор, способствующий быстрому внедрению но
вейших средств автоматизации производства на мелких и сред
них фирмах -  снижение стоимости мекатронкки, иди, по край
ней мере, ее стабильный уровень по сравнение с постоянно 
возрастающими издержками на рабочую силу. Типичный робот 
для промышленного использования сейчас стоит около IO млн. 
мен, тогда как всего несколько лет тому назад'соответствую
щий показатель равнялся 15 млн.иев. Между тем, по данным 
Научно-исследовательского института Номура, предельной ве
личиной издержек ва одного квалифицированного работниьа 
физического труда обрабатывающей промышленности считаются 
7 ,8  M iH .иен, т .е . немногим меньше. По некоторым оценкам, 
иена типового робота может опуститься до 5 млн.иен в точе
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ние ближайших 5 лет.
В условиях общей тенденции снижения стоимости тру

досберегающего оборудования в результате его массового 
выпуска мелкий бизнес стремится увеличить темпы автомати
зации производства, особенно, на тех участках, где усло
вия труда тяжелы, а текучесть кадров -  сильнее. В 1970 г .  
мелкие фирмы закупили 28% станков с электронным управлением, 
произведенных в Японии. Mx доля достигла 50% в 1973 г . ,  а 
в 1980 г .  -  64%. Сейчас каждые 2 из 3 -х  мелких фирм в об
рабатывающей промышленности используют те или иные совре- 
меваые электронно-механические устройства.

Тенденция создания "заводов без рабочих" постепенно 
распространяется на все уровни японской промышленности, вы
зывая глубокие изменения в ее структуре. Инвестиции в тру
досберегающую технологию и максимальное использование мека- 
троники становятся основой стратегии выживания мелких и сре 
них японских предприятий в 80-е годы.

Приведем несколько примеров.
"Мико Сэйкэй" небольшая компания из префектуры Иба- 

раки, занимающаяся выпуском кассетных коробок для видеомаг- 
нитофонной пленки, недавно значительно увеличила производи
тельность труда, успешно совместив использование промышлен
ного робота, контролируемого ЭВМ, с машиной, штампующей 
пластмассу. Компания установила 50 подобных машин стоимостью 
25 млн.иен каждая, оснастив их таким же количеством промыш
ленных роботов,и теперь производство ведется круглые сутки. 
Благодаря этому, объем продаж продукции фирмы увеличился за 
год на 100%, достигнув 1,95 млрд.иен. При этом фонд заработ
ной платы не увеличился.

"Сима Сэйки Сэйсакусё", производитель вязальных машин 
из префектуры Вакаяма, установила 30 станков с числовым прог 
раммным управлением, включая 10 машинных центров. Этот шагс 
как указывают представители фирмы, направлен на то , чтобы 
компания, на долю которой приходится 70% внутреннего рынка 
автоматических вязальных машин, могла конкурировать с запад
ногерманскими производителями аналогичной продукции.

Токийская компания "Кобз Сэйсакусё", производящая элвкт 
рические водяные насосы, обеспечивает занятость лишь 25 ра-
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(5очии, однако и она решила внедрить мекатронику. £ 1981 г .  
компания приобрела и стала использовать 4 станка с число
вым программный управлением и 3 промышленных робота, а к 
1984 г .  она намерена, используя новое оборудование, пол
ностью превратиться в "завод без рабочих".

Компания "Нодзима Сэйсакусё" из г .  Саидзё, префекту
ра Ниигата, мелкий субподрядчик монополистического гигаата 
"Хонда", ассигновала 60 млн.иен для закупки 6 роботов, про
изводящих илектро-дуговую сварку. Это позволило частично 
автоматизировать процесс изготовления металлических рам 
для автомобильных сидений, увеличив производительностьзру- 
да в 4 раза. Однако основное преимущество, которое удалось 
достичь путем внедрения современной техники, замечается, 
по мнению представителя фирмы, в "стабилизации и повышении 
уровня качества выпускаемой продукции”.

Согласно итогам обследования, проведенного Корпорацией 
по финансированию мелких и средних предприятий, инвестиции 
в трудосберегающее оборудование и оборудование, повышающее 
эффективность производства, составили в 1982 г .  27,9% от 
совокупных инвестиций немонопопистического сектора экономи
ки. В указанном году этот показатель впервые превысил пока
затель расходов на замену изношенного оборудования.

Усилению ыекатронизации мелких и средних фирм в Японии 
во многом способствует и широкий комплекс государственных 
мер, включая предоставление налоговых льгот и специальных 
кредитов на техническое перевооружение мелких фирм.

Так, до апреля 1981 г .  существовала система налоговых 
льгот для мелких и средних фирм, при которой ставка основно
го налога на корпорацию с капиталом менее IOO млн.иен соста
вляла 28%, если ее годовые доходы не превышали 7 млн.иен.
Для фирм данной категории с доходами, превышающими рубеж в
7 млн. иен, устанавливалась ставка налога в 40% -  такая же, 
как и для предприятий с капиталом свыше IOO млн.иен.

С начала 1981 финансового года введены новые н р л о г о в ы г  

тарифы, по которым основной налог на корпорацию повышен на 
2%, то есть для крупных фирм он теперь составляет 42%, а для

159



мелких фирм, польэуюцихся налоговыми льготами -  30%. Од
нако pj6e* годовых доходов для предприятий немонополисти
ческого сектора, после которого они облагаются такими ке 
налогами, как крупные фирмы, повышен с 7 млн.иен до 8 млн. 
йен.

Государственные меры по повышению эффективности про
изводства в немонополистическом секторе японской экономики 
являются важным элементом внутриэкономической политики пра
вительства. Два из трех основных средств оживления экономи
ческой конъюнктуры, намеченных в 1982 г .  Управлением эконо
мического планирования,непосредственно касались государст
венной помощи мелким и средним предприятиям. Речь идет о 
сокращении процентной ставки по кредитам мелким и средним 
фирмам и налоговых льготах с цевью увеличения инвестиций 
мелкого бизнеса.

Льготы мелкому бизнесу в сфере кредита и налогов 
способствуют обцему оживлению инвестиций в японскую эконо
мику, поскольку половина из них, как уже отмечалось, приход 
дится на мелкие и средние фириы. В условиях, когда позиции 
наиболее конкурентоспособных отраслей японской промышленно
сти опираются на эффективные субподрядные отношения с мел
ким бизнесом, налоговые льготы для мелких и средник пред
приятий не только расширяют спрос, но и качественно улучша
ет предложение.

Помощь правительства мелким и средним фирмам в тех
ническом перевооружении производства не ограничивается 
только налоговыми и финансовыми льготами. В апреле 1980г., 
по инициативе государства и при участии 34 частных фирм, 
включая и производителей роботов, был? создана компания по 
сдаче промышленных роботов в аренду, что также способство
вало увеличению их использования мелкими ■ средними пред- 
предприятиями.Пользуясь услугами этой компании,средняя '  
может внедрить робот стоимостью IO млн.иен,выплачивая IOO 
тыс.иен в месяц.Подобные расходы под силу даже самым 
предприятиям. Преимущества лизинга, связанные с экономией 
ва основном капитале, дополнительными налоговыми льготами, 
отсутствием необходимости в амортизационных отчислениях.
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приводят к тому, что многие фирмы практически во всех от
раслях народного хозяйства, от прошли ленного производства 
до торговли и сферы обслуживания, считают этот вид обслу
живания весьма привлекательным.

Рекордными темпами растут инвестиции сферы проката 
в промышленное оборудование, что происходит благодаря росту 
доходов от лизинга, которые увеличиваются в последнее вре
мя на 20/& в год. Расширение индустрии лизинга, в ассорти
менте которого сейчас не только роботы, но и ЭВМ, всевозмож
ное электронное промышленное и конторское оборудование, яви
лось главным фактором роста инвестиций ыелких и средних про
мышленных фирм в непроизводственную сферу.

В связи с этим некоторое сокращение промышленных ин
вестиций мелкого бизнеса, по-видимому, не говорит о замед
лении в этой сфере научно-технического прогресса и проиесса 
обновления основного капитала. Возможность получить новей- 
иее оборудование на прокат на весьма льготных условиях мо
жет привести к некоторому снижению заинтересованности мел
ких и средних фирм в собственных инвестициях.

Тем не минее анализ динамики инвестиций мелкого и сред
него бизнеса говорит о серьезных трудностях, встающих на пу
ти технического перевооружения производства на этих предприя
ти ях.

Тенденция к росту или  падении инвестиций у мелких и 
средних фирм проявляется раньше, чем аналогичные тенденции 
в сфере крупного бизнеса. Это происходит вследствие того, 
что мелкие фирмы более чувствительны к колебаниям экономи
ческой конъюнктуры, инвестиционный лаг у них более короток,
8 объем инвестиций -  меньше, чем у крупных фирм. Однако на
стораживает тот факт, что если раньше этот разрыв, как пра
вило, не превышал 6 месяцев, то в условиях нынешнего ухуд
шения деловой активности, инвестиции мелких и средних фирм 
значительно упали уже ь 1980 г . ,  т .е . на 2 года раньше, чем 
на крупных предприятиях.

Денное явление, вероятно, предопределено тремя группь- 
ми факторов, анализ которых важен с точки эревия перспектив 
инвестиций и промышленного перевооружения мелких $ир~.
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Во-первых, инвестиции в машины и оборудование у мел
кого бизнеса тесно связаны с потребительский спросом. Наблю
даемый в последнее вре пн феномен "отчуждения потребителей 
от тоьаровп и большего внимания к услугам негативно влияет 
на инвестиции в оборудование, производимые немонополисти
ческим сектором.

Во-вторых, мелкий бизнес, который в большинстве своей 
является субподрядчиком монополистических гигантов, испыты-| 
вает на себе тяжкие последствия сокращения производства и 
его структурной перестройки на крупных предприятиях. В этих] 
условиях возможности новых инвестиций мелких фирм ограничи
ваются.

В-третьих, высокий уровень реальной учетной ставки бан
ковского процента сказывается прежде всего на мелких и сред-J 
них предприятиях, которые в большей степени, чем монополии, 
зависят от кредитов.

На пути технического перевооружения мелких и средних $jS  
стоят трудности и другого порядка. Согласно докладу Управлея 
по вопросам мелких и средних фирм, каждые 4 из IO опрошенные 
фирм данной категории заявляют о нехватке современных элект 
ронных устройств для их специфических нукд, а каждые 3 -  о 
нехватке технической информации или квалифицированной рабо
чей силы для их обслуживании. Председатель Японской ассоциа-J 
ции промышленных роботов Ё.Андо приводит данные о том, что 
3 из 4 -х  роботов, установленных на мелких и средних фирмах, 
ломаются, не отработав предусмотренные гарантией 1500 часов{ 
из-за низкого общетехнического уровня производства на пред
приятиях данной категории. В среднем в одном из трех робото^ 
обнаруживаются неполадки уже после IOO часов работы. Они св< 
заны с поломкой устройств управления, а также разницей в ре| 
жимах работы робота и остального производственного оборудо
вания, применяемого на мелкой фирме.

Внедрение мекатроники в производственный процесс мелкиЛ 
и средних фирм также влечет за собой изменения в традиционнь 
отношениях, которые большинство мелких фирм поддерживает с 
родительскими компаниями.

Среди родительских фирм, которые внедрили в процесс пр(

162



изводства современные электронные устройства, около 20% 
"рационализировали" свои отношения с субподрядчиками, глав
ным образом, по причине того, что требования, предъявляемые 
первыми к качеству, не соответствуют возможностям субподряд
чиков. По этой причине 40% родительских компаний в обраба
тывающей промышленности сменили субподрядчиков.

Технологический разрыв между рентабельными и нерента
бельными субподрядчиками вызывает дальнейшие противоречия 
в структуре разделения труда между мелкими и крупными фир
мами, особенно там, где вопросы рыночной конкуренции стоят 
наиболее остро. Сейчас в Японии 84% крупных корпораций име
ют производственные контакты с мелким бизнесом, а 60% мел
ких фирм являются субподрядчиками монополи тических объеди
нений. Для того чтобы выжить, мелкие фирмы должны улучшать 
технологический уровень производства, поднимать его качест
во и ценовую конкурентоспособность.

Как отмечалось, мелкий бизнес играет большую роль в 
японской экономике, и, наоборот, общее состояние экономики 
оказывает определяющее влияние на мелкие и средние пред
приятия. Поэтому их успешное техническое перевооружение и 
функционирование в современных экономических условиях воз
можны лишь при активном и продолжительном оживлении обще
экономической конъюнктуры.

В .Н. ХЛЫПОВ. Предоставляю слово аспиранту Института 
Востоковедения АН СССР С.В. Брагинскому. Он осветит особен
ности действия мультипликатора и инфляционного процесса в 
японской экономике в 70-е годы.

C1B . „КА ГИНСКИЦ. В выступлении на данном симпозиуме 
профессора Я.А . Певзнера был поднят очень важный вопрос об 
изменении характера действия в 70-е г г .  мультипликатора. 
Профессор Певзнер высказал мнение, в соответствии с кото
рым в 70-е г Otuj действие мультипликатора инвестиций в раз
витых капиталистических странах, в том числе и в Японии, 
резко ослабло. Основной причиной этого явлении называлось 
то, что "первичные" инвестиции перестали в этот период вы
зывать значительный объем "вторичных". Почему же сложилась 
подобная, отличная от 60-х гг.,ситуация? Я бы хотел г_скв-
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88ть  несколько соображений гипотетического характера по 
вопросу о мультипликаторе и особенностях его действия в 
70-е г г . ,  дополняя тек самый соображения моего научного 
руководителя Я.А . Певзнером, а также В .К . Зайцева.

Понятие мультипликатора устанавливает определенное 
соотношение на макроуровне между приростом какого-либо 
из компонентов инвестиционного спроса (будь то частные 
инвестипии или государственные) и приростом ВНП страны.
Как устанавливается это соотнопение? Uu имеем здесь депо 
не только с мультипликатором, а, по сути дела, с взаимодей 
ствием двух факторов: мультипликативного эффекта и эффек
та акселератора. Цервоначальный толчок, данный приростом 
инвестиций, должен вызывать кумулятивное увеличение про
дукта через механизм расширения эффективного спроса, ак
селе ративного воздействия расширения спроса на новые ин
вестиции и т .д .  При этом, теоретически, решающую роль иг
рает норма потребительских расходов. В силу самого свое
го определения мультипликатор зависит от нормы потреби
тельских расходов и только от нее (мультипликатор исчис
ляется по формуле к -  Д г  I г Дв " К  "  -  величина 
мультипликатора, а ис " -  норма потребления, т .е . процент 
прироста потребительских расходов по отношению к приросту 
дохода). Однако ата норма в 70-е г г .  в Японии существен
но не менялась. Поэтому, с чисто теоретической точки зре
ния, говорить об ослаблении действия мультипликатора было 
бы, по-видимому, не совсем точным. Ho важно здесь подчер
кнуть, что речь в теоретическом определении мультипликато
ра идет о номинальных, денежных величинах. В 70-е г г .  тем
пы роста ВНП в номинальном выражении в Японии существенно нц 
сократились (вплоть до 1978 г.,после которого стала прово, 
оя иная экономическая политика).Так,на последнем атапе ар 
"высоких темпов роста"(1966-70 г г . )  темпы ати составили 17| 
а в 1971-75 г г .  -  16,4¾.

В то же самое время в реальных темпах роста произоше; 
явный перелом тенденции -  в 1971-75 г г .  они оказались рав
ными лишь 4,5% против 11,1% в 1966-70гг.(Ъ  1976-80 г г . ,  
нвооорот, темпы номинального роста сократились до 9,0% , в 
то время как темпы реального роста несколько п о в ы с и л и с ь  -
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до 4,9/,4.
Ayuaeicnl именно это снижение реальных тенпоь роста 

в  1971-75 г г .  имел в виду процессор Певзнер в cdo uv  выступ
лении, говоря об "ослаблении" действия мультипликатора в 

70-е г г . ,  точнее -  об ослаблении его стимулирующею ымдеИ- 
ствия на рост реального производства. В чем здесь дело?

С точки зрения теории мультипликатора, нам необходимо 
попытаться объяснить, почему мулиипликативно-акселератив- 
ный эффект расширения инвестиций и аффективного спрось стам 
в первой половине 70-х г г .  практически полностью идти на 
повышение иен, а не на расширение реального производства? 
При такой постановке вопроса станет очевидным, что ответ ни 
него следует искать в тех условиях, которые сложились в 
70-е г г .  на стороне предпо*ении и которые привели к тому, 
что резко ослаб реальный эффект акселератора, т .е . ,  повто
ряю, расширение эффективного спроса в результате первона
чальных инвестиций (такой ie эффект теоретически может 
иметь увеличение денежной массы в обращении. Это особенно 
важно иметь в виду, т .к .  в начале 70-х г г .  японское прави
тельство прибегало именно к этому способу стимулировании 
эффективного спроса), не вшывало дальнейшего расширения 
предложения, а целиком переходило на инфляционный рост 
иен.

Такая возможность, по сути деда, игнорировалась тра
диционным вариантом теории мулыипликвтора-аксеперыорн. 
Теория мультипликатора исходила в своем первоначальном, 
кейнсовском варианте (само понятие мультипликатора введе
но в экономическую литературу Ф.Канон, во"права гражданст
ва" оно получило после выхода в свет работа Дж.М.Кейнса 
"Общая теория занятости, процента и денег") из двух пред
посылок. Первая предпосылка-неполная занятость-на рынке 
труда. Вторая предпосылка (которая даже у Кейнса присут
ствует лишь в виде довольно туманного намека)- неизмен
ность отдачи при увеличении масштабов производства, или, 
говоря на языке марксистской политэкономии -  предпосылка
о неизменных затратах общественно необходимого труда на 
единицу продукции вне зависимости от масштабов производст
ва.
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Квк фактор расширения спроса (а не роста цен) мульти
пликатор будет целиком и полностью "работать" только при 
наличии этих двух предпосылок. Тем не менее, если не у са
мого Кейнса, то у его последователей и эпигонов это усло
вие оказалось довольно прочно забытым, и теория, примени
мая только к упомянутому выше частному случаю, стала пода
ваться как нечто универсально годное.

Квк обстояли дела с этими двумя предпосылками в Япо
нии 70-х г г .?  Во-первых, японская экономика уже в 60-х г г .  
стала испытывать нехватку рабочей силы. Коэффициент превы
шения заявок на рабочую сипу над числом ищущих работу, кот 
рый видимо является наилучшим показателем положения дел на 
рынке труда,на протяжении 60-х-70-х г г .  неуклонно повышал
ся. В 1955-60 г г .  он составлял 0 ,41 , в 1960-65гг. -  0 ,71 , 
а в 1965-70 г г .  этот коэффициент впервые превысил единицу 
t l . I I ) .  В 1970-72 и 1972-75 г г .  положение на рыпке труда 
стало еще более напряженным: указанный коэффициент состави« 
соответственно 1,14 и 1 ,18. Таким образом, судя по данному 
макропарвметру в этот период в экономике Японии существо
вала "сверхполная занятость": спрос на рабочую силу превы
шал ее предложение.

С одной стороны, это создало благоприятнее условия для 
,успешной борьбы рабочего класса за повышение заработной пле 
ты. Однако, с другой стороны, необходимо подчеркнуть, что ] 
в сложившихся условиях воздействие мультипликатора могло 
проявляться исключительно в форме инфляции, так как любая 
попытка еще больше расширить реальное производство сталки
валась с резко возраставшими расходами на рабочую силу.

Co второй половины 70-х г г .  напряженность на рынке 
труда заметно спела, и вышеупомянутый коэффициент составил 
0,57 в 1975-78 г г .  и 0,71 в 1978-80 г г .  Выросла в этот пе
риод и доля безработных.

Однако означало ли восстановление ситуации неполной 
занятости рабочей сипы восстановление эластичности предло
жения, т .е . создались ли вновь условия для воздействия 
мультипликатора-акселератора на реальное производство?

На ттот вопрос, пожалуй, следу- -?ь отрицательный 
ответ. Здесь необходимо вспомнить о ьгирой предпосылке
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успешного функционирования механизма и.»льтипли«атора-ак- 
селерагора -  о предпосылке неизменности общественно необ
ходимых затрат труда на единицу продукции. Эта предпосыл
ка тоне исчезла в 70-е г г .  Именно в этот период Япони , 
такие как и все остальные развитые капиталистические Cipu 
ны, столкнулась с резким возрастанием общественно необхо
димых затрат в расчете на единицу дополнительно выпускав 
мой продукции. В экономике создались так называемые "у з 
кие места", быстрая ликвидация которых была крайне затруд
нена. Дело в том, что "узкие места" возникли в области 
предложения импортного сырья, топлива и материалов, т.е . 
основных компонентов для производственных процессов во 
всех отраслях, Ra которые опиралась японская экономика в 
своем росте. Например, нефть, пены на которую повысилась 
за 70-е г г .  более, чем в IO раз, являлась для большинства 
отраслей таким фактором производства, эластичность замеще
ния которого другими факторами, по крайней мере, в кратко 
срочном плане выглядела прямо таки ничтожно малой.

Все это, естественно, привело к общему падению эластич 
ности предложения в базовых отраслях японской экономики, в 
следовательно, и к тому, что мультипликатор продолжал дей
ствовать только (или почти только) в сторону повышения иен.

Традиционная теория предполагает, что в результате дей 
ствия так называемого "эффекта замещения" в подобной ситуа
ции должна произойти переориентация спроса на те отрасли, 
продукция которых меньше зависит от "узких мест" и которые 
располагают поэтому большей степенью эласхичносги предложе
ния* К ним в настоящее время относится, прежде всего, ряд 
быстро прогрессирующих отраслей, для которих характерна вы
сокая норма добавленной стоимости. Зю  -  некоторые отрасли 
сферы услуг, индустрия информации, роботостроение, произвол 
ство ЭВМ, видеотехники, полупроводников и т.д.*

Вели бы эти отрасли располагали возможностью быстрого 
расширения на основе неизменных иди даже синеющихся зат
рат на единицу продукции, то он;; действительно смогла бы 
"впитать" в себя значительную часть мультипликатора и спо
собствовать уменьшению инфляции и расширению реального про
изводства.
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Ho процесс техаовогичвского развития ■ с н и м и »  затрат я 
этих отрасвях в 70-е гг. только начинав разворачиваться*
ПовTomj в 8ти годы в реMOHHO совдавась (и сохраняется по 
са ! день) ситуапия, когда в старых отрасвях ввасгичность 
предложения уже (возможно, временно, ибо альтернативные 
источники анергии могут снова отодвинуть ату границу) ота
ва крайне низкой, а в новых отраслях они еще ва успела gtbsbi 
высокой.

Оба эти фактора, действуя вместе, права пн к резкому 
возрастании прадевьных издержек производства в ,  а«ответ
ственно, к тому, что вовоа уиеличеннв аффективного спроса 
трен механизм акселератора н мультипликатора провоцировано 
кинь вспышки инфляции и только самые незначительные вторич
ные инвестиции и реаньный рост.

В западной а а японской зкономической литературе в 
□осеадана годы став популярен тезис о смещении так называв- 
иов "кривой Филипса" вверх и вправо. Это наблюдение как 
раз отражает тот факт, что для того же самого расширения 
производства, что I  раньше, став требоваться значительно 
больший, чей раньше, прирост номинального аффективного 
спроса.

Говори в болев иироком плане, можно предположить, 
что нкенно вышеописанные изменении в механизме действия 
мультипликатора, вызванные отсутствием ини недостаточ
ное тьо  яластичеости предложения, привели в 70-а гг , к банк
ротству кейнсианских рецептои вброрегулировавия кепитавнс1 
ческой аковомики. Манипулирование иакрорычнгвми оказниось 
недостаточным в новых условиях возникновения проблем на 
стороне предложения.

Что касается конкретно Японии, то для того чтобы сти
мулирующие меры окаэыввпн воздействие еа реальный экономи
ческий роот, ялонскоку правитевьству надо было бы устранит! 
капиталистическую анархию спроса и производстве на инкроурощ 
не, заняться аффективной структурной политикой, т .а . иап( 
аять деееквый спрос ж капитавонложееия в те области, где 
в наимееьаей стапанн ощущалось действие возрастающих затрат 
I  быви достаточные резервы эввстичностн предложения.
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Одвако на практике ато означало бы отказ от ''амих ос
нов рыночной капиталистической экономики. Вместо этого 
правительство со второй половины 70-х г т .  ношло по пряно 
противоположному пути: оно стало ограничивать меры госу
дарственного стимулирования эффективного спроса вообще. 
Например, в области кредитно-денежной политики централь
ный банк Японии со второй половины 70-х г г .  официально 
провозгласил своим курсом "борьбу с инфляцией в первую 
очередь", а в качестве метода стал применять жесткий кон
троль за ростом денежной массы в обращении, а также повы
шение учетной ставки. Поступление в обращение денежное 
массы было при активной роли центрального банка сокраще
но со среднегодового увеличения на 16-24/1 ч 60-е -  пер
вой половине 70 -х г г .  до 10-12$ во второй половине 70-х 
г г . ,  а в последнее вреия и до 8%.

Эти мероприятия действительно помогли в значительной 
мере сбить волну инфляции, но они, конечно, никак не мог
ли решить проблему стимулирования экономического роста. 
Монетаристские рецепты, которые в последние годы находят 
себе применение в экономической политике японского прави
тельства, не предлагают и не могут предложить радикальных 
методов излечения экономики страны.

Самое большое, что они могут дать, это остановить дей
ствие мультипликатора и акселератора в условиях, когда пос
ледние, как это было в 70-е г г . ,  начинают только провоциро
вать инфляцию и больше ничего не дают. Прочена восстанов
ления в подобном случае реального действия мультипликатора 
в условиях капиталистической экономики с присущей ей стихий
ностью развития не может бить решена, поскольку для этого 
требуется активное регулирование направлений эффективного 
спроса и самого производства.

Конечно, было бы неверным забывать о том, что по про- 
вествии определенного примени даже стихийный процесс прис
пособления должен дать эффект. Говоря конкретнее, развитие 
альтернативных источников энергии и энерго- и материалосбе- 
рагающей технологии должно привести в итоге если не к уде- 
вевлению, то , по крайней мире, к прекращению удорокл'/.я при
роста продукции "старых" отраслей, в то время хек наблюдав-



иыв выве бурный процесс развития новой технологии приве
дет к резком? и массовому удешевлению товаров и уедут но
вых отраслей. Когда эти процессы развернутся в полной мере 
и произойдет восстановление эластичности предложения, 
мультипликатор, видимо, снова "восстановится в своих пра
ва х".

Как отмечав в своем докладе В .К . Зайцев, исследования, 
проведенные японскими учеными (я имев в виду работы U .Uopi- 
тави), показывает, что мулыипликативно-акселеративвый 
эффект новых отраслей тем выше, чем дальше по пути их тех
нологического развития ушла страна (самые лучшие показатели 
в настоящее чремя у США, и они иневт явную тенденцив к да и. 
нейшему удучшзнив). Поэтому кейнсианские методы в целом ■ 
мультипликатор, в частности, еще, думается, рано оконча
тельно сдавать в архив.

Тем не менее не подлежит сомнений, что события 70-х г г  
выявили их ограниченность, так же как и ограниченность все
го нынешнего государственно-монополистического макрорегул» 
рования экономики в развитых капиталистических странах, ко
торой так и не обрело средства воздействия на эластичность 
предложения и на распределение по каналам эффективного спри 
са, т .е . на те клвчевые моменты, от которых зависит, в ка
ком направлении будет преимущественно действовать мультипли 
каюр.

В Л .  XJlbIHQB. Следувщей выступает аспирантка ИМЭМО АН 
СССР И.Н. Труфанова. Ее выступление посвящено проблеме раз
работки инновационных стратегий в японских фирмах.

И.Н. ТРУФАНОВД- Инновационная деятельность является 
одним из главных направлений экономического развития Японии 
Особую значимость она приобретает в современный период, ког 
да происходит процесс интеллектуализации и индивидуализации 
экономической деятельности, в результате которого пентр т я 
жести переносится с массового производства и потребления 
дешевых однородных товаров со средним уровнем переработки 
к производству и потребленив в основном высококачественных^ 
высокотехнологичных и индивидуализированных товаров и ycnyi 
(в некоторых расотах этот процесс называется софтизацией).



Под инноваиияыи в широкой смысле понимается "новая 
комбинация" производственных факторов. В более узком смыс
ле инновационная деятельность включает следующие пять нап
равлений: создание и производство новых продуктов, внедре
ние новых производственных процессов, освоение новых ка
налов реализации, овладение новыми источниками ресурсов; 
развитие новых организационных форм. Основным стимулом ин
новационной деятельности в капиталистических условиях хо
зяйствования в Японии является увеличение прибыли. Иннова
ционную деятельность можно рассматривать в трех аспектах: 
производственном, доходном и социальном.

Производственный аспект распадается на технологический 
и рыночный. Под технологическим аспектом имеется в виду 
уменьшение количества факторов производства, необходимых 
для создания одинакового количества идентичного товаре, 
благодаря изменению технологической основы производственно
го процесса (внедрению нового, более совершенного оборудо
вания) и применению нового сырья и материалов. Следствием 
атого является рост производительности труда. Под рыночным 
аспектом понимается увеличение производства вследствие 
повышения спроса на производимый товар как со стороны пот
ребителей, тек и со стороны предприятий-контрагентов. Таким 
образом, инновационная деятельность определяется как изме
нение условий и объема производства для создания определен
ного товара.

Однако в условиях высоких темпов экономического разви
тия при сочетании изменения структуры потребления и научно- 
технического прогресса в масштабах всего рыночного хозяй
ства значение определенного стабильного продукта падает, и 
доминирующее значение приобретает сокращение жизненного цик
ла продукта. Все более актуальным становится второй аспект 
рассмотрения инновационной деятельности - доходный, который 
характеризует изменение условий процесса производства и 
процесса реализации для получения определенной нормы прибы
ли.

При рассмотрении инновационной деятельности также име
ет важное значение и социальный аспект, который характери-
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зует ее влияние, с одной стороны, на персонал фирмы, а с 
другой -  на общество в целом. При этом выделятся как 
внутренний, в отношении фирмы социальный аспект -  измене
ние организационно-управленческой структуры фирмы,процес
са принятия решений, структура отношений, условий труда, 
а также ,соответственно, и внешний социальный ас
пект -  изменение структура потребления, ценностной ориен
тации, образа жизни и мысли.

Рост прибыли может обеспечиваться следующими тремя 
средствами: во-первых, это повышение иен; во-вторых, сни
жение издержек производства (эти два средства нацелены 
на достижение текущего результата); в-третьих, -  диверси
фикация хозяйственной деятельности, призванная обеспечить 
длительную "выживаемость" компании.

Повышение цен может носить, двоякий характер. Во-цер- 
вых, повышение иен без изменения качественных характерис
тик продукта ( I . I . ) .  Оно мохет иметь место при ионополь
ном положении фирмы, будь то в техническом иди рыночном 
отношении. Во-вторых, повышение цен, благодаря совершен
ствованию продукта или изменению его функций (например, 
замена черно-белых телевизоров цветными или создание теле
визоров с дистанционным управлением) (1 .2 ) .

Снижение издержек производства также может быть двух 
видов. Во-первых, -  снижение себестоимости продукции не 
основе осуществления массового производства и реализации, 
что достигается, благодаря изменению каналов реализации, 
освоению старых рынков и выходу на новые и (2 .1 ) .  Во- 
вторых, -  снижение себестоимости единицы ародукпии, благо
даря существенной рационализации, автоматизации и интен
сификации производственного процесса, либо замене сырья 
и материалов, деталей, перемене поставщиков и субподряд
чиков (2 .2 ) .

Третье -  диверсификация хозяйственной деятельности 
осуществляется путем изменения организационных форм (3 ) .

Очевидно, что средства повышения прибыли с (1 .2 ) по 
(3 ) связаны с процессом инноваций, так как предполагают 
деятельность компаний по значительному изменению произ-
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водсхвенного процесса и процесса реализации.
Инновационная стратегия современных предприятий не

посредственно связана с продуктовг.1 стратегией, посколь 
ку именно на продукт направлены № творческие усилия. ^hho 
вационная деятельность всегда связана с риской, неопреде 
ленноетью. Поэтому в структуре выпускаемой продукции ося
зательно должна поддерживаться определенная пропорция 
между (а  ) во>ой продукцией, производство которое в на
стоящее время счий>е:сся рискованным, но на которую возла
гают большие надежды RS* на источник будущих прибылей,
( б ) утверждающейся продукцией, дающей небольшую прибыль 
в настоящем, но сулящей ее ощутимый прирост в будущем, и 
стабильной продукцией, дающей в настоящее время основную 
массу прибыли, но постепенно уходящей с рынка. Японские 
компании считают наиболее благоприятной 10-30/1-ную долю 
новой продукции, освоенной и выпускаемой в течение трех 
последних дет, в объеме продаж.

Конкретная структура выпускаемой фирмой продукции оп
ределяется при учете технологического и рыночного факто
ров, с одной стороны, и жизненного цикла продукта -  с дру
гой. Продуктовые стратегии, рассматриваемые в рыночно-тех
нологическом аспекте, включают стратегию расширения хозяй
ственной деятельности, диверсификации хозяйственной дея
тельности, сохранения стабильного положения и, наконец, -  
свертывания хозяйственной деятельности. Среди них страте
гии расширения и диверсификации хозяйственной деятельно
сти являются инновационными .^ е т  жизненного никла продук
та предусматривает разработку стратегий нового, утверждаю
щегося, стабильного и уходящего с рынка продукта. Первые 
две из них являются инновационными стратегиями. На практи
ке подавляющее большинство фирм для снижения влияния факто
ре риска прибегают к смешанной стратегии, т .е . к сочетанию 
названных стратегий.

Одним из ключевых моментов управления инновационной 
деятельностью в фирмах является непосредственно разр;1 'о т- 
ка инновационной стратегии. Цожно выделить четыре типа та
ких стратегий.
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Дервому типу соответствуют средства увеличения прибы
ли (1.2 ) и (3 ) . В технологическом отношении предприятия в 
результате совершенствования качественных характеристик 
(потребительских свойств) продукпии повышав! цены. Кроме 
того, благодаря проведению частичной раиионалиаапии, ав
томатизации производственного процесса, интенсификации 
T p iда, замены сырья, материалов, деталей, перемены постав
щиков и субподрядчиков, происходит снижение себестоимости 
продукции. При этом такве происходит усиление сегментации 
рынка и увеличение объема продаж в связи с осуществлением 
продуктовой дифференциации и дискриминации. С точки зрения 
жизненного цикла продукции, это -  стратегия развивавшего
ся продукта.

Второму типу инновационной стратегии соответствует cpei< 
ство увеличения прибыли (2 .1 ) ,  когда в технологическом от
ношении положение стабильно, т .е . функции товара и техноло
гия производства не иаменявтся, и продукт можно рассматри
вать как новый только в плане освоения новых рынков. В дан
ном случае происходит значительное снижение себестоимости 
ь условиях массового производства и сбыта, благодаря расши
рение существующего рынка, проникновению на новые рынки в 
связи с изменением каналов реализации и способов стимули- I 
рования продвж. С точки зрения жизненного цикла продукции, 
это -  стратегия нового продукта, когда стабильный в техни
ческом отноаещи продукт реализуется на новых ринках как 
уме новый продукт. Примером данного типа стратегии являет
ся очень активная стратегия в автомобилестроении. Среди 
методов рыночной политики внутри страны фирмы прибегают к 
использованию посредников, предоставлению финансовой помо
щи и леновых скидок потребителе, а в международной торгов
ле это не только экспорт товаров, но и создание совместных ' 
компаний и строительство предприятий за рубежом. Такой 
тип стратегии противоположен стратегии в производстве бы
товых электроприборов, концентрирующейся на техническом 
аспекте.

Третьему типу инновационной стратегии соответствуют 
средства .,зеличенин прибыли (1 .2 ) и (2 .2 ) ,  но, в отличие
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от первого типа, в данной случав цены поднимаются в резуль 
тате придания товарам новых свойств, обеспечивавших выпол
нение новых функций, и себестоимость снижается, благодаря 
осуществлению радикальных изменений в производственнс* про 
цессе. Другой вариант сводится к усовершенствованию произ
водства товара, цена которого, однако, можеч снижаться при 
выходе на новые рынки, а себестоимость падать при массовой 
реализации в новых масштабах. Данному типу соответствует 
продуктовая стратегия фирм, организуицих массовое произ
водство бытовых электроприборов. Фирмы-производители элект 
роприборов придерживаются рыночной стратегии с технологи
ческой ориентацией, их предприятия в большинстве случаев 
занимаются разработкой и освоением продуктов с новыми фун
кциями, либо освоением продуктов с улучшенными свойствами 
и реализуемых на новых рынках.

Четвертому типу инновационной стратегии отвечает третье 
средство повышения прибыли. Стратегия ата осуществляется, 
главным образом при выходе в область производства продук
тов, совершенно отличного от производимого в прошлом, либо 
в случае, если производство продукта и в рыночной, и в тех
ническом отношении зашло в тупик, либо в противоположном 
случае -  если, благодаря накопленному потенциалу, становит
ся возможным проникновение на новые рынки при освоении 
продукции с новыми функциями. Обычно ато осуществляется 
посредством поглощений, слияний с предприятиями в других 
отраслях с высокой нормой прибыли, либо созданием новых 
компаний. Примерами одного из этих направлений я в л я е т с я  про
никновение кинокомпании в рекреационную сферу; поглощение, 
слияние фирмы по производству пищевых продуктов с фирмой, 
занимающейся пошивом одежды, создание электротехнической 
компании "Сони" предприятий по производству косметики и 
т .д . Другой случай можно проиллюстрировать примером компа
нии -  производителя электронных деталей, создавшей новую 
компанию по производству видеомагнитофонов.

Поскольку названные выше четыре инновационные страте
гии сопряжены с известным риском, в дополнение к ним необ
ходимо осуществлять стратегию сохранения положения основ-
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ного дня фириы товара, обеспечивая его производство совре- I 

UciHBOfl техникой и технологией, а также возможностями реади- 
зации. Такая стратегия применяется в отношении стабильного I 
товара, создаваеиого в условиях, главным образом, стандарт
ной техники и стабильного рынка и обеспечивающего невысокую, 
но устойчива норму прибыли.

Осуществление инновационной деятельности в более широ-] 
ких масштабах ставит перед японскими предприятиями задачу 
значительного увеличения выделяемых для этого ресурсов. Это 
определяет необходимость использования еще одного вида стра-J 
тегии -  свертывания хозяйственной деятельности, т .е . актив
ного сокращения производства устаревшего продукта.

Решения о направлениях и объеме инновационной деятель
ности относятся к числу наиболее важных стратегических ре
шений, принимаемых на уровне фирмы. При этом глввную роль 
играют решения о разработке и освоении новой продукции, а 
также об объеме производства уходящей с рынка продукции. Pe-I 
□ения, касающиеся производства стабильной продукции, несмот
ря на то, что она обеспечивает существенную, а зачастую и 
основную долю прибыли, отходят на второй план.

Процесс реализации стратегического решения об иннова
ционном направлении хозяйственной деятельности компании и 
стратегии обновляемой продукции складываются в систему уп
равления инновационной деятельностью. Это система организа
ции деятельности назначенных и наделенных ответственностью 
специалистов по осуществлению разработки, освоения и ком- 
ма^ниапизации новой продукции. Организация освоения новой I 
продукции включает два основных этапа: ( I )  поисковые иссле
дования и предварительная оценка и (П) тщательный экономиче 
ский анализ, разработка модели продукта, коммерческое ис- 
питание. При более детальном рассмотрении они распадаются 
на следующие этапы: ( I )  поисковые исследования, (2) оценка, 
(3) экономический анализ, (4) разработка модели, (5) испыт~ 
вив, (6) коммерциализация.

Заблаговременно назначаемые специалисты по каждому пр 
дукту осуществляют координацию и регулирование деятельности! 
эсех отделов от проектирования до производства и реализаций
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а также стимулируют более динамичное изготовление нового 
перспективного изделия. Сначала разрабатываются структура 
и спецификация продукции, при исследовании рынка изучают
ся коммерческие возможности, а при проектировании и проб
ном производстве -  технические характеристики. Если изде
лие после тщательного анализа в техническом и стоимостном 
отношении будет признано перспективным, то она подлежит 
внедрению в основное производство. Для этого обеспечивает
ся необходимые сырье, материалы, оборудование, совершенст
вуется дизайн, подготавливаются каталоги. На этапе начала 
основного производства функции управления инновационной 
деятельности заканчиваются.

На каждом этапе организационного процесса назначаются 
и наделяются ответственностью специалисты соответствующе
го должностного положения для выполнения управленческих 
функций. В процессе принятия решений высшим управияющим 
составом наибольшее внимание уделяется выработке стратеги
ческого курса, поисковым исследованиям и предварительной 
оценке, т .а . организации первого основного этапа управления 
инновационной деятельностью. В этом проявляется понимание 
роли высшего звена управляющих в обеспечении "выживания ком
пании” . Выделение таких аспектов, определяющих стабильный 
рост хозяйственной деятельности данной компании, как струк
тура капитала, удельный вес новой продукции, доля на рынке, 
ев ж н о  для обеспечения более эффективного развития инновацион
ной деятельности. Так, на предприятиях "Ниппон дэнки" опре
деляющим аспектом является финансовый, а для предприятий 
"Хитати" -  доля на рынке.

Стратегия обновления продукции включает параллельное 
осуществление разработки и освоение нескольких конкретных 
продуктов. Как отмечалось выше, это -  смешанная продуктовая 
стратегия, при использовании которой учитывается либо техно
логическо-рыночный аспект, либо жизненный цикл продукции.

В процессе организации поисковых исследований выделяют
ся: генерирование идей и уяснение концепции продукта. В про
цессе генерирования идей в качестве источника появлеиия 
идей для успешного осуществления инновационной деятельности 
считается более эффективным ориентация на правильное понима-



нив потребностей, чем ва знание технических возможностей, 
т .е . в случае выделения технического и рыночного аспектов 
генерирование идей более успешно при ориентации на рынок 
(емкость рынка, практичность изделия), чем на технодогив 
производства. Так, на японских средних предприятиях инфор
мация для генерирования идеи нового продукта в большинстве 
случаев поступает от контрагентов и потребителей. Однако 
при рассмотрении общей ситуации было выяснено, что в по
давлявшем большинстве случаев такая информация исходила от 
технических специалистов.

Процесс формирования концепции продукта предполагает 
определение его практической ценности, масштабов его бу
дущего рынка, его технических характеристик. Это осущест
вляется в процессе подготовки доклада специалистов, зани
мающихся генерированием идей, для высших управлявших. При 
атом также выясняется и дискутируется проблемы будущих 
поисковых исследований.

После того, как определена концепция продукта, пере
ходят к его предварительной оценке. На уровне высших упра 
лявщих формируется общее,обобщавщее решение о предполагае
мой рыночной цене идеального продукта, о его возможное не
гативных социальных последствиях, возможности патентиро- 
вания идеи и степени обеспечения патентной безопасности.
На данном этапе от высших управляющих требуется определен
ный дар предвидения будущей ситуации, способность оцени
вать технические и рыночные условия.

После исследования концепции продукта с точки зрения 
его качественных характеристик приступают к количественно
му анализу. На данном этапе используется информация, полу-t 
ченная в результате технологических и рыночных исследова
ний. При выработке критериев для принятия итогового реше
ния о данном исследовании использует список проверочных 
позиций, которые разрабатывается на основе используемой 
хозяйственной и продуктовной инновационной стратегии. Оп
ределяется следувщие общие позиции: ( I )  практическое зна 
ние продукта (его возможности остаться на рынке через 
три года); (2) объем рынка -  (доля продукта на рынке при
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растущей прибыли); (3 ) прибыль (срок окупаемости основных 
расходов); (4) потребность в управленческих, исследователь
ских и технических кадрах (не будут ли потребности данного 
проекта в персонале препятствовать осуществлении других 
проектов); (5 ) влияние перемещения персонала в связи с пот
ребностями нового продуктового проекта на моральный климат 
в коллективе; (6 ) способ реализации продукта (не окажет ли 
он негативное влияние на имеющуюся клиентуру); (7 ) техноло
гия производства (возможность ее полной разработки и реали
зации в течение трех пет); (8 ) денежные затраты (не будут 
пи потребности нового проекта в денежных средствах оказы
вать давление на другие проекты); (9 ) оборачиваемость капи
тала (в случае конкуренции множества новых продуктов выби
рается продукт наиболее выгодный в плане оборачиваемости 
капитала, исходя из ожидаемого объема, продаж и необходимой 
величины капиталовложения). В настоящее время на японских 
предприятиях в качестве проверочного критерия для новой 
продукции берется комплекс таких показателей, как прибыль, 
объем рынка, технология производства и практическое значе
ние продукта.

Таким образом, в японских фирмах для обеспечения инно
вационной деятельности по разработке и освоению новой про
дукции, три процесса - выработка хозяйственного и продукто
вого стратегических курсов, поисковые исследования от ге
нерирования идей до формирования концепции продукта, ь 
также предварительная оценка, включаищая анализ рынка и тех
нологии £ качественном и количественном отношениях - сли
ваются в единый процесс принятия стратегических решений, 
в котором наиболее активная координирующая роль отведено 
высшему управлявшему персоналу. Процесс принятия стратеги
ческих решений об инновациях, реализация инновационных 
проектов и обцнй процесс экономического роста компаний ока
зываются в современных условиях связанными в единый цикл.

В.Н. UlbIHQB. Теперь выступит сотрудница ИЫРД АН СССР 
С .И. Березина. Она расскажет о социальных последствиях 
современного этапа научно-технического прогресса в Японии.



Р.И . Б^РЕЗЙГ* Специфические особенности научно-техни
ческой революции в Японии, наряду с общиии, присущими всем 
индустриально развитым капиталистическим странам чертами, 
оказали и продолжают оказывать огромное влияние на все сто
роны развития современного японского общества. Социальные 
последствия научно-технического прогресса представляет со
бой сложный комплекс сдвигов, в том числе перемены в со
циальной структуре страны, серьезные изменения в структуре 
занятости, в социально-профессиональном и общеобразователь
ной уровне населения, в общественном сознании японских 
трудящихся. И хотя особенио отчетливо влияние технологи
ческой перестройки на социальные процессы и, в первую оче
редь, на занятость, проявилось во второй половине 70-х го
дов, основы этого влияния закладывались значительно раньше.]

По сравнению с другими индустриально развитыми капита- 
диетическими странами Япония вплоть до середины 70-х г г .  
все еще располагала относительно дешевой рабочей силой. Од- 1 
нако происшедший в 70 -х  г г .  качественный скачок в развитии 
науки н техники, предъявивший повышенный спрос к квалифика
ционному и профессиональному уровню наемного труда, привел 
к удорожанию рабочей силы и в этой связи к усилении тенден-j 
ции замены человека машиной.

Широкое внедрение электронно-вычислительной техники, осо* 
Ceнно микроэлектроники, которая в значительной степени заме-] 
няет человеческий труд как в сфере производства, так и в 
сфере управления, пришлось в Японии на вторую половину 70-х| 
годов. При этом в первую очередь и в наибольших масштабах I 
самые передовые и самые совершенные технические и технологи-» 
ческие новшества внедряются в промышленность. Внедрение науС 
но-технических достижений в нематериальное производство про| 
исходит в Японии в довольно ограниченных масштабах.

Co второй половины 70-х годов заметно увеличилось внед
рение микроэлектронной техники в полиграфию, связь, меди
цинское обслуживание, конторское дело и т .п .  Так, в типог
рафском деле успешно применяются электронные системы монта» 
жа полос, а также видеотерминальные устройства. Создана у я  
тановка, которая может распознавать и обрабатывать рукопиг 
ный и печатный тексты, чертежи и прочую рисуночную инфор-



нацию. Начата разработка оптической контрольно-измеритель
ной системы, где измерение и управление параметрами будет 
осуществляться световыми сигналами. Успешно ведутся работы 
по созданию объединенной медицинской информационной сети, 
включающей ЭВМ и медицинские измерительные приборы разтич 
ных лечебных учреждений. На основе 3BU создаются такие вне« 
неторговая информационная система для упрощения процессов 
оформления экспортно-импортных документов. Началось внедрв 
ние канцелярской электронной техники - электронных пишущих 
машинок, как импортных, так и собственно японского произ
водства.

Все эти процессы не смогут не привести L ближайшие го
ды к существенному сокращению числа рабочих мест в данных 
отраслях. При этом следует ожидать, что внедрение полигра
фической, информационной, канцелярской электронной техники в 
непроизводственные отрасли окажет более глубокое влияние на 
социально-экономическую сферу, чем технологические нововве
дения в других областях.

На протяжении всех послевоенных десятилетий в Японии, 
как и в других проыышденно развитых капиталистических стра
нах, происходило углубление классовой поляризации общества. 
К середине 70-х гг. по основным характеристикам социальной 
структуры Япония вплотную приблизилась к указанным странам. 
В первый период после второй мировой войны в японской об
ществ преобладало крестьянство и городская мелкая буржуа
зия, а удельный вес пролетариата составлял немногим более 
трети. Углубление поляризации общества в условиях развития 
государственно-монополистического капитализма привело к 
росту численности и удельного веса не только рабочего клас
са, но и буржуазии при резком сокращении численнисти сред
них слоев и их удельного веса в социальной структуре Япо
нии (главным образом за счет сельских средних слоев).

Изменения в сфере занятости, происходиввие в условиях 
научно-технического прогресса, были неоднозначными. Резкое 
сокращение удельного веса сельского и лесного хозяйства, 
рыболовства и морского промысла привело к значительной; 
снижению занятости в этих прежде крайне важных отраслях.
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В промышленности занятость возрастала, однако,для раз
ных отраслей ее динамика была различной. В обрабатываю
щей промышленности увеличение занятости продолжалось до 
начала 70-х г г .  Затем, однако, наступил перелом тенден
ции, связанный с расширением объема внедрения трудосбе
регающей техники и технологии.

В наиболее наукоемких отраслях (приборостроение, 
электромашиностроение), где создание новых рабочих мест, 
обусловленное расширением масштабов производства, пока 
ещз компенсирует трудосберегающий аффект новой техноло
гии, занятость продолжала расти. Увеличением или ста
бильностью занятости характеризовалась ситуация в пищевой 
и швейной промышленности, что также связано со значитель
ным расширением производства и ассортимента, а также с 
ограниченными масштабами перехода на новую технологию.
В то же время в таких отраслях, как химическая, нефте- и 
углеперерабатывающая промышленность, транспортное и об
щее машиностроение, черная металлургия, металлообработка, 
а таксе в текстильной и полиграфической промышленности, 
несмотря ва расширение объемов производства, под воздейст
вием новой технологии и техники занятость неуклонно сок
ращается.

Вплоть до конца 70-х г г .  повышение потребности в 
рабочей силе, характерное для строительства, транспорта 
и других отраслей, с лихвой компенсировало высвобождение 
рабочей силы в обрабатывающей и добывающей промышленности, 
обеспечивая своеобразное положительное сальдо для промыв- 
ленности в целом.

Однако наиболее значительное воздействие на рынок тру 
да в Японии оказал рост занятости в торговле, финансах и 
в сфере услуг. Налицо та же тенденция, которая наметилась 
в 50-60-е годы в других странах развитого капитализма.. Ее 
особо отчетливое проявление в Японии связано с исключитель
ной интенсивностью процесса урбанизации, а также с европеи
зацией быта, следствием которых явился рост семейных расход 
дов на дополнительные индивидуальные услуги и товары.

Согласно прогнозам, составленным в Японии, ■ стране
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предвидится дальнейший рост занятости в нематериальной 
сфере. В основе этих расчетов лежит предположение, что, 
с одной стороны, возможности расширения сферы нематери
ального производства далеко не исчерпаны, а, с другой 
сюроны, внедрение трудосберегающей техники в эту сJepj 
ве выйдет за сравнительно скромные пределы. Эти предпо
сылки расходятся с реальным развитием, характерным доя 
других промышленно развитых капиталистических стран. Ис
ходя из этого, можно предположить, что речь в данном 
случае может идти лишь о временной задержке с вступлением 
в такую фазу развития, когда интенсивное внедрение новой 
техники и технологии в непроизводственную сферу лишить ее 
функции резервуара, поглощающего "излишнюю" рабочую силу.

Хотя научно-техническая революция активно способст
вует вытеснению из производства мелких и средних предприя
тий старого типа, не сумевших обеспечить высокую эффектив
ность и включиться в систему связи, созданную крупными 
фирмами, роль мелкого производства в Японии остается бо
лее высодой, чем в других промышленно развитых капиталис
тических странах.

Углубление общественного разделения труда и изменение 
структуры спроса в условиях научно-технической революции 
способствует использованию для выполнения определенных за
дач (производства уникальной, малосерийной продукции, от
делочных работ и т .д .)  именно мелких предприятий. Это су
щественно тормозит вытеснение мелких производственных еди
ниц. Показательно, что увеличение общей занятости в промыш
ленности исходило главным образом на основе ее расширения 
на средних, мелких и мельчайших предприятиях, лишенных воз
можности вкладывать крупные суммы в приобретение новой до
рогой техники. Очевидно, что в дальнейшем положение ь сфе
ре занятости будет в значительной степени зависеть от то
го , насколько новая техника и технология, обладающие высо
ким трудосберегающим эффектом, станут доступными мелким 
и средним предприятиям.

Важным следствием научно-технической революции явля
ется изменение требований, объективно предъявляемых к

183



качеству рабочей сипы. Это находит отражейив в росте обвд- 
обрвзовательного j ровня трудящихся, в изменении профессио- 
надьно-квадификвиионно! структуры работников, содержания 
■ характера их труда.

В 70-е гг. темпы увеличения численности яиц, звнимаю- 
цихся преимущественво умственным трудом, опережали соответ
ствующие показатели дяя реботников физического труда. Про
исходило также неуклонное повышение в составе наемных работ
ников удельного веса ниц, подучивших высиве образование.
Доля лип, закончивших высшие учебные заведения и выведших 
на рынок трудв, росла при реаком сокращении доли выпускни
ков неполных средних днол.

Важнейшей качественной характеристикой рабочей силы в 
условиях научно-технического прогресса является способность 
к переобучению и профессиональный перемещениям. В этой свя
зи возрастает значение молодых поколений. Большая физическа! 
и духовная нобильность, а также бодее высокий уровень профа< 
сиональвой подготовки облегчают нолодежи адаптацию к измене 
ниям техники и технологии.

Ь то же время в Японии сокращается приток молодых рабо: 
ников на рынок труда. Это связано как с повышением возраста 
приобщения к общественному труду из-за растущей продолжи
тельности обучения, Так и с быстрый стареиием японского на
селения вследствие падения рождаемости и увеличения продол
жительности жизни. Япония занимает первое место среди проыы! 
лаки о развитых капиталистических стран по улельному весу ш  
пожилого возраста, остающихся в составе самодеятельного нач 
селения. Быстрое старение населения в целом и высокая трудо 
вая активность лиц старшего возраста приводят к более интеа 
сивноыу старению рабочей силы в Японии по сравнению с дру
гими индустриально-развитыми капиталистическими странами.

Соотношение числа вакансий и числа ищущих работу для 
различных возрастов свидетельствует, что на протяжении 70-х 
гг. пррдоджал существовать дефицит милидых работников, осо
бенно в группе до 19 лет. £ то же время спрос на диц сред
него и пожилого возраста заметно снизился. Сокращение при
тока на рынок труда молодых работников не привело к раешя-
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ре нив спроса на пожилых рабочих, чхо в значительной степе
ни связано с переключением спроса на жендов.

К началу 80-х г г .  на рынке труда в Японии сложилась 
противоречивая обстановка, характеризующаяся прододжаютим
ся спросом на рабочую силу (главным образом высококвалифи
цированную) при сохранении и даже увеличении безработицы.
В то же время постепенно количество вакансий для высококва
лифицированных работников стало уменьшаться.

В 50-60-е г г .  в Японии происходило как абсолютное, так 
и относительное уменьшение численности безработных, так как 
в это время темпы роста экономики опережали темпы увеличения 
объема рабочей силы. В отличие от других промышленно развитых 
капиталистических стран, где наблюдается высокий уровень без
работицы среди молодежи, а также женщин, в Японии безработи
ца выше всего среди мужчин, главным образом, среднего и стар
шего возраста. Особенно усилилась эта тенденция в 70-е г г .  
Увеличилась также длительность пребывания без работы мужчин 
среднего и пожилого возраста.

Безработица в Японии проникла во все отрасли и профес
сии, но в среднем удельный вес безработных значительно выше 
в отраслях материального производства и значительно ниже в 
непроизводственных отраслях, особенно в сфере услуг, что 
объясняется более высокими темпами технического перевоору
жения и технологического совершенствования в проиышлениости, 
строительстве и т .д .  В целом отраслевая структура безработи
цы несет на себе следы изменений в структуре занятости.

Хотя уровень безработицы в Японии до сих пор ниже, чем 
в других промышленно развитых капиталистических странах, 
все же проблема обеспечения занятости становится все более 
острой по мере увеличения объемов и расширения масштабов 
внедрения новой техники и технологии. He случайно поэтому 
борьба за обеспечение занятости, за увеличение' пособий по 
вынужденной безработице и за профессиональную переподготов
ку рабочих и служащих среднего и пожилого возраста выдвига
ется в современном рабочем и профессиональном движении 
на передний план.

Одним иа факторов, способных оздоровить положение на 
рынке трупа Японии, является сокращение продолжительности

185



рабочего времени. В настоящее врегя, как отмечал и профес
сор Нагаяма, Япония лидирует среди ведущих индустриально 
развитых, стран по показателю средней продолжительности от
работанных человеко-часов в год. Лидерство это -  результат 
меньшей, чем в других капиталистических странах, распро
страненности 5-дневной рабочей недели, меньшей продолжи
тельности отпуска и более низкой степени его использова
ния.

В начале 80-х годов обсуждение проблемы более широкого 
внедрения 5-дневной недели, более полного использования 
отпусков, а также снижения сроков выходе на пенсию, подкреп 
ленного улучшением пенсионного обеспечения, приобрело боль
шую активность. Профсоюзы Японии все более склоняются к мыс 
ли, что на современном этапе обеспечение занятости является 
главной задачей, превосходящей по степени вакности борьбу 
за повышение заработной платы.

Социально-экономические сдвиги, происшедшие в Японии 
в послевоенный период, способствовали формированию новой 
структуры потребностей японских трудящихся. Существенное 
увеличение под прямым воздействием научно-технического прог 
ресса удельного веса людей, занятых наемных трудом, в том I 
числе входящих в те или иные отряды рабочего класса, влечет 
за собой изменение системы ценностей, а в конечном итоге, и 
политических предпочтений.

Рост доходов и в связи с этим массовое распространение 
среди семей японских трудящихся товаров длительного пользо-J 
вания в условиях научно-технической революции способствова
ли, наряду с ростом производительности труда, значительноыу/ 
увеличению свободного времени. Рост досуга -  явление, типвч 
ное для всех развитых капиталистических стран, однако в ра 
личных странах существуют различия в использовании свободна 
го времени. Прежде всего Японию отличает резкий контраст I 
в использовании свобоцного времени разными поколениями. Дру 
гой характерной особенностью использования досуга в Японии 1 
является то обстоятельство, что досуг часто проводится в гр 
пе. Третья характерная особенность японского досуга, свяэа 
ная с переориентацией на потребление -  высокая доля астату^ 
ных" расходов, т .е . расходов, престижного характера.
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Сд б и г  от накопительских ценностей к потребительским, 
явившийся первым крупным изменением в традиционных ценно
стных ориентациях, сопровождался процессом постепенного 
перехода от ориентации на коллектив к индивидуализации. 
Усиление внимания к частной жизни, приоритета частной жиз
ни перед общественной является одной из основных тенденций 
трансформации сознания японцев в послевоенный период. Од
нако следует отметить, что в Японии иентром частной жизни 
продолжает оставаться семья.

Характерными чертами политического сознания широких 
масс японских трудящихся все более становится апатия и по
литический абсентеизм. Опросы общественного мнения, прове
денные в 70-х годах, свидетельству»! о том, что значитель
ная часть (а в ряде случаев просто большинство) избирате
лей плохо представляет себе политические программы той или 
иной партии, не посещает предвыборных собраний с выступле
нием кандидатов, не интересуется газетными материалами, 
связанными в предвыборной борьбой, при голосовании руковод
ствуются главным образом личными качествами и способностями 
кандидатов.

Определенную роль в этом безусловно, играет ицейно-про- 
пагандистское давление на массы японского населения, органи
зуемое средствами индустрии информации. Эта индустрия, 
по всей видимости,прямо и косвенно участвует в форми
ровании вкусов, привычек и взглядов >:а событии обыденной 
жизни, что не коке; не оказать влияния на политические оцен
ки и предпочтения.

В .Н . XJItiHOB. Слово им-ет аспирант Института Востоковеде
ния АН СССР В .В . Власов. Тема его выступления: "Развитие про
цесса объединения систем транспорта и связи в единые много
функциональные комплексы". I

В .В . ВЛАСОВ. Современный этап HTP в отраслях транспорта 
и связи характеризуется модернизацией традиционных и ускорен
ным развитием новых технических средств, их комплексной ав
томатизацией, широким применением электронно-вычислительной 
техники, развитием иСщенациональные и международных систем.
Ho практика показывает, что существуидее отставание срзнспор-
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та и связи от потребностей промышленности и сельского хо
зяйства ае ножет быть ликвидировано в рамках развития данных 
тенденций. Следовательно, необходим переход к ьовому этапу 
HTP1 основу для которого создает процесс объединения систем 
отдельных видов транспорта и связи в многофункциональные 
комплексы.

Процесс объединения систем транспорта и связи в единые 
общенациональные конплексты предопределен наличием у них 
общих принципов функционирования. До середины 70-х г г .  этот 
процесс ограничивался созданием небольших комплексов тран
спорта и связи в новых промышленных городах и зонах. Это объ
яснялось, главным образом, неразвитость» общенациональных 
систем отдельных видов транспорта и связи, их низкой пропу
скной способностью, недостаточно высоким уровнем развития 
отраслей машиностроения и строительства, создающих средства 
и линии транспорта и связи.

Ho в начале 70-х годов обозначился перелом. Использова
ние последних достижений научно-технического прогресса ради
кальным образом обновило производственную базу транспорта 
и связи. Начался новый этап объединения сетей транспорта и 
связи, который характеризуется созданием информационных 
систем и комплексных систем грузовых перевозок.

Развитие информационных систем в настоящее время про
исходит на базе таких новейших средств, как волоконно-опти- I 
ческие кабели, электронные коммутационные станции, цифровая 
модуляция. Без них осуществление объединения сетей передачи I 
данных, составляющих основу информационных систем, с другимш 
видами связи было бы невозможным. Первые многофункциональные I 
информационные системы создавались в начале 70-х г г .  в ре
зультате соединения сетей передачи данных с сетями телефон- I 
ной связи(примерами таких систем служат специализированные 
системы коммерческой информации DltK3S,DH.iOS, Druos-X и дрJ l 
а в конце 70-х г г .  -  с сетями радиотелефонной связи с подвиж
ными абонентами (специализированные информационные системы 
грузовых автоперевозок NST, ju s t  ) .

Прогресс в области техники соединений, внедрения систем 
цифровой модуляции и волоконно-оптических линий связи открыл
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возможности соединения сетей передачи данных и телефонной 
связи с сетями видеосвязи (упомяну в качестве примера сис
тему бытовой и коммерческой информации широкого пользова
ния "Captain " t эксплуатация которой начала в 1983 г . ) ,  
и сетью факсимильной связи (внедрение предполагается на
чать в I984-I985 г г . ) .

Удешевление и уменьшение габаритов аппаратуры информа
ционных систем создали условия для широкого их использования 
мелкими и средними предприятиями.

Главным направлением дальнейшего развития информациов- 
ных систем является постепенное объединение сетей всех ви
дов связи в единую общенациональную информационную систему. 
Разработка такой системы под названием in s  ведется с 
1979 г .  Японской государственной корпорацией телефонно-те
леграфной связи. Эта корпорация предполагает начать опытную 
эксплуатацию системы in s  малой емкости в городах Иусасино 
и Нитака (западные пригороды Токио), рассчитанную на IO тыс. 
абонентов.

Развитие комплексных систем грузоперевозок происходит 
на основе объединения сети автотранспорта с сетями других 
видов транспорта. Первые комплексные системы образовались 
в середине 60-х г г .  на базе транспортных систем промышленных 
зон, а также крупных морских портов и железнодорожных терми
налов. До конца 70-х г г .  таким образом, в основном развива
лись системы, объединяющие морской транспорт с железнодорож
ным и автомобильным (перевозка экспортно-импортных грузов) 
и системы, объединяющие железнодорожный и автомобильный 
транспорт (все виды контейнерных перевозок и перевозка про
дукции машиностроения и химической промышленности). С конца 
70-х г г .  в результате быстрого развития погрузочно-разгрузоч
ной техники, контейнерных и трейлерных перевозок получили 
развитие системы, объединяющие сети автомобильного и авиа
ционного транспорта (перевозка продукции точного и электрон
ного машиностроения, скоропортящихся продуктов питания и 
т .д . ) .

Ho отставание развития общенациональных сетей скорост
ных автомобильных я железных дорог, сети аэропортов, способ-
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пых принимать большегрузные реактивные самолет, ограничи
вает территориальные райки распросхранения таких систем 
районом Тихоокеанского поберекья Японии. С цепью ликвида
ции этого узкого места разверзлось широкое строительство- 1 
скоростных автомагистралей (их протяженность в 1981 г .  
достигла 3 тыс.км) и линий железных дорог "Синкансэн" (их 
протяженность в 1983 г .  достигла 1,8 тыс.км), аэропортов, 
способных принимать реактивные самолеты (в 1983 г .  их коли
чество достигло 32), а также крупных автоматизированных 
морских портов.

Большое значение для развития и повышения эффективно
сти комплексных систем грузоперевозок имеет использование ин
формационных систем грузоперевозок и радиотелефонной связи I 
с подвижными абонентами (в настоящее время они применяются, I 
в основном, в системах объединенных морских и автомобильных I 
перевозок).

Главным направлением дальнейшего развития на рассматри
ваемом участке является создание разветвленной общенапионань- 
ной транспортной сети и объединение на ее базе всех локальным! 
комплексных систем грузоперевозок в единую общенациональную. I 
Разработка этой системы начата с 1976 г .  Консультативным со-Ц 
ветом по выработке транспортной политики при Министерстве 
транспорта совместно с правительственной комиссией по созда-щ 
нию комплексной транспортной системы.

Ведущую роль в разработке и создании комплексных систем 
транспорта и связи играет государство. Это объясняется не 
только тем, что большая часть сетей транспорта и связи нахо
дится в его руках, но также и тем, что для разработки круп- I 
ных многофункциональных систем необходимы огромные капитало-1] 
вложения (в настоящее время для создания системы средней ем
кости требуется свыше IOO млрд.иен, а для создаиия общенацио
нальной системы -  несколько триллионов иен, что под силу 
только государств;), координация развития и размещения вс е х ! 
отраслей транспорта и связи, регулирование их отраслевой 
структуры.

Государственное регулирование в этой области основыва'Г 
ется на пятилетних государственных программах развития от
дельных отраслей транспорта и связи и координируется спе-
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циальными правительственными комитетами. В соответствии 
с этими программами, в 1980-1982 г г .  ва создание комплек
сных систем грузоперевозок и информационных систем госу
дарство ежегодно выделяло 5 трлн.иен, из них около IIO  млрх* 
иен на разработку новых систем.

Создание комплексных информационных и транспортных 
систем обеспечивает, прежде всего, слияние сетей различных 
видов транспорта и связи в единые системы, значительное по
вышение их общей пропускной способности (современные инфор
мационные системы имеют пропускную способность, в 5-6 раз 
превышающую суммарную пропускную способность их составляю
щих), увеличение разнообразия и качества услуг, снижение 
их стоимости, уменьшение зависимости стоимости услуг от 
расстояния перодачи, ощутимую экономию энергии и уменьшение 
загрязнения окру кающей среды. В целом, как ожидается, раз
витие комплексных систем приведет уже в ближайшем будущем 
к значительному сокращению отставания транспорта и связи 
от нужд промышленности и сельского хозяйства.

Развитие процесса объединения систем транспорта и свя
зи, широкое применение в них автоматики и электронно-вы
числительной техники обусловило значительное сокращение 
необходимой для обеспечения функционирования этих систем ра
бочей силы (например, введение специализированной информа
ционной системы грузовых автоперевозок NST привело к сок
ращению управленческого аппарата пользующихся ее услугами 
фирм в IO раз) и изменяет ее структуру, повышая долю высо
коквалифицированного инженерно-технического персонала.

В результате значительного повышения скорости переда
чи на комплексных системах, сбалансированности размещения 
средств транспорта и связи происходит значительное ускоре
ние оборота материальных средств, ускорение специализации 
и кооперации, интенсивности хозяйственных связей. Создание 
комплексных информационных и транспортир систем способ
ствует более сбалансированному размещению производитель
ных сил, повышению эффективности управления экономикой, 
дальнейшей автоматизации конторской работы, увеличению 
числа работающих на дому на основе использования домашних
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терминалов информационных систем, значительному росту ин
формированности и мобильности населения.

Формирование объединенных сетей транспорта и связи в 
единые общенациональные информационные и транспортные сис
темы, а в перспективе в единые общенациональные системы 
производственной инфраструктуры является генеральным нап
равлением развития средств транспорта и связи, характер
ным для экономики как капиталистических, так и социалисти
ческих стран. Ho в капиталистических странах процесс соз
дания таких систем встречается с рядом серьезных проблем, 
связанных с господством частной собственности, коммерческой 
тайной и т .д .

Наличие этих проблем, разумеется значительно отодви
гает сроки начала практического создания единых упомянутых 
общенациональных систем.

В.Н . XJlk1HOB. Предоставляв слово сотруднику MIldtiO АН 
СССР А.В. Коллонтаю. Он выступит с сообщением о перестрой
ке японской экономики и изменении направлений инвестицион
ных потоков.

А .В . КОДЛОНТАЙ. Структурная перестройка японской эконо̂  
мики на основе повышения наукоемкости производства, тесно 
связана с борьбой Японии за одно из ведудих мест в мировой 
экономике. Перестройка национальной экономики неизбежно 
сопровождается изменениями географической и отраслевой нап
равленное та международных инвестиционных потоков. Это име
ет большое значение не только для развития японской эконо
мики, но и с точки зрения размещения производительных сил 
в мировом капиталистическом хозяйстве в целом.

В нынешних условиях можно говорить о новом этапе в 
формировании народно-хозяйственного комплекса в Японии. 
Структура экономики, слоившаяся в 60-е -  70-е г г .  обнару
живает определенную уязвимоеть, неприспособленность к совре
менным условиям, что с особой силой обнаружилось в условиях 
роста иен на сырье и энергоресурсы, усиления нестабильности 
международной валютно-финансовой системы, ужесточения тор
гово-экономических трений с западными партнерами.

Развернувшаяся структурная перестройка, направленная 
на повышение международной конкурентоспособности японской
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экономики, ведет к изменению неста Японии в системы меж
дународного разделения труда. Она неизбежно связана со 
стимулированием развития одних производств и со свертыва
нием других. Уже сейчас мы видим, как огромные средства 
направляются на ускоренное развитие микроэлектроники, 
авиакосмической и роботостроительной промышленности. В то 
же время реализуются программы ограничения производства и 
скрапирования оборудования в ряде"структурно больных и 
неперспективных отраслях - например в судостроении, тек
стильной, иеллюлозно-бумажной промышленности.

Эти процессы накладывают серьезный отпечаток на иност
ранные инвестиции в Японии, которые устремляются в особенно 
быстро растущие отрасли.

Если до настоящего времени, например, большая часть 
инвестиций западноевропейских стран в Японии концектриро- 
ровалась в химической, парфюмерной промышленности, то сей
час наблюдается их усиленный приток в некоторые отрасли ма
шиностроения и, особенно электротехнику. Компании США, За
падной Европы становятся акционерами таких известных япон
ских компаний, как "Саньё," Тосиба", "Хонда" и др. Симпто
матично, что в прошлом году акции пяти японских компаний, 
в том числе электротехнических и автомобилестроительных 
включались в список десяти наиболее высоко котируемых нв 
фондовой бирже Нью-Йорка.

По мере роста мощи японских монополий в этих отраслях 
возрастает их привлекательность не только как объекта разме
щения портфельных инвестиций, но и как средства для амери
канских и западноевропейских корпораций "приобщиться" к 
новейшей технологии. Если, скажем, страны ОПЕК вкладывают 
капитал в японскую фирму, они обычно направлены на получе
ние стабильных и крупных дивидендов или процентов от дея
тельности конкурентоспособной, перспективной компании. Фир
мы же из развитых капиталистических стран, имеющие собствен
ный производственный опыт, делают капиталовложения прежде 
всего в расчете получить доступ к новейшей японской техно
логии, включиться в качестве партнера в общую стратегию раз
вития японской фирмы.
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Повышенный интерес к размещению капиталовложений в 
японские компании может привести к ряду симптоматичных 
сдвигов. Например, инвестирование иностранных компаний в 
экспортные отрасли может изменить конкурентное соотноше
ние сил на отдельных мировых товарных рынках, вызвать 
смягчение торгово-экономических трений Японии с западными 
партнерами.

Вместе с тем рост портфельных и прямых инвестиций 
иностранных компаний в новейшие отрас71И ведет к  дальнейше
му повышению конкурентоспособности японской промышленности. 
Использование финансовых ресурсов зарубежных фирм, привле
чение их технико-экономического потенциала, расширяет экс
плуатацию японскими компаниями новейших достижений НТР.
Эти дополнительные средства(по всей вероятноети ,будут спо
собствовать расширению объема и повышению эффективности 
фирменных научно-исследовательских и проектно-конструктор
ских работ, что также явится важным фактором повышения 
конкурентоспособное ш .

Важным результатом преимущественного развития науко
емких производств в Японии является усиление научно-техни
ческого сотрудничества японских компаний с американскими 
и западноевропейскими в новых отраслях. Если до настоящего 
времени совместные исследовательские и ироектно-конструк- 
торские работы велись, как правило, на территории других 
стран, то сейчас появились возможности резкого увеличения 
количества международных научно-технических центров э самой 
Японии. Электротехнические и робототехнические центры подоб 
ного рода уже существуют в Токио, Мураяма, Осака и других 
городах. При этом иностранные компании привлекаются не 
только для осуществления поисковых работ. Их участие выра
жается в инвестировании определенной части капитала в опыт
ное и даже в серийное производство.

Япония таким образом превращается в своеобразное сред 
точие передовых отраслей. Ее роль как центра притяжения ин
вестиций в новейшие отрасли ощутимо возрастает в мировом 
масштабе.

Другим важным аспектом структурной перестройки являет
ся перемещение производства из Японии в другие страны как '
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альтернатива скрапированию и демонтажу.
Преимущество переноса депрессивного и устаревающего про
изводства заключается в тон, что предприниматели продолжа
ют рентабельною эксплуатацию налаженной технологии, исполь
зуют опробованное оборудование и получают прибыль в других 
странах, благодаря снижению издержек на сырье, энергию и 
рабочую сиял.

Прежде всего, как показала практика, переносу подле
ю т производства некоторых экспортных отраслей. Именно от
расли, большая часть продукции которых ориентирована на 
вывоз заграницу, сталкиваются сейчас со значительными труд
ностями. Производимая продукция намного перекрывает внут
реннее потребление, а экспорт наталкиваете., на все возрас
тающие ограничения со стороны торговых партнеров. Более 
того, в связи с удорожанием рабочей силы, увеличением рас
ходов на сырье и энергоресурсы в Японии, несколько снизи
лась по сравнению с прошедшими двумя десятилетиями прибыль
ность экспортного производства. Нужно отметить, что пере
нос, конечно, осуществляется и в целях расширения произ
водства, - аахвата новых рынков, - однако экспортозаменяю
щий перенос играет пока решающую роль в вывозе капитала, 
о чем свидетельствуют современные тенденции в черной и 
цветной металлургии, текстильной промышленности и т.д.

Следует признать, однако, что фактор погони за меньшими 
издержками постепенно приобретает второстепенное значение 
в зарубежном инвестировании. Подчас решающие соображением 
становится возможность использовать морально устаревающую 
для Японии технологию в развивающихся, новых индустриаль
ных и даже развитых капиталистических странах.

В последние годы доля инвестиций в обрабатывающие от
расли в оощем объеме японского вывоза капитала несколько сни
зилась. Произошло это, главным образом, ввиду абсолютного 
и относительного сокращения капиталовложений в тру до- и ма
териалоемкие производства, такие, как целлюлозно-бумажная 
промыплзнность, металлургия, некоторые отрасли химической 
промышленности.

Впрочем, некоторые отрасли демонстрируют прямо противо
положную тенденцию. Только в 1981 г . по сравнению с 1980г.
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капиталовложения в машиностроение аа рубежами Японии воз
росли более чей в 2 раза, в электротехнические предприя
тия на 35^, в транспортное машиностроение -  в 2 ,2  раза.

В связи с этим в последние годы значительные измене
ния произошли и в списке крупнейших японских промышлен
ных инвесторов за рубежом. Еще в середине 70-х г г .  его 
возглавляли текстильные ("Торэй", "Тейдзин") и металлурги
ческие компании ("Кавасаки сэйтэиу", "С и н н и п п о н  сэйтэцу"). 
Однако с 1979 по 1981 г .  на первое место вышли автомоби
лестроительные и электротехнические компании. При этом 
темпы роста инвестиций этих компаний были поистинне уни
кальными: с 1974 г .  по 1981 г .  например, инвестиции "Нис
сан дзидося" возросли в I I  раз, "Тосиба"-в IO раз.

Любопытно, что резкий рост зарубежных инвестиций 
электротехнических и автомобильных компаний в 1979-1981гг. 
по времени совпал с относительным сокращением темпов экс
портной экспансии. Резко сократились темпы роста экспорта 
телевизоров, электроакустической аппаратуры, автомобилей 
и др. По некоторым позициям произошло даже абсолютное сок
ращение вывоза (электрогенераторы, локомотивы, трансфор
маторы и т . д . ) .  На 5cJt сократился экспорт автомобилей с ра
бочим объемом двигателя до 2000 куб.см составляющих основ
ную часть вывозимой продукции этого вида (во второй полови
не 70-х г г .  темпы прироста экспорта этих товаров составля
ли в среднем 25-26/( в год).

Таким образом, сокращение экспорта и вызванное этим 
свертывание мощностей в самой Японии компенсируется разво
рачиванием производства в зарубежных странах. Раньше это 
явление наблюдалось в основном в трудоемких и материалоем
ких отраслях, а сейчас объектами переноса все чаще стано
вятся современные, технически сложные виды производства.

В период массового строительства японскими компаниями 
текстильных и металлургических предприятий за рубежом, пе
ремещение производства осуществлялось в основном с целью 
расширения экспорта японской продукции из стран-реципиен
тов капитала, и ставка делалась на повышение конкуренто
способности посредством использования дешевой рабочей силы,
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источников сырья и энергоресурсов. Сейчас обозначается но
вая тенденция -  производство приближается к непосредствен
ному потребителю, т .е . в те страны, где существуют опти
мальные условия для реализации, а его эффективность обеспе
чивается выпуском наукоемкой продукции, использованием но
вейшей технологии, автоматизацией и роботизацией.

Изменение состава основных экспортеров капиталы, эво
люция инвестиционной стратегии компаний привели к значитежь- 
ныы сдвигам в географии размещения японских инвестиций. Хо
тя  по-прежнему важнейшей сферой приложения японского капит  
тала остаются развивающиеся страны, в зарубежных инвести
циях в обрабатывающие отрасли все большая доля приходится 
на развитые капиталистические страны -  США, Западную Евро
пу.

Любопытны изменения и в промышленных инвестициях в 
развивающихся странах. Как и раньше, большую часть япон
ских капиталовложений притягивают новые индустриальные 
страны. Ho если в первой половине 70-х г г .  основной поток 
инвестиций в обрабатывающие отрасли направлялся в Южную 
Корею, Сингапур, Гонконг, на Тайвань, то сейчас предприни
матели основное внимание уделяют экспансии в страны, обла
дающие одновременно перспективами быстрого индустриального 
развития и потенциально емкими рынками -  Индонезию, Брази
лию, Мексику и т .д .

Совершенно ясно, что перемещение производства являет
ся одним из важнейших средств достижения целей, стоящих в 
настоящее время перед японскими промышленными кругами. Ис
пользуя ресурсные возможности других стран, они стремятся 
сохранить за собой первенство в отраслях, где основным фак
тором конкурентоспособности является совершенство техноло
гии и высокий уровень организации произволетва* Переыещение 
производства автомобилей, видеомагнитофонов, интегральных 
схем в развитые капиталистические и новые индустриальные 
страны не означает смены лидерства, оно означает лишь из
менение формы реализации преимуществ в раавитии и исполь
зовании соответствующих технологий. Японский контроль в этих 
отраслях поддерживается с помощью установления отношений



финансовой и технологической зависимости предприятий дру
гих стран.

Перенос производства отнюдь не означает ликвидации 
каких-либо отраслей. В перспективе в Японии сохранятся и 
так называемые "старые" отрасли, функционирующие ва качест
венно новой технологической основе. Размещение же заграни
цей мощностей депрессивных и устаревающих отраслей превра
щается в рычаг оптимизации структуры экономики. В этих ус
ловиях встает комплекс очень важных вопросов для будущих 
исследований: во-первых, каковы основные параметры народно
хозяйственного комплекса, формируемого сейчас в Японии; 
во-вторых, каковы вероятные границы переноса производства -  
какой объем необходимых мощностей будет сохранен на терри
тории Японии, будут ли перемещаться за рубеж новейшие от
расли промышленности или только "устаревающие" и т .д .

B tH1JPUHOB. А сейчас выступит аспирантка Ивститута 
стран Азии и Африки при МГУ Э.В. Кикабидзе, которая оста
новится на усилении роли государственно-монополистическо
го регулирования НИОКР в Японии.

Э.В. КИКАБИДЗЕ. Решение новых задач в развитии раз
личных отраслей наукоемкой технологии в Японии требует зна
чительной концентрации усилий на научных исследованиях и 
опытно-конструкторских разработках. На современном этапе 
рост научно-технического потенциала в Японии сопровожда
ется кризисными явлениями в экономическом развитии, уцоро ■ 
жэниеы технологических нововведений, ужесточением условий 
импорта техники и технологии. Все эти явления, а также 
крайняя ограниченность запасов невозобновляемых природных 
ресурсов и сильная подверженность страны загрязнению окру
жающей среды обусловливают ныне изменения в общегосудар
ственной научно-технической политике.

Уже в 1977 г .  все направления этой политики формули
ровались на базе основных ориентиров, выдвинутых Советом 
по науке и технике в программном документе "Об основах коми 
лексной научно-технической политики на длительную перспек
ти ву ". В документе, среди прочего, выдвигались такие зада
чи, как ускорение развития передовых и базоьых отраслей 
науки и техники; содействие международному научно-техни
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ческому сотрудничеству и повышению конкуренюспосооности 
японской продукции на мировом рынке; ускорение развития 
фундаментальных научных исследований. Активизация участия 
государства в сфере HliOKP выразилась при этом, в част
ности, в изменениях характера и величины прямых государ
ственных ассигнований на НИОКР, в новых государственных 
мерах экономического стимулирования проведения НИОКР част
ным сектором, в государственных мерах по созданию техноло
гической инфраструктуры.

Как отмечалось в докладе В.К. Зайцева, в течение все
го послевоенного научно-технического развития Японии доля 
государственных ассигнований в общенациональных затратах 
на НИОКР составляла менее 30%. Однако к концу 80-х гг.пла
нируется повысить относительную долю государства в общих 
затратах на НИОКР как минимум до 40$ и приблизиться по 
этому показателю к промышленно развитым странам Запада.
Для финансового обеспечения предполагается не только исполь
зовать государственные займы, но и изыскивать новые источ
ники финансирования.

Специфика послевоенного развития Японии заключалась 
в незначительных затратах на научные исследования в воен
ной области по сравнению с другими промышленно развитыми 
капиталистическими странами. При этом, однако, следует от
метить, что с начала 70-х гг. внимание государства стало 
все в большей степени концентрироваться на проведении соб
ственных космических и атомных исследований. Бюджетные ас
сигнования на них за период с 1973 по 1979 г. возросли со
ответственно в 2,7 и 3,1 раза. В конце 70-х годов Япония 
по этому показателю обогнала Англию, ФРГ и Францию и выш
ла на второе место после США. Особые надежды Япония воглаг> 
ет на проведение НИОКР в области атоиной энврге*яки, тс:< 
как в сипу сырьевой и топливной уязвимости страны развитиь 
в ней атомной энергетики рассматривается как главное нэп 
равление в электроэнергетике и как реальная альтернатива 
жидкому топливу. Японское государство стояло у истоков Cuj 
дания атомной промышленности, опекало и продолжает оп кать 
ее в настоящее время. Вся программа НИОКР страны по атом
ной энергии более, чем на 90% финансируется из гос^дпрст-
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венного бюджета.
В бюджетных ассигнованиях на НИОКР программы в об

ласти использования атомной энергии и освоения космическо
го пространства являются важными и дорогостоящими. По каж
дой из этих сфер исследований намечен круг первоочередных 
задач. Они осуществляются под руководством Управления по 
науке и технике путем объединения усилий государственных 
организаций, частных компаний и университетов. Ввиду дефи
цита госбюджета и кризиса государственных финансов увели
чение ассигнований на оборону, космос и атомную энергию 
связано с торможением темпов роста гражданских НИОКР, глав-J  
чыи образом, организуемых государством. Поэтому особое вни
мание японского государства направлено на поиски и эксплуа-| 
тзиию эффективных мер стимулирования промышленных НИОКР х 
частном секторе.

Например, в 70-х г г . ,  наряду с практиковавшимися ранее 
субсидиями, налоговыми льготами, правами ускоренной &мортн-| 
зации и т .д . ,  получила распространение практика контрактный 
соглашений государства с частным сектором. Министерство 
внешней торговли и промышленности, осуществляющее так вазы^ 
ваемую Программу крупномасштабных национальных проектов, 
привлекает для работы над ними научно-исследовательские си-| 
лы государственного и частного сектора и координирует их 
усилия. В настоящее время государство заключает контракты 
на НИОКР в области ядерной энергетики, строительства, фар
макологии и т .д . По мнению экономистов, проекты должны быть! 
не столь амбициозными, чтобы частные фирмы не боялись участа 
вовать в них, и не столь легкими в осуществлении, чтобы ош| 
могли их выполнить самостоятельно.

Однако есть случаи, когда частные фирмы отказывались Oi 
участия в предложеиных им проектах. Так, несколько ведущих 
биотехнологических компаний не приняли участия в национальна  ̂
программе по биотехнологии из-за нежелания делиться научны-1 
ми достижениями со своими конкурентами. Частные фирмы, как 
показывает практика, предпочитают финансировать из собст
венных средств те исследования и разработки, которые им пре) 
ставдявтся прибыльными.
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Tou не ыенее контрактная форма привлечения частого 
сектора к решение общенациональных задач, видимо, будет 
развиваться и в дальнейшем. Особенно большие надежды го
сударство возлагает на стимулирование контрактных согла
шений в сфере осуществления энергетических програыи. Ьвиду 
риска, сопровождающего исследования в области энергетики, 
частные предприятия предпочитает не разрабатыва-ь самостоя
тельно иовуи технологию, а участвовать в осуществлении 
правительственных проектов.

При выпилнении крупномасштабных проектов большая роль 
отводится государствUHUii научно-исследовательский инсти
тутам и лабораториям в области промышленности, транспорта, 
связи, энергетики и т . д . ,  которые оказывают широкую помощь 
частным предприятиям посредством проведения совместных 
научно-исследовательских работ. Государственные учреждения 
несут ответственность на теоретическое обеспечение совмест
ных программ. Частным же организациям, помимо финансовых 
льгот, предоставляется право бесплатно пользоваться иссле- 
доватзльским оборудованием государственных учреждений, по
лучать от них соответствующие консультации. Кроме того,им 
предоставляются преимущества при реализации промышленной 
продукции, изготовленной на основе НИОКР по поручению пра
вительства. Поощряется инициатива частных организаций в 
постановке перед государственными учреждениями дополнитель
ных проблем, требующих теоретического иди опытного подтвер
ждения. Частный сектор принимает подобную форму коопериро
вания, ибо она гарантирует прибыль в условиях неустойчивой 
рыночной конъюнктуры и содействует внедрению частных фирм 
в новые приоритетные сферы деятельности.

Qo инициативе японского правительства составлена сов
местная с промьшлеHiiocTbi) програцма по разработке супер
ЭВМ для проведения научных расчетов. Програмиа рассчитана 
на 8 лет с предполагаемой суммой ассигнований в 3U0 млн. 
долл. НИОКР будут осуществляться министерством внешней тор
говли и npoHuiiiflcHiioiTH при участии таких фирм, как "Фудзи- 
цу", 'Хитати", "Мицубиси", "Нпнпок донки", "Тосиба", "Оки".

I К 1989 г .  прввительсгво ассигнует IiO  млн.долл., а доля



фирм-участниц составит 210 или.дола.
Совместное осуществление крупномасштабных проектов 

позволяет государственно-монополистическому аппарату сос
редоточить под единый руководством усилия государственного 
и частного секторов в важнейших областях НИОКР. Это увели
чивает возможности концентрации материальных и людских 
ресурсов на главных направлениях, а танке позволяет сокра
тить сроки работ.

В течение 70-х гг. в Японии неуклонно увеличивалась 
роль государственного регулирования в облвсти поддержания 
и развития различных звеньев технологической инфраструк
туры, функция которой состоит в оказании вспомогательных 
услуг для промышленности. Эти услуги включают предостав
ление фундаментальных знаний, необходимых для технологи
ческих нововведений, подготовку квалифицированных кадров, 
а также патентную, информационную, техническую помощь, раз' 
личного рода консультации о новых рынках, новой продукции.
В конце 70-х гг. побудительным мотивом для усилении роли 
государства в формировании и совершенствовании технологи
ческой инфраструктуры послужило некоторое торможение про
цесса нововведений в частной промышленности.

Технологические нововведения,которые должны стать мот 
риальной основой для перестройки промышленной структуры и 
содействовать укреплению лядируших позиций Японии в конку
рентной борьбе промышленно развитых стран,занимают весьма 
ванное место в новой научно-технической политике на ВО-в 
г г ., сформулированной КВТП. Процесс нововведений состоит 
из трех стадий: I )  исследовательские работы, 2) оценка 
перспективы с точки зрения экономики и технологии, 3) внед
рение в производство.

Трудности осуществления технологических нововведение 
усиливают значение передачи технологии, которая содейст
вует поднятию технического уровня страны в иодом при эко
номии финансовых средств на разраоотку новой технологии.
В ресении этих задач немалую роль играет государственный 
Центр передачи технологии, созданный в ISrfS г. В мае 1960г. 
Отделение содействия развитию технологии при Совете по нау-
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кв ii технике опубликовало доклад по проблемам передачи техно-* 
логии в стране. В докладе выражалось мнение о том, что госу
дарство должно взять на себя роль лидера при передаче тех
нологии в областях, сопряженных с риском, в частности, при 
формировании технологической инфраструктуры. В порядке реа
лизации положений доклада государство создает сеть специаль
ных учреждений, оказывающих услуги частным фирмам. По мнение 
американского социолога Э.Фогеля, эти учреждения проводят 
мало фундаментальных исследований, которые к тону ке не от
личаются оригинальностью, тщательностью и глубиной анализа, 
но зато они преуспевают в сборе информации о новейших науч
но-технических достижениях в мире. Налицо попытки государст
ва сгладить пороки рыночного механизма, npi. котором быстрое 
распространение информации противоречит заинтересованности 
фирм в удлинении срока получения прибыли от изобретения пу
тем сохранения его секретности.

В 1973 г . по настоянию МБТП расширил свою деятельность 
созданный ранее на частной основе "Институт по проблемам пе
редачи технологии11. Он начал организовывать турне дли япон
ских менеджеров в США и другие промышленно развитые капита
листические страны. По словам президента Института И.Идота, 
в дальнейшем предполагается создать филиалы института в Лон
доне, Париже, Сингапуре и т.д. Содействию процессу передачи 
технологии служат и новые печатные издания, МВТП, в частности, 
предложило начать издавать Белую книгу по промышленной тех
нологии, в которой будут публиковаться материалы о состоя
нии дел в ключевых отраслях промышленности: электротехни
ческой, ракетно-космической, химической, металлургической 
и т.д.

Итак, очевидно, что процесс развития в Японии наукоем
кой технологии на базе собственных фундаментальных исследова
ний будет сопровождаться значительным усилением роли государ
ства в совершенствовании системы финансирования НИОКР и мер 
экономического стимулирования частного сектора к проведению 
НИОКР, а также в формировании технологической инфраструкту
ры, значение которой особенно возросло в последние годы.

B J i .  XJJUHOg. Выступает сотрудник И'JaMО <\Н COCP Б.Б.Иар- 
кевич, который поделится своими соображениями о ньучно-техни-
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ческой п р о г ре с се  в водной промысле : |понии к ак  модели 
структурных изменений  в мировом рыбном х о з я й с т в е .

Е . Б .  МАРКЕВИЧ. Анализ н ау ч н о- тех ни че ско го  п р о г р е с с а  
в водной промысле Японии не только инте рес ен  сак  по с е бе :  
он п о з в о л я е т  также выявить  некоторые важные тенденции ,  св ой 
ственные всему мировому рыбному хозяйс тву  на современном 
э т а п е .  Расс мат ри ва я  трудности  раз ви ти я  мирового ры б о л ов ст ва , |  
в первую о ч е р е д ь ,  сл е д у е т  отметить  нарастающее протиноречие 
между производственными мощностями э той  всемирной отросли 
и ее  традиционной сырьевой б а з о й .  Р а с т е т  число потребителей  
биоресурсов Мирового о к е а н а ,  увеличиваются добывающие мощ
но ст и .  Ho не р а с т е т ,  и даже напро ти в ,  по целому ряду районов!  
и видов происходит ст а г н а ц и я  или сужение сырьевой базы.  Uez^l  
ду тем все  основные по числу занятых и по объему к а п и т а л о в л с Д  
жений направления нау чн о- те хн и ч ес ко г о  пр о г р е с с а  в системе 
" добыча-биоресурсы"  нацелены на совершенствование орудий до
бычи.  Б п ерс пек тив е  э т о  не может ие вести  к углублению у к а- {  
зан но го  п р от и в ор еч и я .  Сле до ва те ль н о ,  в ближайшем будущем исто
щение сырьевой базы неизбежно выявит ,  в той или иной мере,  
тупиковый х а р а к т е р  э тих  направлений нау ч н о -т ех н и ч ес ко го  n p o r f l  
р е с с а .  Чтобы п р ед о тв р а ти т ь  надви1ающийся к р и з и с ,  необходимы 
срочные у с и л и я ,  ведущие не только  к совершенствованию орудий^ 
труда в рыбо ло вст ве ,  но и к улучшению и развитию сырьевой 
базы,  к ее  расширенному в о с п р ои зв од ст в у .

В мировом рыбном хоз яй с тв е  среди  таких усилий все  б о л Л  
важное место от в оди тс я  а к в а к у л ь т у р е ,  к о то р ая  в водном промыс! 
ле Японии,  например,  ст ал а  сегодня  одним из важнейших направ
лений рыбохозяйственной д е я т е л ь н о с т и .  За кономерность  э т о г о  
явления  с т а н о в и т с я  особенно  явиой именно при рассмотрении ак
вакультуры как  одного из направлений  нау ч н о -т ех н и ч ес ко го  
п р о г р е с с а  в освоении биологических  ресур сов  о к еа на .

Сравнение н ау ч н о- тех ни че ско го  п р о г р е с с а  в рыболовстве 
и в а к в а к у л ь т у р е  Японии по кал ыва ет ,  что самое яадное и прин- j  
ципиальное различие  э ти х  двух процессов за кл ю ч ает ся  в том,  
что в промышленном рыболовстве н ауч н о- тех н и че ски й  прогресс  
п р е д с т а в л я е т  собой  про г р ес с  орудий т р у д а ,  а в акв а ку л ь ту ре
-  это  п рог рес с  в самой сырьевой б а з е ,  т . е .  в предметах т р у цЩ
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Успехи научно-технического  пр ог ре с са  в промышленной 
рыболовстве Японии саки по себе весьма значительны.  Воз
растание размеров  и мощности су д о в ,  совершенствование ору
дий и методов лова повлияли на увеличение добычи.  Эти из 
менения способствовали  освоению новых районов и объектов 
промысла.

В отношении предметов труда научно-технические дости
жения в промышленном рыболовстве ,  в первую очер едь ,  выража
ются в расширении ассортимента добываемых о бъ е кт ов .  Увели
чение масштабов добычи в двух важнейших видах лова -  ок еа 
нической и на промысле в ближайших морях -  хотя  и было 
с вя за но  с освоением новых промысловых районов ,  во в первую 
очередь  также определялось  вовлечениемв промысел новых объ
е к т о в .  Это подтверждается сокращением абсолютных величин 
уловов многих видов и изменением их долей в общей добыча.

Следова те льн о ,  основная ч а с т ь  изменений,  которые наб
людаются в сфере предметов труда во всех  видах рыболовства ,  
носит количественный х а р а к т е р .  Главная  тенденция -  увеличе
ние у ло вов .  Эти изменения также являются проявлением эволю
ционного э т а п а  в развитии водного промысла и не носят прин
ципиального х а р а к т е р а .  Все объекты,  составляющие предмет 
труда в любом из видов рыболовства ,  по-прежнему (кроме вы
пущенных рыбоводными предприятиями)  представляют собой ор
ганизмы,  выросшие в водной среде естественным путом.  Исполь
зование их яв л яе тс я  эк сплуат ацией  природных ресу рсо в ,  не 
изменяющей радикально сути объектов т р уд а .  И ато  оказывается  
внутренним пределом подъема производительных сип рыболовст
ва  на новую ст уп ен ь .

Увеличение вылова на основе освоения новых районов и 
расширения видового со с т а в а  добываемых биоресурсов яв л яе тс я  
проявлением эк стенси вного  пути в развитии водного проиысла.  
Этот путь  никоим образом не относится  к числу те х  изоб рет е 
ний,  которые ,  по словам Ленина,  предполагают коренное изме
нение способа пр о и зв о д ст ва ,  позволяющее осуществить  дальней
шее эффективное вложение труда в капитала в значительных ко 
ли че ст ва х .  Освоение любого нового объекта в условиях постоян
ного совершенствования лишь орудий добычи предопределяет
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перспективу истощения за п а с е  и э т о г о  объ е кт а .  Так э то  было 
в прошлом с тр ес ко й ,  сельдью,  сардинами;  так э ю  теперь  
происходит с минтаем.

При рассмотрении собственно рыболовства стано вит ся  
яс но ,  что все достижения научно-технического  прогрес са  в 
нем св одятся  в основном к различным усовершенствованиям (а 
не изобретениям в ленинской т ра кт ов ке )  в общем-то прежних,  
традиционных способов добычи морепродуктов .  Речь и д е т ,  т а 
ким образом,  об улучшении " с о б и р а т е л ь с т в а " ,  а не увеличении 
плодородия ( п р о дук тив нос ти) .  Сле довательно ,  "убывание пр о и з
водительности капитала"  на этом пути неизбежно.  Именно п о э 
тому,  с точки зрения рыбного хо зяй ст ва  в целом,  современное 
рыболовство демонстрирует ,как  и прежде,  движение по пути 
экстенси вно го  освоения биологических ресурсов  ок еа на ,  пре
допределяющего нарастающее истощение за пас ов  и тупик о тр а с 
ли в перс пек тив е .  Причем, зачастую технический  прогресс на 
этом направлении сопровождается теперь  лишь временным под
держанием объема вылова,  но не улучшением к а ч е с т в а  продук
ции.

На примере рыбного х оз яйс тва  Японии отчетливо  вырисо
вывается общая для вс е г о  мирового рыболовства тенденция,  
состоящая в том,  что повышение технического  уровня  рыболов
ства  в условиях  истощения ресурсной базы не веде т  к росту 
его  экономической эффективности.  Поэтому многие важные э к о 
номические пок аз а те л и ,  в ча ст н ос ти ,  абсолютная величина при
были, в аквакультуре зачастую оказывается  выше, чем в рыбо
л о в с тв е .

Действительно ,  анализ экономической сюроны японской 
аквакультуры показыв ает ,  что круг ее преимуществ в сравнении 
с рыболовством,  наряду с такими,  давно признанными, как бо
лее высокое качество  продуктов и создание дополнительного,  
независимого от международных условий ,  источника пенной пи
щевой продукции,  может включать и вполне конкретные экономи
ческие параметры.  Одновременно э то т  опыт п о каз ыв ае т ,  что в 
первые годы перевода морекультуры на промышленную основу 
иниест/.иии в нее должны быть устойчивыми и значительными,  -  
например,  сравнимыми с аналогичными расходами в прибрежном
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рыболовстве-  В этой  случае от культивирования можно будет 
ожидать и сопоставимых с прибрежным рыболовством р е з у л ь т а 
т о в .

В целом хе присущие промышленной аквакультуре особен
ности ,  делают ее наиболее перспективным направлением науч
но-т ехн ич еск ог о  пр ог рес са  в водном промысле и являются с е р ь 
езным аргументом в пользу необходимости,  по возможности,  бо
лее быстрого перехода к нему от рыболовства .

§ -MydQS*. Предоставляю слово аспирантка ИЫЭМО АН 
СССР Т .С .  Аникиной. Она к о сне тс я  проблем экономической и 
социальной эффективности функционирования рекреационной сфе
ры в современной Японии.

Т . С .  АНИКИНА. Проблемы эффективности функционирования 
экономики страны и ее  отдельных зв е н ье в  и отраслей  постоянно 
наход ятся  в центре внимания сов етских  научных и практических 
работников .  В этом плане особый теоретический  и практический 
интерес п ре д с т а в л я е т  изучение зарубежного и ,  в част но сти ,  
японского опыта функционирования тех отрасл ей  и сфер общест
венного п р о и зв о д ст ва ,  которые даже в условиях  низких темпов 
экономического роста  остаются эффективными, высокоприбыльны
ми. Они,по сути д е л а ,  ст ан о в я тс я  с в ое г о  рода "лидерами" э к о 
номики, выполняют для нее роль ст аб и л из ато р ов .

Функционирование рекреационной сферы Японии в совре пен
ных условиях  п ре д ст ав л яе т  собой один из наиболее ярких таких 
примеров.  Являясь  системной отраслью,  она,  с одной стороны,  
весьма  чутко реа г и р у ет  на экономическую конъюнктуру,  а ,  с дру
гой сторо ны, оп ях ь-т аки  в силу св о его  системного х а р а к т е р а ,  с 
меньшими потерями затратами быстро и гибко приспосабли
в а е т с я  к конъюнктурным перепадам,  оказывая существенное поло
жительное влияние на все отрасли материального п р о и зв о д ст ва  
и сферы у с л у г .

Становление рекреационной сферы как составной  части об
щественного производства  происходило в условиях  НТР, в усло 
виях роста  значения  вс ег о  комплекса экономических и социаль
ных проблем интенсификации производства  и использования сво 
бодного времени.  На основе изучения работ с о в е т с к и х ,  американ
ских и японских ученых-экономистов нам п р е д ст ав л яе тс я  возмож
ным рассматривать  ее как  совокупность  п рк ро дно -и сю ри че ски х
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ре су рсо в ,  которые могут быть использованы для проведения 
свободного вреиени ,  а также отраслей  материального произ
водства и сферы у с л у г ,  ориентированных на организации  до
с у г а .  Б свете  э т о г о  определения отраслевую структуру р е к р а -  
анионной сферы мокно предст ави ть  следующий образом:  произ
водство  товаров рекреационного  назначения ;  т у р и с т с к о - э к с 
курсионный и гостиничный б и з н ес ;  общественное пита ни е ;  
коммерческие ра з вле чен ия ;  культурно-зрелищные предприятия ;  
спорт и спортивный б и з н ес ;  природопользование и охрана па 
мятников в рекреационных зона х .

О видном месте и все возрастающей роли рекреационной 
сферы в экономике страны говорит не только  широта границ ее  
от ра сле й ,  во и динамичность ее р а з в и т и я .  Если на ее долю в 
ВНП страны в 1975 г .  приходилось 7 ,2%,  ю  к 1982 г .  она в о з 
росла до 1 4 , 2 $ ,  число занятых за эт о т  период возросло  с 
19,7% до 27,4%,  а число предприятий соо тв ет ст ве н н о  с 11,9% 
до 19,0%. Однако поскольку различные отрасли рекреационной 
сферы работают с различным эффектом п р ед ст ав л яе тс я  ц ел ес о
образным рассматривать проблему эффективности функционирова
ния рекреационной сферы как на м а к р о - , т а к  и на микроэкономи-  | 
ческой уровне .

При анализе макроэкономического эффекта фуикциониро-  
вания отраслей  рекреационной сферы необходимо принимать во 
внимание,  прекде в с е г о ,  ту роль,  которую она может сыграть 
и игр ает  в развитии вс е г о  х о зя й с тв а .  Ho при этом следует 
учитывать ,  что оценка народнохозяйственной ,  или мгкроэконо-  
кической,эффективности рекреационной сферы яв л яе тс я  весьма  
сложной,  поскольку требует нахождения таких кр и тер ие в ,  ко 
торые отражали бы не собственно  "продукцию" рекреационной 
сферы, а влияние этой  "продукции" на повышение э ф ф е к т и в н о е »  
экономики в целом. Наиболее показательными в этом случае бу
дут изменения в производительности общественного тр уд а ,  про
исходящие под влиянием как  прямых, так и косвенных р ек р е а
ционных факторов .

Большой интерес с этой точки зрения представляют иссле-1 
дования,  проведенные в 1981 г .  Центром развитии досуга Японии] 
в 346 фирмах различных отраслей промышленности. Основной з а - 1
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дачей э т о г о  исс ледования  я в л я л о с ь  выяснение эффекта у в е 
личения свободного вре мен и .  В р е з у л ь т а т е  било у с т а н о в л е н о ,  
что сокращение числа рабочих  дней на I tOJt в месяц ( ч т о  иден
тично увеличили*) на ту же величину свобод но го  вр е м ен и)п ри во 
дит к росту прои зво ди те льн ост и  труд а  в среднем на 2 , 4% ,  а 
сокращение ежедневного раб оче го  времени на 1,0% д а е т  при
рост  выработки на одного з а н я т о г о  в размере  1 ,4%.

Однако припое сокращение рабочего  времени для к а п и т а 
ла не может Оыть безграничным:  оно с в я з а н о  с риском с о к р а 
щения прибавочного времени и падения нормы прибавочной ст о и 
мости.  В настоящий иииент э т о  сре дс тв о  повышения про изв од и
тельности  труда в значи те льн ой  мере уке исчерпало  свои в о з 
можности.  Поэтому на первый план и выцвига гея з а д а ч а  более  
эффективного использования  свободного  времени  и его  о р г а н и 
з ац ии .  Целенаправленное использование  св ободного  времени 
д а ет  возможность  зна чит ел ьно  быстрее в о с с т а н о в и т ь  р аб от о
с п о с о б н о с т ь ,  более  эффективно с н я гь  физическую и психо ло ги 
ческую напряженность ,  повысить  к а ч е с т в о  рабочей  силы,  б л а 
г од ар я  приобретенным в период дос уга  навыкам и росту интел
лек ту а ль н о -д ух о вн ог о  п о те н ц и ал а ,  и и с п о л ь з о в а т ь  его каи фак
тор ро ст а  пр оизводительности  т ру д а .

Ho расчетам япо нского  экономиста -  специ али ст а  по 
проблемам рекреационной сферы Х . Н а к а н м а ,  произведенным на 
основе данных о структуре  и р аз мер ах  п о тр е би те л ьс ки х  рас хо 
дов японских  сем ей ,  д о с у г ,  организованный при п ос ре дс тв е  
тех  или иных предприятий сферы отдыха,  ок аз ы в а е т с я  в с р о д -  
нем на 45% дороше н ео р г а н и зо в а н н о г о .  Однако логично пред
положить,  ч ю  если даже простое  увеличение продолжитель
ности свободного  времени ве де т  к росту производи те льн ост и  
труда как  минимум на 2,4% в месяц и на 1,4% в д е н ь ,  то ор
ганизов анн ое  его проведение может дат ь  и с о о т в е т с т в е н н о  
большее увеличение выработки на одного з а н я т о г о .  Под дей
ствием з а ко н а  ст о и мо ст и ,  т а ко е  увеличение должно быгь про
порциональный з а т р а т а м  на орган иза ци и  отд ых а .  Иначе г о в о р я ,  
в на„.ем с л у ч а е ,  при прочих неизменных фа кт о р а х ,  в р е з у л ь т а 
те функционирования рекреационной  сферы и акт ивизации  о р г а 
низованной рекреационной де яте льности  японцев п р о и зв о д и те л ь -
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HOCib общесIE eиного труда должна в о зр а ст а т ь ,  по крайней 
ыере, еще на 1,2% в месяц и на 0,5% в день.

Таким обра зом ,  организованный досуг  ок аз ыв ае тс я  
п ре д п очт и тел ьн ее  не тол ько  для р е к р е а н т о в ,  сп ос обс тву я  
более  полному и всестороннему  у д о в л ет в о ре ни е  их р е к р е а 
ционных п о т р е б н о с т е й ,  но и для к а п и т а л и с т о в ,  поскольку 
в е д е т  к  дополнительному повышение производительности  
труда  во вс ех  о т р а сл ях  японской экономики .  Это я в л я е т с я  
основным проявлением макроэкономического  эффекта фумацяо- 
нирования рекреационной сферы.  Причем,  сл е ду е т  особо о т 
м е т и т ь ,  что именно на макроэкономическом уровне можно про
сл ед и ть  единство  экономического  и социального  эффе кта ,  
по скольку  н ар од нох озя йс тве нн ая  экономическая  эффективность  
рекреационной сферы может прояви ть ся  во многом лишь п о с 
редством ее  социальных р е з у л ь т а т о в ,  т . е .  ч е ре з  влияние 
на изменение условий  труда  и отдыха,  совершенствование 
к а ч е с т в а  совокупной  рабочей  силы и в итоге  -  ч е ре з  рост  
п р ои зво ди те льн ост и  тр у д а .

Иного подхода требует  ана ли з  микроэкономической эф
фект и в но ст и ,  ко гда  о ц е н и в а е т с я ,  прежде в с е г о ,  экономи
ч е с к и е ,  а не социальные результаты функционирования с а 
мих о т р а с л е й  и групп предприятий рекреационной сферы. При 
этом экономический  эффект ,  критерием ко то ро г о  яв л я е т с я  
минимизация з а т р а т  на выпуск единицы продукции рек ре аци он 
ного н аз н а ч е н и я ,  может не с о в п а д а т ь ,  а порой быть и про
тивоположным социальному эффекту .

Наиболее полную оценку микроэкономической эффектив
ности функционирования рекреационной сферы в целом и ее 
о тр а сл ей  может дать  система  п о к а з а т е л е й ,  характеризующих 
фондоемкость ,  материалое мк ост ь  и пр ои зв од и те ль н о ст ь  т р у д а ,  
при решающей роли э то й  п осл ед н ей .

П о к а за т е л е м ,  характеризующим эффективность  прои зво д
с т ве н н о г о  испол ьз ова ни я  с р е д с т в  труда в отр а сл ях  р е к р е а 
ционной сферы,  я в л я е т с я  фондоемкость,  р ас счи та нн ая  как  от -i 
ношение с ю и м о с т н о г о  объема основного к ап и та ла  к ст оимост
ному объему продукции ( в  неизменных и е н а х ) .  Объем ос но вн о-
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го к а п и т а л а ,  функционирующего в о т р а сл ях  рекреационной 
сф еры ,з а  период с I 9 6 0  по 1980 г ,  увелич ил ся  в 7 , 4  р а з а .
Однако тейпы е г о  роста  в различных о т ра сл ях  не совпадали  
с темпами ро ст а  объема продукции ,  что нашло проявление в 
весьма пе с тр о й  вартине п о к а з а т е л е й  фондоемкости .

Особенно заметно  фондоемкость в о з р а с т а л а  в отрасли  
т у р и с тс к о- э кс п лу а та ц и о н н ог о  и гостиничного  б и з н е с а ,  где  
за период с I9 6 0  по 1980 г.  она уве л и чи л ас ь  почти аа  7 5 $ .
Это зн а чи те льн о  больше,  чем в других от р а с л я х  ( в  пр ои зво д
стве  то в аро в  рекреационного  назнач ени я  -  на 35 ,6%,  в об
щ е с т е н н о м  питании -  на 31 ,5%,  в спортивном бизнес е  -  на 17,4% 
в отрасли  культурно-зрелищных предприятий  -  на 20 ,3 %,  в 
коммерческих ра з в л е ч е н и я х  -  на 29 ,2%)  и в рекреационной  сфе
ре в целом (на 3 4 , 8 % ) .  Это с в я з а н о  с увеличением масштабов 
турис тских  о бъ е к т о в ,  необходимостью совершенствования  их 
мате ри ал ь но -т е хн ич е ск о й  ба зы ,  повышением уровня обслужива
ния и комфорта в о т е л я х ,  р ё к а н а х ,  м о т е л я х ,  а также с вн е д р е
нием новейших технических  с р е д с т в :  ЭВМ, видеотелефонной  с в я 
з и ,  системы ав то м ати че ско го  ре зе рви ро ва ни я  номеров и т . д .

Параллельно с ростом к ап и та л о ем к о с ти ,  в рек р еа ц и о н 
ной сфере Японии происходил проиесс увеличения  текущих ма
териальных з а т р а т .  Ма териалоемкость ,  р ас сч и та н н ая  как от
ношение объема материальных з а т р а т  к стоимостному объему 
продукции в неизменных ц е н а х ,  служит обобщающим по к аз а те л е м  
исп ол ьзования  предметов  труда в отр а сл ях  рекреационной  сферы.

Имеющиеся в нашем распоряжении данные межотраслевого 
бал анс а  1975 г . ,  к сожалению, не дают подробной информации 
о поступлении  в рекреационную сферу материальных р е с у р с о в .  
Однако по косвенным данным и отдельным исследованиям япон
ских сп е ц и а л и с т о в ,  можно с уд и ть  о некотором увеличении 
материалоемкости  в ее о т р а с л я х .  За период с I 9 6 0  по 1 9 8 0 г .  
в расчете  на 1000 иен продукции она в о з р о с л а ,  с о о т в е т с т в е н н о :  
в отра слях  производящих товары рекреационного  назнач ени я  -  
с 721 до 815 иен ,  иди на 10 ,4%,  в тури ст ск о -э кс ку р си о н н о м  
и гостиничном бизнес е  -  с 618 до 739 и ен ,  иди на 19,6%,  в 
общественном питании -  с 753 до 797 иен ,  иди на 5 ,8%,  в от 
раслях культурно-зрелищных предприятий  и коммерческих  р а з в -
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печений -  с 635 до 681 иены,  или на 7 ,2 %.
Основная к а с с а  отра сле й  рекреационной сферы Японии,  

выполняющих обслуживающие функции,  х а р а к т е р и з у е т с я  относи
тельно низкий уровнем материальных з а т р а т .  Их абсолютный 
рос т  с I 9 6 0  по 1980 г .  в 3, '* р аз а  был с в я з а н ,  видимо,  не 
с т ол ько  с расширением масштабов м ат ер иал ьн о-т ех ни чес ко го  
перевооружения о т р а с л е й ,  скол ько  с ростом цен на сырье и 
э н е р г о н о с и т е л и .

Таким о бр аз ом ,  если  судить  об экономической эффектив-  I 
ности функционирования отрасл ей  рекреационной сферы по п о - 1  
к а з а т е л я м  фондо-  и мат е р и а / юе мк о с i h ,  то ок аж ет с я ,  что она 
не только  не в о з р а с т а е т ,  но относительно  сн иж ает ся .  Этот 
процесс особенно интенсивно  п р от ек ае т  в т е х  о т р а с л я х ,  к о 
торые и по абсолютному объему выручки,  и по числу пр едирия-1  
ти й ,  и по ряду других  п о к а з а т е л е й  развиваются  быстрыми тем-1 
пами и являются  объектами активной предпринимательской д е я- 1  
тел ьно ст и  ч а с т н о г о  к а п и т а л а .  В чем же причина э т о г о  яв ле ни я!  
Чтобы выяснить  э т о ,  следует  о б р а т и т ь с я  к анализу п о к а з а г е -  I 
ля п р ои зво ди те льн ост и  труда в рекреационной  сфере в целом 
и в отдельных ее о т р а с л я х .

Однако прежде в с е г о  с л е д у е т  о тм ет ить ,  что определение I 
произв од ите льн ост и  труда в рассматриваемой  нами сфере с в н -  I 
за н о  с целый рядом сложностей .

Во-первых,  при современном уровне разви тия  с т а т и с т и -  I 
ческой  науки п р е д с т а в л я е т с я  чрезвычайно сложным, а порой 
и невозможным,вычленить из о тр ас лей  мат ериального  производ
с т в а  ту ч а с т ь ,  к о то р ая  з а н ят а  производством собственно  рек-j 
реационных товаров  (спортивных судов и автомобилей;  турист- ,  
с к ог о  и спортивного  снаряжения ,  обуви,  одежды);  а такие 
определ ить  ту ч а с т ь  продукции некоторых от ра сл ей  ( в  ча стно
с т и ,  р ад ио эл ект ро ни ки ,  оптики и т . д . ) ,  кото рая  идет в р е к -  I  
реационное п о тр е б л е н и е .  Это неизбежно с о з д а е т  опасность  
расширения границ  материального  п р о и зво д ст ва  в ранках  р е к р в В  
ционной сферы.

Во-вто рых ,  част о  в к ач е с т в е  п о к а з а т е л я  лроизво ди тел ьн иЯ 
труда на том или другом уч а ст ке  материального п р о и з в о д с т ^ а И  
рекреационных тов ар ов  фигурирует сре дня я  п р ии эьо ци те льн ос ть И
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труда для этой отрасли иатериального производства в целой. 
Однако, поскольку этот показатель отражает положение дел 
на крупнейших предариятиях, оснащенных современный оборудо
ванием, он завышает производительность труда в рекреацион
ном материальном производстве, представленном в основном 
средним предпрнимательством, где производительность труда 
безусловно ниже.

Если не учитывать этих двух моментов, то окажется, что 
по средней производительности труда материальное производ
ство рекреационных товаров превзошло строительство, нефтехи
мии, химическую и целлюлозно-бумажную промышленность и приб
лизилось к уровню таких передовых производств, как радио
электроника и производство бытовой техники.

При оценке экономической эффективности тех отраслей 
рекреационной сферы Японии, которые относятся к сфере услуг, 
следует учитывать и целый ряд специфических факторов, уве
личивающих или снижающих затраты по оказанию единицы услуги.

К числу первых могут быть отнесены:
- рост производственных фондов, проявляющийся в неоп

равданном увеличении размеров предприятия или в привлечении 
лишнего оборуцования;

- рост заработной платы работников, занятых в данных от
раслях, не компенсируемый одновременным повышением производи
тельности труда (процесс, для современной японской экономики 
практически нехарактерный);

- экстенсивный характер развития отрасли, что особенно 
существенно, поскольку именно в обслуживающих отраслях рекре
ационной сферы, как, впрочем, и в сфере услуг в целом, экс
тенсивный путь развития продолжает играть значительную роль.

К числу факторов, способствующих снижению затрат на еди
ницу оказываемой рекреационной услуги, относятся:

- рост производительности труда, особенно заметный в ин
дустриализованных отраслях (гостиничном хозяйстве, киноиндуст
рии, общественном питании);

- более полная загрузка мощностей, чю проявляется в уве
личении продолжительности работы рекреационных предприятий, 
привлечения дополнительной рабочей силы (временных рабочих)
и т .д .;
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-  улучшение организации п р о и зво дс тв а ,  включающее в 
себя  самые разнообразные мероприятия ,  начиная с совершен
ствования методов обслуживания и кончая специализацией  
производства и оптимизацией размеров предприятий.

"Лидерами" по показателю производительности труда 
на протяжении последних двадцати  дет оказывались  прежде 
всег о  производство товаров рекреационного назначения (п ро 
изводительность труда з д е с ь  выросла более чем на 95,5%,  
оказавшись по уровню выше, чем в промышленности страны в 
целом) ;туристско-экскурсионный и гостиничный бизнес (на 
7 8 , 2 $ )  и общественное питание (на 7 0 , 1 $ ) .

Среди наиболее отсталых и малоэффективных отраслей  
рекреационной сферы оказа лис ь  отрасли коммерческих р а з в л е 
чений и спортивного б и з н е с а .  Производительность  труда з а 
нятых з д ес ь  работников росла медленнее ,  чей в сфере услуг 
в целом,и значительно (почти в 2 р а з а )  от с та в ал а  от рост а  
производительвости  труда передовых в техническом отноше
нии отраслей  рекреационной сферы. Ограниченные возможно
сти применения новой техники,  низкий уровень квалификации 
используемой рабочей силы,  устаревшие и скованные тради
циями методы организации производства  и формы обслужива
ния -  все эт о  разительно  отличает эти отрасли от отраслей 
первой группы.

Экономические контрасты в рамках рекреационной сферы 
усугубляются острыми проблемами,  стоящими перед  всей  япон
ской экономикой: инфляция,  эн ергетические  проблемы, недо
гр узк а  производственных мощностей и т . д .  На уровень  эконо
мической эффективности функционирования отрасл ей  рек ре а
ционной сферы оказывают влияние и цены. Последние являются 
одним из важных факторов управления спросом и призваны о т 
раз ить  не только эффект п р о и з в о д с т в ,  но и эффект потреб*- 
ieвия.

Учитывая такой фундаментальный критерий ,  как достижение 
максимальных конечных ре зу дь тат цв  при минимальных з а т р а т а х  
средств  и трудовых рес у рс ов ,  эффективность рекреационной 
сферы необходимо рассматривать  с двух сторон .  Одной из них 
являе тся  рациональное использование материальных,  финансо
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вых и !рядовых ре с у р со в .  Другой -  обеспечение на основе име
ющихся ресурсов  сбалансированного и комплексного развития всех 
отраслей  рекреационной сферы в целях наиболее полного у до вл ет
ворения рекреационного спроса  нас еления .  Преобладающая роль 
одной из них стано вит ся  предпосылкой опережающего развития  на 
определенных эт а п а х  какой-либо одной иди нескольких отр ас лей ,  
а устойчивый рост  разнообразных рекреационных потребностей  на
селения  соз да о т  условия для постоянного расширеншя масштабов 
деяте льн ос ти  рекреационной сферы Японии в  целой .

Предоставляю слово заведующему сектором Ин
ст итута  н е е щ народного рабочего  двикения Г . Г .  Пирогову .  Тема 
е г о  выступления:  "Проблемы структурной перестройки  экономики 
современной Японии".

' Г . Г .  ПИРОГОВ. Выступление подготовлено совместно иною и 
сотрудницей l/ШЭМО АН СССР И.И. Пироговой.

С момента окончания второй  мировой войны до начала 8 0- х  
г г .  экономика Японии прошла ч е р ез  ряд э т а п о в .  На атих эта пах  
менялась роль  многих факторов экономического р о с т а ,  появля
лись новые факторы,  исчерпивали свои возможности старые .
Цели,  зада чи  и ст рат ег ии  р а з в и т и я ,  выдвигаемые правящей эл и
той японского капитализма ,  также менялись .  На удивпениа не
изменной на вс ех  эт а па х  разви тия  о с т а в а л а с ь ,  однако,  гибкость  
и адаптируемость  японского капи тали зма ,  его  способность  быст
ро менять стратегию развития  в зависимости от меняющихся у с 
ловий,  и ч т о ,  пожалуй,  даже еще более важно,  успешно прово
дить в жизнь ст р ат е г ич е ск и е  решения.

К числу технико-экономических  факторов ,  на которые опи
рал ся  экономический рост Японии в его  экстенсивной фазе с л е 
дует отне сти :  I )  наличие дешевой,  квалифицированной,  д о с та 
точно культурной  и чрезвычайно трудолюбивой рабочей силы;
2 )  высокую норму накопления ( 3 0 - 4 0 $  от ВНП), обеспеченную вы
сокой нормой личного сберекения  в сочетании с г о су д ар с тв е н 
ной политикой стимулирования инвестиций и хорошо отриботав-  
вын механизмом привлечения сбережений и переброски их на 
инвестиционные нужды частного с е к то ра ;  3 )  новизну производ
ственного  аппарата  (средний в о з р а с т  основных фондов к кон
цу периода со с та вл ял  5 - 8  л ет ;  4 )  возможность б е с п р е п я т с т в е в -
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Iвого импорта сырья и энергонос ите ле й  по низкий ценаы в со 
четании с возможностью размещения сырье -  и энергоемкого  
производства в непосредственной  близости  от глубоководных 
портов ;  5 )  интенсивное заимствование иностранного т е х н и ч е -  I 
ского опыта;  6 )  государственною политику "выращивания" э к с - И  
портных отраслей  в сочетании с протекционистскими мерами в I 
отношении национальной промышленности и внутреннего  рынка;  I 
7)  расширение рамок конкуренции на внутреннем рынке в с л е д -  I 
ствие реорганизации  японских монополий -  дзайбцу;  8 )  п р о д у - И  
манную и активно осуществляемую политику го су д а р с т в е н н о -  
монопопистического регулирования на всех  уровнях э к о н о н ич е- Ш  
ской жизни страны:  выработка долгосрочной с т р ат е г и и  р а э в и -  I  
т и я ,  до л г о-  и среднесрочное индикативное планирование ,  а н -  I  
тициклическая политика,  политика внешнеэкономической э к с -  I 
пансии и стимулирования инвестиций в частном с е к т о р е ,  
структурная  политика с приоритетный развитием наиболее персч 
пективных отр а сл ей ,  аг р ар на я  политика,  научн о- тех ни че ска я  I 
политика,  регулирование и помощь мелкому би зн ес у ;  9 )  наличие 
так называемой "двойственной экономической структуры" ,  под I 
которой обычно понимается сосуществование современного ,  круп- i 
ного сектора хозяйство  с традиционным сектором,  в со. .тан ко- , 
торого входит огромное количество  мелких и средних  преднрия- j 
тий в сельском х о з я й с т в е ,  промышленности, торговле и услугах,  
Традиционный се ктор  служил питательной средой  для роста  сов
ременного производства  и буфером во время циклических коле-* I 
баний экономики.

С начала 7 0 - х  г г .  экономика страны стала  ощущать п р и э л  
ки приближающегося исчер; :ания возможностей эк стенси вного  ро
с т а .  Вехами,  отмечающими коней эпохи эксте нси вно го  роста  I 
японской экономики ивляютсь экологический кризис (начало  7uv 
г г . )  и мировой энергетический кризис (середина  7 0 - х  г г . ) . И

Характерная особенность  экономической ситуации n e p u o l f l  
половины 7 0 - х  г г .  -  достижение страной ограничений по в з ш - В  
hcHuIhji факторам экстенсивного  р о с т а ,  что,  в ч а ст н о ст и ,  п р о В  
явилось и в ходе развертывания двух упомянутых выше к р и з и с *  
Экологический кризис вскрыл ограниченность ьозиотностей  Iiq 
родной среды Японии а поглощению отходов эк стенси вного  эком
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мического рост а  -  роста  п ро и зво дст ва  массовой энергоемкой  
■ материалоечкой  продукции.  Эне рге тич ес кий  кризис п о к а з а л ,  
что  эр а  дешевого импортного сырья к о н ч и л а с ь ,  и отныне б л а г о 
приятные для Японии возможности транспорт ир ов ки  массовых г р у 
зо в  и,  с о о т в е т с т в е н н о ,  размещения п ро и зво д ст ва  уже не будут  
иметь т о г о  решающего з н а ч е н и я ,  как  э то  было раньше.

Ho были достигнуты ограничения и по некоторым другим 
факторам р о с т а .  Прехде в с е г о  р аб оча я  сила в Японии п ер е с т а л а  
быть обильной и дешевой.  Резерв уар ом  обильной рабочей  силы в 
послевоенной  Японии был ее традиционный с е к т о р ,  т . е .  мелков 
и среднее  предпринимательство  в промышленности,  у с л у г а х  и 
сельском х о з я й с т в е .  В настоящее время э т о т  р е з е р в  в о с н о в 
ном ухе исчерпан.Кроме  то го , д е м о г р а ф и ч е с к а ь  си ту аци я  меня
лась  в сторону зна чи те л ьн о го  снижения рождаемости .

Наконец,  шло снижение коэффициента трудовой  а к т и в н о с т и ,  
одной из причин к ото рог о  яв л ял о с ь  возрастающее желание моло
дежи продолжать учебу после окончания о б я з а т е л ь н о г о  д ев ят и 
лет нег о  к у р с а .  В условиях общего э к о н о м и ч е с к о ю  подъема рос 
спрос и на продукции традиционного с е к т о р а .  He имея возмож
ности зна чи те л ьн о г о  увеличения выпуска ,  последний  о тв еч ал  
ростом иен.  В стране за ро жд ала сь  з н а ч и те л ьн а я  инфляционная 
э н е р г и я .  В числе др уг их  соц иа льно- экономических  п о сл е дс тв ий  
произошло изменение положения на рынке т р у п а .  Это привело 
к тому,  что н ач ало сь  Gbicipoe сокращение разрыва уровней  з а р 
платы в современном и традиционном с е к т о р а х ,  в то время как  
в современном се кторе  уровень  зарплаты в условиях  высокой 
конъюнктуры и под во зд ей ст ви ем  кла сс ов о й  борьбы японского 
п ро лет ари ат а  постепенно  п о д т я г и в а л с я  к соответствующим п о к а 
за тел ям  в прочих промышленно развитых кап ит а л ис ти ч ес ки х  
с т р а н а х .

Фактор исп ол ьзования  зарубежной техники  (н есмотря  на 
т о , ч т о  оно продолжается и до сих пор)  также снизил  свою 
" о т д а ч у " .  Дело в том,  что процесс догона передовых к а п и т а 
листических  стран  Японией в основном з а к о н ч и л с я ,  в не к от о
рых отр аслях  она сама вышла на передовые рубежи.  Встал воп
рос о ст руктурной  п е р е с т р о й к е ,  и поскольку  Япония начале  во 
пер во й ,  одно толь ко  займехьонпние технологии  уже не могло
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удо в л ет в ор и ть  японское пред пр ин имате льство .  Нужно было 
движение в п е р е д ,  продвижение в новые области науки и т е х
ники,  для э т о г о  тр е б о в ал о сь  раз витие  фундаментальных ис
с ле дов ан и й ,  но з д е с ь  к а к  р а з  и наблюдалось значительное  
о тс та в ан и е  Японии.

7 0 - е  г г .  положили конец  старому типу экономического  
рост а  с его  высокими темпами.  В 1974 г .  впервые после в о й -  I 
ны Япония п о к а з а л а  существенно  отрицательный сре дн е г од о во е  I 
прирост ВВП ( - 1 , 9 % ) ,  и с тех  пор даже в годы максимумов 
роста  темп держался на уровне ниже минимумов ро ст а  п ери о
да 1 9 54 -7 0  г г .

Надо з а м е т и т ь ,  что вопрос о пер естройке  отра слевой  
структуры промышленности начал  д е б а ти р о ва ть ся  в японской 
экономической  ли тературе  еще до э н е р г е т и ч е с к о г о  кр и зи са  
1973 г .  -  на рубеже 6 0 - 7 0 - х  г г .  Уже в докладе Совета по про
извод ст вен но й  с т ру кт у ре  при министерстве  внешней торговли 
и промышленности,  опубликованном в мае 1971 г . ,  в к а ч е с т в е  I 
основного  направления п ере ст ро йки  структуры экономики выд-  I 
ви г ал и с ь  преимущественное ра зв и ти е  наукоемких и снижение 
доли трудоемких и э к о ло г и ч ес ки  опасных материапоемких про из
воле T B .

К осуществлению смены с т р ат е г и и  экономического р а з в и -  i 
тия правящая э ли та  Японии приступила  еще в начале 7 0 - х  г г .
В р е з у л ь т а т е  на протяжении 7 0 - х  г г .  Японии у да л ос ь  в зна чи 
тельн ой  мере п р е о д о л е т ь  свое отс та в ан и е  в обл ас ти  инфрастру1( 
туры и о с т ан ов ит ь  про иес с  деградации среды обит ани я .

После наступления  э н е р г е т и ч е с к о г о  к р и зи са  в оередине 
7 0 - х  г г .  курс на ра зв и ти е  инфраструктуры,  охрану окружающей 
среды и со зд ан ие  пр ои зво дс тв енн ой  структуры и н те л лек ту ало ев »  
к о го  типа был сохранен  и у с и л е н ,  но при этом на первый плав 
среди кр и те р и е в  новой структуры была выдвинута " ни з ка я  э н е И  
г о -  и м а т е р и а л о е м к о с т ь " .

С конца 7 0 - х  г г .  Япония начала  энерги чн ое  продвижение 
к  с т р у кт у ре  п р о и з в о д с т в а ,  опирающейся на самый передовые 
достижения н ау ч но -т ехн ич еск ой  революции: информатику,  микроб 
процессоры,  р о б от о те хн ик у ,  био технику .  Для решения э н е р г о 
сырьевой проблемы разверты ва ютс я  программы использования
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альтернативных источников  э н е р г и и ,  ос во ени я  ресур сов  Миро
во г о  о к е а н а ,  созда ни я  э н е р г о -  и материалосберегаюцих  т е х н о 
логи й .

В программе Совета  по пр ои зво дст вен но й  ст р у к т у р е  ( с о в е 
щательного органа при Министерстве внешней торговли  и промыш
л е н н о с т и ) ,  к о т о р а я  выражает го суд арственную  политику по во п 
росам структ ур но й  перест ро йки  на ближайшие 1 0- 2 0  л е т ,  во главу  
списка  приоритетных направлений  р а з в и т и я  вы д ви г ае тс я  а э р о к о с 
мическая о т р а с л ь ,  атомная э н е р г е т и к а ,  информатика,  п р о и зв о д
с т во  комплектного телекоммуникационного  о б о р уд о ва н и я ,  высоко
сложной оп тики ,  сверхбольших интегральных сх е м ,  систем э л е к т 
ронных прибор ов ,  широкого с п е кт р а  ЭВМ, в тг i числе микрокомпь
ютеров для авивцжа и а в то м о би л ес тр ое ни я ,  ст ан к о в  с ЧПУ и робо
т о в ,  спе циализированного  оборудования для медицинских целе й ,  
сч ет н о -к ан и с л яр ск о й  техни ки ,  комплектных предпр ият ий .

Экономические пот рясения  7 0 - х  г г . ,  в о с о б ен н о с ти ,  э н е р г е 
тический к р и з и с ,  оказа ли  сильное влияние на экономику Японии,  
вызвали серьезные  з а т р у д н е н и я ,  снизили  темпы ее  эк ономическо
го р о с т а .  Тем не менее в силу целого  ряда причин Япония луч
ше а д ап т и р ов ал а сь  к кризисной об ст ан овк е  7 0 - х  г г . ,  чем другие 
развитые к ап и та ли сти чес кие  страны,  и не тол ь ко  не о с л а б и л а ,  
н о ,  нао б ор о т ,  даже усилила свои позиции в к а ч е с т в е  "центра  
силы" .  Япония увеличила свою долю в промышленном п р о и з в о д с т 
ве к ап и т а л и с т и ч е с к о г о  мира с 9,5/Ь ( 19 70  г . )  до 9,7% ( 1 9 7 9 г . )  
при существенном снижении долей других  "це н тр ов  силы" (США 
и ЕЭС).  Доли Японии в мировом эк сп о рт е  в о з р о с л а  с 5 ,2%
( 19 70)  до 6 ,5% ( 1 9 7 9 ) .  В начале  8 0 - х  г г .  на фоне общего 
з а с т о я  международной торговли  в к апи та ли сти че ско м мире Япо
нии еце более увеличила свою экспортную долю (7 ,5% в 1 9 8 2 г . ) .

В бурные 7 0 - е  г г .  Япония п о к а з а л а  по сравнению с д ру г и 
ми двумя "центрами силы'1 лучшие рез ультаты по следующим э к о 
номически п о к аз а те л ям :  по темпам прироста  ВВП, росту про из
вод ительности  труда по экономике в целом и промышленности; 
по темпам прироста частных инвестиций в обо р у д о ва н и е ,  з д а 
ния и сооружения;  по уровню бе зра бот иц ы ,  состоянию платежно
го б а л а н с а ,  темпам прироста э к с п о р т а .

Общую картину структурных сд ви г ов  в экономике Японии



на макроуровне д а е т  следующая таблица:

В текущих це
нах

В ценах 19 70 г .

1972 1978 1972 1978

Структ ур а  пр ои зв од ст ва  ВВП
Сел ьск ое  х о зя й с тв о 5 , 2 4 , 7 5 , 4 iM
Обрабатывающая и добы
вающая промышленность 3 3 , 4 2 9 , 1 3 4 , 7 3 7 , 8
Энергоемкие отрасли 10 ,2 8 , 7 п .з 1 0 , 3
С т р ои тел ьс тв о 8 , 1 7 , 9 7 , 5 6 , 0

Услуги 5 3 , 3 5 8 , 3 5 2 , 3 5 2 , 1
С ^ у к т у р а  распред еле ни я

Доля г о с уд ар с тв е н н ог о  
с е к т о р а 2 0 , 9 2 9 , 1 нет данных
Доля эк сп ор та 1 0 , 0 10 , 9 п ,з 1 4 , 6
Доля вложений в з д а 
ния,  сооружения и обо
рудование ( б е з  жилищ
ного с т р о и т е л ь с т в а ) 2 6 , 5 2 2 , 9 2 7 , 9 2 5 , 9

Частный се к то р 1 7 , 5 1 3 , 6 18 ,6 1 6 , 4

Из таблицы с л е д у е т ,  прежде в с е г о ,  что дано на макроурч 
не структурные изменения 7 0 - х  г г .  были весьма  быстрыми. Вые 
кими темпами продолжал снижаться удельный вес  се льс ког о  хо
з я й с т в а .  Снижался физический объем конечного продукта строС 
т е л ь с т в а .  Всего  на протяжении 7  лет  (1 97 2 -7 8  г г . ) ,  з а  к о то 
рые п р иво дя тс я  данные,  ре з ко  сн и зи лас ь  доля энергоемких  от
р а с л е й .  Выросла зависим ост ь  страны от внешних рынков.

Проблема сдв и г ов  в соотношении промышленности и услуг  
вв с т о л ь  п р о с т а ,  как  э т о  может п о к а з а т ь с я  на первый в з г л я д .  
Если ра с см ат ри ва т ь  динамику э т о г о  соотношения в текущих цен 
на х ,  то о к а з ы в а е т с я ,  что повышение доли сферы услуг  имеет 
м ест о .  При использовании  постоянных цен э та  доля выглядит 
более иди менее ст аб ил ьн о й .

Однако окончательный вывод о сервисизаиии  японской 
экономики тр е бу е т  у ч е та  ко лос са л ьн о г о  роста  за н ят ос ти  в 
сфере услу г  и с о о н ^ т с т в у ю щ е г о  повышения доли это1 сферы ,
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в з а н я т о с т и .  Пересчет  в постоянные цены ыокег неточно от
ражать рост  физического объема сферы К  л у г ,  так как  повы
шение относительных цен в этой  сфере св язано  не только с 
инфляционными тенденциями,  но и с ростом к ач е с т в а  у с л у г .

Снижение доли капиталовложений в зд ан и я ,  сооружения 
и оборудование отразило  общее снижение темпов рос та  япон
ской экономики.  Для оценки сдвигов  в отра слево й  структур* 
обрабатывающей промышленности Японии удобно раз делить  ее 
отрасли на три группы ( ( I )  сырье -  и энергоемкие отрасли 
(целлюлозно-бумажная,  у г л е -  и нефтепереработка ,  переработ
ка  нерудных ископаемых,  черная м ет ал лур ги я) ;  2 )  трудоемкие 
отрасли (пищевкусовая ,  те кс т и л ь н а я ,  металлообрабатывающая,  
общее машиностроение,  прочая обрабатывающая);  3 )  наукоем
кие отрасли (х имическая ,  электромашиностроение ,  транспорт
ное машиностроение,  точное машиностроение}) и рассмотреть  
динамику производительности труда и выпуска ( в  процентах 
к  средней  по вс ей  обрабатывающей промышленности).

Анализ п о каз ыв ае т ,  что все отрасли первой группы име
ли прирост выпуска ниже сре днего  по обрабатывающей промыш
ленности и увеличили в то же время свою относительную про
изводите льн ост ь  труда ( з а  исключением переработки нерудных 
ископаемых) .

Все трудоемкие отрасли сократили как  свой относитель
ный прирост выпуска,  так  и свою относительную производитель
ность т р у д а .  Прирост их выпуска ( з а  исключением общего ма
шиностроения)  в 1970-1978 г г .  был ниже сре днего  по обраба
тывающей промышленности.

В то же время наукоемкие отрасли увеличили как свой 
относительный прирост ,  так  и свою относительную производи
те л ь н о с т ь ,  причем прирост их выпуска был б е з  исключения 
выше сре днего  по обрабатывающей промышленности.

Таким образом,  обозн ачи вае тся  отчетливая  картина об
щих тенденций раз вития :  постепенного свертывания трудоем
ких о т ра сл ей ,  рационализации и перевода на новую технологию 
сыр ье -  и энергоемких отр ас лей ,  усиленного  р азвития  отраслей 
наукоемких.

Отражение успешного хода структурной перестройки япон
ской промышленности я вл яе тс я  развитие ее  э к с п о р т а .  В целом
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в 70-« гг., несмотря на временные заминки, японский экспорт I 
развивался достаточно быстро для того, чтобы позволить этой | 
стране с чрезвычайно высокой зависимостью от привозной неф-1 
ти, адаптироваться к последствиям многократного повышения 
цен на этот ресурс без серьезных нарушений платежного ба
ланса.

Важнейшими факторами, обеспечивающими успех японского I 
экспорта, являются выбор отраслевой структуры экспорта, тех
нологическая новизна и качество товаров, конкурентоспособ- I 
ные пены, организация экспортной экспансии.

Изменения структуры японского экспорта (в % к обще
му итогу, в текущих ценах, на базе таможенной ста

тистики, фоб) представлены в следующей табл.:

1972 1973 1974 1977 1978 1979 M I КО 
I

ас
I 

О 
I

1981
Минеральное
топливо 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0.4
Чугун и сталь 12,6 14,4 19,4 13,1 12,2 13,7 13 л 12,0
Химические про
дукты ’ 6,2 5,8 7,3 5,3 5,2 5,9 5,2 4,5
Итого ( I ) 19,1 20,4 27,1 18,6 17,7 20,0 18,9 16,9
Автомобили,мо
тоциклы и вело 
сипеды 10,4 9,8 9,4 14,4 15,9 16,5 15,2 13,9
Промышленное
электрообору
дование 6,6 7,0 6,2 8,4 9,3 9,8 9,9 14,6
Бытовые элект
роприборы 6,3 5,6 4,3 5,5 4 9 4,4 4,4 4.3
Итого (2) 23,2 22,4 19,8 28,2

«

30,1 30,7 29,5 32,8

Как следует из таблицы, энерго- и материалоемкие отрас
ли (черная металлургия, химия) в 1974 г. достигли в японском 
экспорте максимальной доли (27,1$), после чего они стали 
быстро уступать позиции машиностроению, среди отраслей кото-| 
рого виднейшее место занииал экспорт легковых автомашин (дон 
ля автомобилей в экспорте Японии достигла максимума в I9 7 ?r J 
* i6,5JJ). Быстро росла также доля промышленного эпектрообо-1



рудования .  Таким образом,  уже к 1979 г .  наметился переход 
японской промышленности к экспорту наукоемкой продукции.

В настоящее время Япония,  сохраняя первое место в 
мире по экспорту  продукции черной металлургии -  2 9 , 7  млв.
* .  или 21,6% мирового эк сп орт а  (1980 г . ) ,  выдвинулась на 
позиции лидера по экспорту легковых автомобилей (она выв еа-  
ла в 1980 г .  3 , 9  млн.единиц ,  или 38,4% мирового э к сп о р та ;  
в 1981 г .  продукция Япония занимала 21,8% рынка легковых 
автомобилей США).

1982 г .  бвж тякелым годом для японской внешней тор 
говли -  впервые за последние 30 лэт  объем японского экспорта 
понизился (в  текущих ценах на 8 , 8 % ) .  Зд ес ь  с к а з а л и с ь  как 
протекционистские мероириятия других промышленно развитых 
с т р а н ,  так  и общее сокращение объема мировой то рг овл и ,  в 
особенности  же, сокращение импорта развивающихся стран в 
р ез у л ь та те  их тяжелого финансового положения.  Под давлени
ем своих партнеров по ОЭСР Япония вынуждена идти на так  на
зываемое добровольное  ограничение с в о е г о  э к с п о р т а .  Примером 
я в л я е т с я  давление США в отношении экспорта японских автомо
билей на американский рынок.  Другой пример -  применение 
Францией нетарифных ограничений в отношении импорта япон
ской видеоаппаратуры.  Однако уже со второго  к вар та ла  1983 г .  
японский эксп орт  вновь  начинает р а с т и .  По данным UBTn, в 
сентябре  1983 г .  экспор т  вырос на 27% по сравнению с а в г у 
стом и на 7,9% по сравнению с сентябрем 1982 г .  Активное 
сальдо  за ап ре л ь - с е н т я б р ь  1983 г .  составило  15 ,5  млрд .долл .  
Характерно ,  что и в 1982 г .  падение доли Японии в мировом 
экспорте  было незначительным -  с 7 , 5  до 7 ,2%.

В пер спективе  японские предприниматели предполагают 
дальнейшее углубление наукоемкого х ар а к те ра  с в ое г о  э ксп ор 
т а .  В 8 0 - е  -  9 0 - е  г г .  электро нн ая  промышленность,  видимо,  
сменит автомобилестроение в к ач ес т ве  "лидера" японского 
э к с п о р т а .

Смена "лидеров" вообще я в л я е т с я  одной из наиболее ха 
рактерных черт гибкой приспособляемости японской экономики 
к меняющимся внешним и внутренним условиям.

Например,  в первые послевоенные годы роль "л ид ере” япон
ского экспорта  играли л е г к а я  и кустар ная  .фомышлеаность Япо-
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нии,  валютная выручка исполь зов ала сь  для развития отраслей  
тяжелой и химической промышленности. Затеи  продукция тяже
лой и химической промышленности начинает вывозиться на рыв-  
кн разбивающихся с т р а н ,  и ,  наконец,  на рынки развитых к а 
питалистических с т р а н .  Характерным в этом отношении я в л я е т 
ся бурный рост японского судос тр оен ия ,  последовавший за  з а к 
рытием Суэцкого к а н а л а ,  когда Япония сумела наиболее быстро 
отре аги ров ат ь  на спрос на крупнотоннажные наливные с у д а .
К середине 7 0 - х  г г .  Япония ст ан ови тс я  крупнейшим э к с п о р т е 
ром продукции черной металлургии ,  успешно конкурируют по 
стали на внутреннем рынке США. Начиная с 1977 г . ,  роль 
"лидера"  японского экспорта  играет  автомобилестроение ,  ко 
торое к началу 6 0 - х  г г .  еще находилось в стадии с т ан о вл е
ния.

Структурные перестройки экономики вызывают,  как  прави
ло,  изменение экономической политики г о с у д а р с т в а .  Свертыва
ние отрасжей,  ранее являвшихся ведущими, чревато  социальны
ми последствиями;  развитие  новых,  перспективных отраслей  
требует  государственно-монополистической поддержки.  Измене
ние структуры мирового рынка вызывает волну протекционист
ских мероприятий в целях  защиты отр а сл ей ,  теряющих конкурен
тоспособность  (депрессивных о т р а с л е й ) ,  или,  наоборот ,  новых 
о т ра сл ей ,  еце не обретших достаточной конкурентоспособности,

Возможны разные пути развития  в этих  условиях  г о су д ар 
ственно-монополистического регулирования -  путь  защиты с т а 
рых отраслей  и путь  стимулирования развития  новых.  Выбор пу
ти во многом зависит  от социально-политической  обстановки 
в стране  -  необходимость сч ит а ть с я  с социальными факторами 
вынуждает буржуазное государ ст во  идти по пути защиты старых 
отр а сл ей .  Раз ум ее тс я ,  этот  путь  связан не только  с социаль
но-политическими проблемами,  но и с защитой экономических 
интересов монополий старых о тра сле й .

В Японии особенности ее социальной организации обеспе
чивают проведение структурной  политики при активном участии 
г о с у д а р с т в а .  Государственная  политика направив на,  прежде 
в с е г о ,  на обеспечение ,  по возможности,  гладкой  смены "лидe½ 
ров" развития японской промышленности и экспорта  ( э т о  не 
исключает,  однакс ,  оказания помощи государством структурнч

224



депрессивный отраслям и районам в тех  с л у ч а я х ,  к ог д а  э то  
вызывается  опасениями социальных п ос л е дс тв и й :  примером 
являются субсидии для поддержания з а н я т о с т и  в ст ру кт у рн о
депрессивных о т р а с л я х ) .

Возможность осуществления э то й  пол итики ,  в свою о ч е 
р е д ь ,  о б е с п е ч и в а е т с я ,  во - п ер в ы х ,  "консен сус ом"  между ч а с т 
ным сектором и г о с у д а р с т в о м ,  во - вт о р ы х ,  особенностями о т н о 
шений между частным предпринимательством и профсоюзами,  
пофирменной организацией  профсоюзов и особенностями япон
ской  системы найма и за раб отн ой  платы.  На боле* глубоком 
уровне э т о  основано  на специфике социальной  организации  
Японии и те сн о  с в я з а н о  с системой ценностных ориентаций 
японского  общества .

Ho к ак  бы то ни было,  в Японии с т а л а  юзможной поли
т и к а ,  кот ора я  в западных кап ит а л и ст и ч ес ки х  с т р а н а х  неизбеж
но натол кну лась  бы на упорное сопротивление трудящихся и,  
кроме т о г о ,  на противодействие  со стороны монополий,  опи
рающихся на старые  о т р а с л и .  Это политика за к л ю ч а л а с ь ,  как  
ужа у к а з ы в а л о с ь ,  в сокращении трудовых з а т р а т  путем а в т о 
матизации и роботизации п р о и з в о д с т в а ,  снижении издержек пу
тем замораживания реальной  за раб отн ой  п л ат ы ,  ускорении  
ст руктурной  перестройки  путем скр апирования  старых про из
водственных мощностей в э н е р г о -  и материалоемких о т р а с л я х .

К этим отраслям от нос ил ись :  пр о и зв о д ст во  стали  ( м а р т е 
н овс кая  м э л е к т р о с т а л ь ) ,  выплавка алюминия,  п р о и зво дс тв о  
химических удобрений ,  с и н т е т и ч е с к о г о  в о л о к н а ,  х л оп ча то б у
мажной ■ иврстяной  пряжи,  целлюлоано-бумажнjO п р о и з в о д с т в о ,  
с у д о с т р о е н и е .  В 1974 г .  на эти  отрасли  приходилось 15% вы
пу ска  японской  промышленности,  а урове нь  з а г р у з к и  их п р о -  
и э во1С1веяных мощностей с о с т а в л я л  около 65%. Скрапиролц-  
ние производственных мощностей осуществлялось '  в с о о х л в т с т -  
вии с законом "О ст аби лизации  о т р а с л е й ,  испытывающих с т р у к 
турную депрессию" ,  принятом в мае 1978 г .  Oio охватило  от 
20  до 50% мощностей,  а е г о  финансирование поддерживалось 
госуд арс тво м в разнообразных формах-от налоговых ль го т  до 
выплат компаниям полной стоимости скр апированного  обо рудова
ния.
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Конверсия п ро и зво д ст ва  в указанных отрв адя х  принима- I 
ла разнообразные  формы. В сталел ит ейн ой  промышленности она 
была с в я з а н а , в  основном,  с вводом в эксплуатацию нового 
те х н о л о ги ч ес к о г о  оборуд ова ни я ,  и выплавка ст ал и  к середине 
1982 г .  вновь  до ст иг ла  высокого у р о в н я .  Я судостроении  быд 
осуществлен  пер ех од  на новые виды продукции:  тяжелое н а -  
шинное оборудование и комплектные пред пр ият ия ,  танкеры для 
п ер ев озк и  сжиженного природного г а з а .  В влюминиевой п р о -  
ыышленности был осуществлен перенос произво дст ва  за  рубеж I 
(Новая З е ла н ди я ,  В е н е с у э л а ,  К а н а д а ) :  средне мес яч ная  выплав-f 
ка первичного  алюминия в Японии упапа с 8 4 , 4  т ы с . I  в 1975г ,  
до 6 4 , 8  т ы с . I  в I981 г .  Перенос п ро изв од ст ва  за  рубеж н а - I  
ш л е я  и в нефтехимической промышленности (Южная Коре я ,  

С и н г а пу р) .
Одновременно г о с у д а р с т в о  оквзывало всемерную поддерж

ку рвзвитию новых о т р а с л е й ,  прежде в с е г о ,  обеспечении  их I 
международной к о н ку ре н тос п ос обн ос ти .  В области машиностроач 
ния р аз в и в а л о с ь  пр ои зво д ст во  машинного оборудования ,  в кон
струкции к ото ро го  и с п о л ь зо ва ли с ь  новейшие технические д о с Л  
жения (ми к ро э л ек тр о н и ка ,  лазеры и т . п . ) .  Р а зв и в ал ос ь  произ
вод ство  на э к спо рт  комплектных предприятий ( в  основном в I 
развивающиеся ,  социа листические  и новые и н д у с т р и а л и з и р у ю - !  
щиеся с т р а н ы ) .  Япония со зд ад в  производственные мощности д м  
постройки  крупных атомных э л е к т р о с т а н ц и й .  Быстро в о з р а с т а й  
пр о и зв о д ст во  э л ек тро нн ог о  оборудования для автоматизации  I 
п р о и зв о д ст ва  I  выпуск промышленных ро бо т ов .

Самым ярким примером р аз ви ти я  новых о тр ас лей  яв л я е т с я  
пр о и зв о д ст во  интегральных схем.  Их выпуск во зро с  с 300 мдн, 
шт.  в 1975 г .  до 1 , 7  млрд .шт .  в 1979 г . ,  к ог д а  Япония с т а Я  
чистым экспортером интегральных схе м.  В 1980 г .  общий э к с щ |  
порт японских интегральных схем сос та ви л  около 900 млн .дом,  
Зв первые три к ва р т ал е  1982 г .  Япония продвда на рынке С Ш Н  
полупроводниковых микросхем на общую сумму в 346 мдн .долл . I  
( р о с т  на 168% против соответствующего периода прошлого г о Я |  
в то вреыя как  э к спо рт  американских микросхем в Японию сос* 
тавил  в с е г о  лишь 118 м лн .д ои л .

Одновремеано а л а  широкая модернизация мелкого  и средни^ 
пр о и зв о д ст ва  -  в направлении  автоматизации и роботизвиии .
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Э ю  играл о  ве сь ма  существенную роль  ввиду особого  положе
ния мелких и средних  предприятий  -  в р е з у л ь т а т е  снижалась 
се бес то имо ст ь  продукции крупных пр едприятий .

Успехи Японии в обла сти  ст рукт урной  перестр ой ки  можно 
проиллюстрировать  на примере экономии э н е р г е т и ч е с к о г о  сы рья .  
С 1974 по 1979 г г .  ВВП Японии вырос на 24 , 5% ,  в то время 
как  общее потребление э н ерг ии  выросло в с е г о  на 8 ,25%,  в том 
числе нефти на 1%. Таким обра зом ,  потребление  энергии  и 
нефти на единицу ВВП со кр ат и л ос ь  с о о т в е т с т в е н н о  на 1 4 , 5  и 
19,25%.  Особенно значительным было сокращение потребле ния  
в  энергое мки х  о т р а с л я х .  Динамика потребления  энерг ии  на еди
ницу продукции в главных из э тих  от ра сле й  вы ра зи лас ь  в с л е 
дующих п о к а з а т е л я х :

1973 1979

Черная металлургия IOO 65
Химия и т е к с ти л ь IOO 73
Целлюлозно-бумажная IOO ее
Керамическая IOO 73
Цементная IOO 77

Изучение опыта Японии 7 0 - х  -  н ач ала  8 0 - х  г г .  п о к а з ы в а е т ,  
что ст р ук т ур н ая  п ер е ст р о й к е  экономики не я в л я л а с ь  только  ре 
зультирующей дей ствия  рыночного механизма .  Чрезвычайно  з н а 
чительной  при этом была и о с т а е т с я  роль  с т р а т е г и ч е с к и х  р е м -  
■ий го суд ар с тв е н но -м он оп о л и ст и ч ес ко г о  к ап и та л и зм а .  Процессы,  
происходящие в мировом хо з я й с т в е  и в экономике Японии п о с т о 
янно изучаются многочисленными частными,  полугосударственными 
и государственными исслед ова те льс ки ми ор г ан из а ци ям и .  С о с т а в 
ляются разнообразные  долгосрочные ■ сверхдолгосрочныа  прог 
нозы изменения обс та но вк и .

Одним иа примеров та к о г о  анал иза  я в л я е т с я  обширный про
е к т  "Япония.  XXI в е к " ,  в р а з р а б о т к е  к о т о р о г о  принимали участ ие  
I I  н а у ч н о - и с сл е до ва те ль ск и х  ор ган и за ц и й .  О программе Совета 
по промышленной ст рук ту ре  уже го во ри л о сь  выше. В области  э н е р 
гетики  чрезвычайно  важную роль  сыграли и продолжают и г р а т ь  
комплексные программы "Нунлайт” ( р а з р а б о т к а  э н е р г о -  и ма-
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те риалосберегающей техники и техн ол оги и)  и "Санвайн" ( п о -  I 
иски решения э н е р г е т и ч е с к о й  проблемы на путях  использования 
атомной энерг ии  и э н ерг ии  термоядерного  с и н т е з а ,  г е о - и  гелан 
термальной э н е р г и и ,  вод ор ода  в к а ч е с т в е  э н е р г о н о с и т е л я ,  с а -  
жения и газификации у г л я ,  испол ьз ова ни я  э н ер г е ти ч е ск и х  ре
сурс ов  о к е а н а ) .

К числу важнейших с т р а т е г и ч е с к и х  решений отно си тся  ра
нение •  скрапировании  избыточных мощностей в энергоемких 
П р ои зв од ст в ах ,  включая черную металлургию.  В конце 1982 г .  
Ouna принята  программа скрапирования и переоснащения в  неф
техимической  промышленности до 1985 г .  При скрапировании 
2 , 3  млн . т  старых  мощностей по этилену выпуск в 1985 г .  оста* 
н с т с я  на уровне 1982 г .  ( 3 , 6  м л в . т ) .

Осуществление с т р а т е г и ч е с к и х  решений г о с у д а р с т в а  опира
лось  в Японии на значительный экономический и научно-техни
ческий по те н ц и ал ,  который Японии удал ось  накопить  за  годы I 
быстрых темпов р о с т а .

К началу 7 0 - х  г г .  Япония посл ед ова те льн о  п ер ег на л а  по 
ВНП Италии ,  Францию, Англию и ФРГ и вышла на второе (после 
США) мисто в кап италистическом мире.  В 1981 г .  ВНП Япония I 
в текущих ценах сос та ви л  1 1 2 7 , 0  мл р д .д ол л .  против 2 9 2 5 , 5  
м л р д .д о л л .в  США, или 3 8 , 5 $  от ВНП США, в то время как  в 
1951 г .  соответствующие величины сос та вл ял и  1 4 , 2  и 3 2 8 , 4  
м л р д .д о л л .  ( т . а .  ВНП Японии с о с т а в л я л  в с е г о  ливь 4 ,3% OS 
ВНП США).

Объем ча ст но го  основного капитала  в Японии ( в  ценах I 
1970 г . )  вырос о 26376 млрд .иен в I960  г .  до 169000 млрд.  I 
иен в 1978 г . ,  i . e .  более  чем в 6 р а з .  Фондовооруженность I 
труд а  в народном хо зя й с тв е  Японии в период 1965-75  г г .  вое-  
рае тала  в среднем на 1 0 , 3 $  в г о д .  В 1981 г .  п р ои зво дс тв ен
ные мощности японской ст але литейной  промышленности с о с т а в 
ляли 158 м л н . т .  Японией к началу 8 0 - х  г г .  был накоплен ■ I 
ве сь ма  значительный научно-технический  по те нц иал .  Р а с ч е т ы !  
показывают ,  что нау чн о-технический  потенциал  Японив вырос |  
о 1963 по 1979 г г .  более  чем в 2 р а з а .  Общее число д е й ст 
вующих ЭВМ в Японии (больших,  средних ,  малых и мини) с о -   ̂
с т а в и л о  в 1981 г .  88223 против 1455 в 1965 г .
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По данным Японской ассоциации промыаленных роботов,  
на конец 1982 г .  в Японии работало 32 тыс.  сложных про- 
ыыиленных роботов ( в  США и Западной Европе аналогичных ро
ботов исп ол ьзовалось  только  по 7 т ы с . п . ) .  Если и  учиты
ва т ь ,  кроме того,  и манипуляторы и жестко запрограммирован
ные роботы то обцее число их составило  130 т ы с . в т .

Результирующей рост а  японского технико-акономического 
потенциала явилс я  быстрый рост производительности тр уд а .

Однако с точки зрения адаптации и осуцевления ст рук 
турной перестройки еще более важное значение имеет ваамож- 
ность сочетания быстрого роста  производительности труда 
с замедлением темпа рост а  номинальной заработной платы.
В последние годы така я  ситуация в Японии приводила и к 
снижение реальной заработной  платы.

Таким образом,  в обеспечении материальных издержек 
структурной  перестройки  в Японии огромную роль играл не 
только  накопленный технико-экономический потенциал ,  но и 
способность  японского капитализма относить  подавляющую 
ча ст ь  этих  издержек на сче т  трудящихся.  В р е з у л ь т а т е ,  в 
период 1975-80 г г .  Япония п о к а з а а а  наиболее высокие по 
сравнению с другими странами ОЭСР темпы роста производи
тельности  труда и наиболее низкие темпы роста  удельиых 
издержек на оплату рабочей силы:

Производительность  
труда (выпуск на 
ч е л / ч а с )

Удельные издержки 
на оплату рабочей 
силы

Япония 7 , 3 1 , 1
США I . * 7 , 0
ФРГ 3 , 9 3 , 5
Франция 4 , 7 8 , 9
Италия 5 , 8 12 ,8
Великобритания 0 , 2 15 ,4
Канада 2 , 7 7 , 9

Сопоставительная  динамика темпов прироста номинальной 
заработной платы (1973-1960  г г . )  в Японии и других странах  
ОЭСР хар а к те ри зу е тс я  следующими данными:
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Япония ПША ФРГ Франция Италия Канада Велико
британия

1973 2 3 , 4 7 , 6 10,5 14 ,6 2 4 , 3 8 , 6 12 ,7

1974 2 6 , 2 8 , 2 9 , 5 19 ,3 2 2 , 3 13 ,2 17 ,2

1975 I I , 5 8 , 7 8 , 7 17,2 2 6 , 7 16 ,3 2 6 , 3

1976 12 ,3 8 , 0 7 , 0 14 , 1 2 0 , 9 1 4 , 0 16 ,6

1977 8 , 5 9 , 3 7 , 5 12 ,6 2 7 , 9 10 ,5 10 ,3

1978 5 , 9 8 , 5 4 , 3 1 3 , 0 16 , 2 7 , 1 14 ,5

1979 7 , 4 8 , 6 5 , 8 13 ,0 1 9 , 0 8 , 9 15 ,6

1980 8 , 1 8 , 6 6 , 3 15 ,1 2 2 , 5 10 ,2 1 7 , 7

Соотноше
ние между 
максималь
ными и ми
нимальны
ми темпа
ми 0 , 2 2 5 0 , 8 1 7  0 , 4 1 0 0 , 6 5 3 0 , 5 8 1 0 , 4 3 6 0 , 3 9 2

Из таблицы с л е д у е т ,  что в период активной структ ур
ной перестройки (после 1975 г . )  Япония по сравнению с дру
гими ведущими развитыми капиталистическими странами ( кр о
ме ФРГ) показала наиболее низкие темпы роста  номинальной 
заработной  платы.  Когда речь  идет о возможностях японско
го капитализма решать свои проблемы за с ч ет  трудящихся,  
надо св языв ать  эт от  вопрос с более общими вопросами с о 
циальной организации Японии.

При рассмотрении специфики социальной организация 
японского  капитализма надо исходить,  из т о г о ,  что он ,  в о -  
первых,  явля ет ея  капитализмом,  возникшим на почве вос точ 
ной системы ценностных ориентаций,  радикально отличаю
щейся от т о г о ,  что U.Вебер называл "прот ес тан тс ко й  э т и 
кой" , п о лаг ая ,  что из нее можно выводить "дух западного 
кап итализма" ,  а ,  во-вторых,  яв л яе тс я  капитализмом позд
него развития .

Позднее развитие японского капитализма обусловило 
гораздо более быстрое сближение монополистического к а 
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питализма и г о с у д а р с т в а ,  чем эт о  было в странах  раннего 
развития  капитализма ,  способствовало  развитию патер на лиз 
ма в системе японских трудовых отношений.  Позднее развитие 
капитализма  напло свое выражение в особенностях  формирова
ния буржуазии и п ро л ет ар иа т а ,  особенностях  положения 
к р е с т ь я н с т в а ,  особенностях  взаимоотношений чиновников г о 
суд арс твенного  аппарата с представителями частного  биз неса .

Корни системы ценностных ориентаций японского общест
ва уходят  в глубину ст ол ет и й .  С одной стороны,  на ее  форми
рование ,  несомненно,  оказали влияние материальные условия 
существования японского народа:  прежде в с е г о ,  необходимость 
коллективного  труда и дисциплины, как  непременного условия 
ри сосеяния .  С другой стороны,  для японского мировоззрения 
с древнейших времен характерна недуальная интравертная  мо
дель мира,  подчеркивающая не ра зд еп ен и ост ь ,  взаимопроницае-  
мость противоположностей.  В результате  в системе ценностей 
целое получает  предпочтение перед  индивидуальным, интуитив
ное перед логическим,  чередование случайностей  перед при
чинно-следственным подходом.

В р ез у л ь та те  во зд ейс тви я  буддизма (в его японском в а 
ри ант е)  и конфуцианства в логике мышления и поведения япон
ца центральное место занимают принципы самосовершенствова
ния и д о л г а ,  почтения к старшин,  преклонения перед ав то 
ритетом влас ти  и г о с у д а р с т в а .  Труд IaicjmTcfll как макси
мальная отдача всех  сил и способно ст ей ,  а не как  средство 
достижения цеди наиболее экономным путем (логик а  человека 
З а п а д а ) .

В японской системе ценностных ориентаций во главу у г 
ла ст а в и т с я  предпочтение групповых ценностей перед  индиви
дуальными,  отождествление интересов индивидуума с интере
сами группы,  к ол ле кт и ва ,  предпочтение гармонии и компро
мисса разрешению противоречий через  конфликт.  Важнейшая 
черта  японской культуры -  приверженность традиции и ак 
тив ность  в восприятии н ово го .  Некоторые исследователи 
(например ,  Р .Халлоран)  считают,  что в японской культуре 
имеется  специальный механизм,  позволяющий ассимилировать 
элементы чужих культур  с последующим их преобразованием.
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С этой  системой ценностных ориентаций тесно связаны 
важнейшие особенности японской социально-экономической  ор
ганизации:  I )  отношение японца к тр уд у ,  2 )  система  японско
го патернализма ,  3 )  система пожизненного найма,  4 )  система  
пофирменных профсоюзов,  5 )  система  старшинства при у с т а 
новлении зарплаты,  6 )  система коллективной о тв ет с тв е н н о 
сти и инициативы снизу при принятии решений,  7 )  система  
управления кач ест вом ,  8 )  особо благоприятные условия  ддя 
проведения в жизнь экономической и социальной политики го 
су д ар ст ва .

Эти организационные особенности общества сыграли важ
ною роль в преодолении Японией кризисной ситуации 7 0 - х  г г . ,  
причем особо серьезное  значение имели система  пожизненного 
найма и пофирменная организация профсоюзов,  в условиях ко 
торых оказа лис ь  возможными широкая рационализация производ
ства  и разнообразные мероприятия,  направленные на экономию 
трудовых ресурсов и издержек в виде заработной  платы.

Hymo особо подчеркнуть общее значение системы пожиа-  
ценного найма,  которая  по зволяет  формировать на предприя
тиях кадры преданных фирме и хорошо подготовленных ра б о т
ников.  Система планомерной ротации кадров и пожизненное 
обучение т а к и  сыграли свою роль ,  позволив с о з д а т ь  особы!  
универсальный тип японского рабо че го ,  который на боится 
перемещений внутри фирмы и смены специальности ,  не оказыва
ет  сопротивления технологическим новшествам.  Универсаль
ность японского рабочего  явля ет ся  важным элементом гибко
сти и адаптивности японской экономики.  Эффективность япон
ской системы трудовых отношений подтверждается огромным 
количеством рационализаторских предложений со стороны ра
бочих при весьма скромном материальном вознаграждении аа 
них.

Японская система трудовых отношений легла в основу 
японской системы управления кач еством,  к о т о р а я ,  в свою 
оче ред ь ,  сыграла важнейшую роль в экспортной экспансии 
Японии: в век научно-технического  пр о г р е с с а ,  в условиях  
широко развитого ассортиментного обмена между промышлен
но развитыми капиталистическими странами конкуренция к а 
че с т в а ,  в особенности,  по наукоемкой продукции имеет не
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м е н ы е е ,  а ,  может быть ,  и большее зн а ч е н и е ,  чем ценовая  
конкуренция .  Система упр авлен ия  качест вом  в Японии х а р а к 
т е р и з у е т с я  широким участием в с е х  уровней п е р с о н а л а ,  в том 
числе рабочих;  превенти вн оет ыо ;  выходом за  рамки ко н тр о л я  к а 
ч е с т в а ,  смыканием с рац ион ализаторством  и борьбой з а  ул у ч
шение работы вс ех  з в е н ь е в  предп ри яти я .

Наконец,  общий об ра зо ва те ль н ый ,  культурный и квалифи
кационный уровень японского  трудящегося  я в л я е т с я  одним из 
важнейших факто ров ,  обеспечивающих японскому капитализму  
возможность быстрой ст рукт урной  ада пт ац и и .

Оценивая перспективы японского капита ли зма  на пути 
в XXI ве к  и учитывая ю т  выигрыш, который он получил в ре
з у л ь т а т е  б о а ее  гибкого  и быстрого р е а г и ро ва ни я  на изменив
шиеся услов ия  мирового х о з я й с т в а ,  надо иметь  л виду и факто
ры, ограничивающие е г о  раз витие  в будущем.

Важнейшим ограничителем экономического  ра з в и т и я  Япония 
я в л я е т с я  бе дно ст ь  страны полезными ископаемыми и другими при
родными р ес у рс ам и ,  а  также малый размер  ее те рр ито рии .  Не
смотря на пере ход  к  наукоемкой,  м а т е р и а л е -  и энергосберегающей 
структу ре  п р о и з в о д с т в а ,  нет  оснований  п о л а г а т ь ,  что с т р а н а  
может при современных масштабах п р о из во д ст ва  вновь  в е р н у т ь 
ся к таким высоким темпам,  которые имели мес то  в период э к с 
тенсивного  р о с т а .

Далее сл е ду е т  фактор  вневней  конкуренции -  Япония на 
данном э т а п е  у да л о сь  вы рв ат ься  в п е р е д ,  но с т р ук т у р н ая  п е 
ре с тро йк а  нач ин ает ся  и у е е  к ап ит а л и ст и ч ес ки х  к он ку р е н то в ,  
прежде в с е г о  США. По мере раз ви ти я  э т о г о  пр оц ес са  преиму
щества Японии на рынках наиболее совр еме нн ой ,  наукоемкой 
продукции будут уменьшаться.  Что же к а с а е т с я  о тр а сл ей  с р е д 
него уровня р а з в и т и я ,  то з д е с ь  будет  усиж иваться  ко нкурен
ция т а к  называемых новых индустриальных с т р ан  (Т а й в а н ь ,_ _
Сингапур ,  П .К о р ея ,  Го н к он г ,  Бразилия  я д р . ) .

Демографический факт ор ,  который р а н ы е  вносил немалый 
вк лад  в раз витие  Японии,  т е п ер ь  о б о р а ч и в а е т с я  против в о е .  
Происходит г о р а з д о  более быстрое ст аре ни е  н а с е л е н и я ,  чем в 
других  развитых  кап ит а л ис ти ч ес ки х  с т р а н а х .  В р е з у л ь т а т е  . 
сокращаются трудовые ресурсы я р а с т е т  бремя социальных р а с 
х од о в ,  тем самым уменьшается объем материальных р е с у р с о в ,

233



которые могут быть использованы для дальнейшего углубле- I 
ния структурной перестройки.

Наконец, сама система ценностных ориентаций японско- I 
го общества подвержена арозии. Здесь сказывается и демог- I 
рафический фактор - развитие нуклеарной *смьи в противо
вес традиционной японской семье, являвшейся носителем 
традиционных японских ценностей.

Кроме того, специфика Японии не может оградить ее ос ] 
влияния стран западного капитализма, в первую очередь США. 
Общие закономерности развития капитализма, нарастание его ] 
противоречий должны неизбежно привести к постепенному сти
ранию специфики японского общества, к обострение противо- I 
речий между трудом и капиталом. Это тем более вероятно, 
что период быстрого роста и больших прибылей, когда япон- I 
ский капитализм имел возможность культивировать эту специ
фику путем подкормки определенных сдоев японского рабочего 
класса, закончился. История Японии знала уже несколько кри
зисов японской системы ценностей - не исключено, что такой 
же кризис ожидает страну и в будущем.

Мировой промышленный кризис 1980-82 гг. затронул Япо- I 
нию в 1982 г. Замедлился темп прироста BfflI (до 3,0%) и 
промышленного производства (до 1,3%). Резко возросло число 
безработных (до 1350 тыс.чел. на конец 1982 г . и 1580 тыс.чн, 
на май 1983 г . )  и уровень безработицы (до 2,3% и 2,6* соот
ветственно). Тем не менее Япония все еще сохраняла значи- I 
тельные преимущества по сравнению с другими странами ОЭСР. | 
Вместе с тем продолжали развиваться явления структурного жр|Ь>| 
зиса: усиливались трудности структурно-депрессивных OTpacnaIl 
значительно увеличились структурные диспропорции спроса ж I 
предложения рабочей силы. Эти диспропорции развивались по I 
линии нарастания несоответствия спроса и предложения по в о н  
растныи и профессионально-квалификационным структурам. Kpo-C 
не того, изменялась структура форм найма в сторону сниженвящ 
доли постоянных рабочих и роста доли временных, и, в особен
ности, частично занятых. Происходило дальнейшее усиление 
минизапии занятости - предприниматели предпочитали привле- J  
кахь женскую рабочую силу молодых возрастов вместо пожилнзЛ 
мужчин, поскольку первая категория легче поддается обучения!
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в процессе  про и зв од ст ва  и может быть ва н ят в  при худших ус
ловиях найма.  Участились  случаи  увольнений работников  иа 
к ате го ри и  "постоянно заня тых 11.

Широкое использование  новейших достижений науки и 
техники в п р о и з в о д с т в е ,  внедрение микропроцессоров  и с о з д а 
ние на их основе автоматизированных видов п р о и зв о д с т в а  выз
вало к жизни рабочего  нового  квалификационного у р о в н я ,  умею
щего с о ч е т а т ь  з н а н и я ,  которыми ранее владели  лишь работни
ки умственного  тру д а , с  навыками пр ои зв од ст ве н н о го  р а б о ч е г о .
В японской печати  они получили название  "серые вор от н и чк и " .  
Подобная ломка традиционных навыков ,  созда ни е  новых профес
сий г о р а з д о  более доступна для лиц,  получивших хорошее с о в 
ременное о б р а з о в а н и е ,  более восприимчивых к новой техника 
и знаниям.  Эти факторы с п о с об с тв о в ал и  повышению сп ро с а  Ba 
молодых рабочих и служащих,  привели к модификации традици
онной системы оплаты по ст аршинству .  Т е п е р ь ,  осооенно на 
крупных п ред при яти ях ,  при начислении з а р а б о т к а  все больше 
учит ыва етс я  группа п о к а з а т е л е й ,  характеризующая сложность  
выполняемой работы,  о т в е т с т в е н н о с т ь  ра б о т н и к а .  Повысился 
уровень  начальной за раб отн ой  платы молодых раб о тн и к о в ,  при
чем ее средний  уровень  почти одинаков  для вс ех  размеров  
предприятий .

Японские предприниматели с т р е м я т с я  модифицировать 
систему трудовых отношений т а к ,  чтобы со хр ан ить  ее  выгод
ные им черты и в то же время  об е сп е чи т ь  себе  большую с в о 
боду рук в отношении оплаты т р у д а ,  ухудшения условий  най
ма и усиления  э к сп л уа т ац и и .

Будуцее покажет ,  у д а с т с я  пи Японии на фэне дальнейше
го обострения  общего кр и зи са  капита ли зма  со хра ни ть  свои 
относительные преимущества ,  в ос об ен н о с ти ,  проистекающие 
из опецифики ее социальной о рг ан и за ц и и ,  и завершить  нача
тую структурную п е р е с т р о й к у .

В.Н.ХЛЫНОВ. П ол ьзу яс ь  п ре дсе да те льс ки ми  полномочиям!,  
я намерен " а а х в а т и т ь "  на ко роткое  время трибуну для т о г о ,  
чтобы п од ел ить ся  с присутствующими некоторыми своими ыыа->- 
пями о сущности,  нынешнем состоянии  и п е рс пе к ти ва х  япон
ской  системы трудовых отношений и выслушать затем  мнение



японских к о д п е г .
В основе японской  системы трудовых отношений дежах,  

как  и з в е с т н о ,  три компонента:  I )  пожизненный наем;  2 )  осо
бая  форма за раб отн ой  платы "нэв ко  тингин с э й д о " ;  3 )  пофир- 
ыенные принцип организации  “кигёбэцу  содокумиай" .

Система пожизненного найма ( "Кое сюсин сэ й до ” ) пред
с т а в л я е т  собой такую си с те му ,  при которой  предприниматель 
о б я з у е т с я  г а р а н т и р о в а т ь  "с во е му ” работнику работу  в т е ч е - 1  
ние в с е г о  периода е г о  пр оизводственной  де ятельно сти  с мо
мента поступления  на предприятие и до выхода в отставку  I  
по в о з р а с т у .  Это,  е с т е с т в е н н о ,  не может не п р и вле кат ь  наем
ного ра б о тн и к а .  Взамен э т о г о  последний должен быть б е з г р а !  I 
нично предан "своему" предпринимателю,  другими словами,  р М  
б о т а т ь  с полной отд ачей  си л ,  не у ч а с т в о в а т ь  в трудовых ш  
фликтах ,  не п р и бе г ат ь  к забастовочным действиям и т . п .

Особая система  зарабо тно й  платы п ре д с т а в л я е т  собой i l l  
кую си с те м у ,  при которой  размер денежного вознаграждения J  
за ви си т  от срока  службы на данном предприятии ( " н э н " )  и з н  
луг пер ед  последним ( " к о " ) ,  т . е .  в конечном итоге -  от в о # I 
р а с т а  работн ик а :  чем ов стар ше ,  тем выше е г о  з а р п л а т а .  Я а |  I 
ляяс ь  неотъемлемой частью системы пожизненного найма,она . 
п ре д у см ат р и вае т  ежегодное ав том атическое  повышение з а р а б о #  
ка  работника  в течение  вс е й  е г о  трудовой д е я т е л ь н о с т и ,  что, I 
к ак  и пожизненный наеы,  привязывает  работника к данному 
предприятию.

Наконец ,  та к  называемые пофирменные профсоюзы п р е д с и »  
ляют собой такие профессиональные объединения,  которые ,  I  
отличие  от профсоюзов в с е х  других высокоразвитых капитала*- 
ст ич е ск их  с т р а н ,  построены не по п р о и з в о д с т в е н н о - о т р а с д е м и  
му п р и з н а к у ,  а по принципу "на каждом предприятии  -  с в о !  
независимый профсоюз".  Это также п ре сл ед ует  цель  п р и в я з а ж  I 
работни ка  к "своему"  предприятию.

Эти три составных элемента японской системы в за и м о о н Н  
шеаий труд а  и к ап ита ла  ч а ст о  называют "тремя  столпами" я Я  
ской  экономики,  иди "тремя  священными дарами" японских прем 
водственных отношений.  По единодушному миению японских  npij4 
принимателей ,  именно соч етание  э тих  элементов о б е с п е ч и в а Л !  
необычную для других высокоразвитых стран капитала преда|«
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ность рабочих "своему" предприятию, высокую степень  их мо
тивации ,  сравнительно  мирный хар а к те р  отношений труда и к а 
пи та ла ,  и,  что самое г л ав н ое ,  -  высокую производительность.  
В течение многих лех ,  особенно в период так называемого 
"японского  экономического ч у д а " ,  длившегося с середины 50 -х  
до начала 7 0 - х  г г . ,  эта  специфическая система трудовых от 
ношений вносила существенный вклад  в развитие японской 
экономики.

Однако в последние годы в св язи  с существенным изме
нением условий экономического развития Японии,  и,  в ч а с т 
ности ,  переходом к умеренным темпам экономического роста 
после кризиса  1974-1975 г г . ,  указа нн ая  система трудовых 
отношений дает на мой в з г л я д ,  все более заметные сбои и 
практически  близка к  отмиранию.

В этих  условиях  крупные и крупнейшие предприятия пре
следуют весьма важную для капитала  политическую цель:  с о з 
д а ть  видимость сохранения системы пожизненного найма,  при
вязывающей работника к предприятию, заставляющей его хр у-  
диться изо всех  сил на "благ о  компании" и ослабляющей в 
р е з у л ь т а т е  это го  вероятн ос ть  возникновения трудовых конф
ликтов .  В формальном сохранении этой  системы,  обеспечиваю
щей "мир в промышленности? не в меньшей степени заи нте ре
совано и само г о с у д а р с т в о .  Однако экономически эта  с и с т е 
ма ст ан ви т ся  для предпринимателей все более невыгодной,  
так  как в условиях быстрого старения  рабочей силы вынуж
дае т  их держать в штате все большее число пожилых работ
ников.  Последние же в силу св о его  во эр ас х а  и недостаточ
ного технического  образования  в профессиональном отноше
нии уже не могут приспособиться к быстро меняющейся те х 
нике и технологии .

Исходя из э т о г о ,  государством и монополиями изыски
ваются всевозможные формы "модификации" указанной  си с те 
мы. При этом на словах  вс ячески  подчеркивается  "стрем
ление" сохранить  ее с у т ь .  На деле же определяются околь
ные пути фактической ликвидации в интересах  монополий 
основного принципа системы -  гарантии  наемному работни
ку пожизненного найма на цаввом предприятии.
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Б связи  с переходом к упаренный темпам экономического 
роста и быстрым процессом старения  рабочей силы го су д ар ст во  
совместно с монополиями усиленно ищет и новые формы оплаты 
рабочей силы, которые бы эффективно действовали  в изменившихся 
экономических усл овиях .  Весьма характерны в этом отношении на
мерения государ ст ва  и монополий "модифицировать" вышеупомя
нутую систему заработной  платы.

О том,  каким образом и в каком направлении осуществля
ет с я  "модификация" этой  системы,  показывает опыт пионера э то 
го начинания,  крупнейшей текстильной  компании "Квнэбо" ,  кото
рая "модифицировала" указанную систему еще в 1976 г .  Суть 
"модификации" с в ел ас ь  к едедующему. Ныне действующая с и с т е -  
мь,  как и система "нзнко" в ее первоиэданном ви д е ,  пр ед ус м ат - |  
ривает ежегодное повышение основной зарплаты всех  постоянных 
работников.  В результате  со з д а е т с я  видимость т о г о ,  что форма 
оплаты не изменилась.  Однако в отличие от прежней системы 
ныне ежегодное повышение зарплаты осуществляется не "пожиз
ненно" ,  а лишь до тех  пор ,  пока работнику не исполнится 45 
ло т ,  т . о .  пока он сравнительно молод и от него можно полу
чить максимальную отд ачу .  По достижении э то г о  во зра ст а  з а р 
плата замораживается.

В том же духе действует большинство монополистических 
компаний.  Фактически,  на мой в з г л я д ,  э то  озн ачает  о тк аз  от 
классической  системы заработной  оплаты в силу ее экономи
ческой невыгодности для капитала и переход к принципиально 
новым, более изощренным и устраивающим капитал  методам р е -  I 
гулирования заработной платы.

He менее важное значение г осу дар ст во  придает и осуще- I 
етвлению тщательно продуманной политики в области профсоюз
ного движения.  Ее основной и главной целью яв л яе тс я  подчи -  I 
нение деятельности  профсоюзов интересам буржуазного г о с у д а р е  
ст ва  и монополий,  т . е .  интеграция их в систему современного 
государственно-монополистического капитализма.

Первостепенное значение придается в связи  с этим уси
ленной идеологической обработке трудящихся путем воспи та
ния у них чувств "единства  с фирмой",  веры в "Японию, как 
единую корпорацию" и т . п . ,  т . е .  "общности интересов"  т р у д а J
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капитала  и г о с у д а р с т в а .  Широкая пропаганда этих псевдона
учных теорий преследует  цель во з д е й с т в о в а т ь ,  в первую оче
р е д ь ,  на организованную час ть  японского пр ол ет ари ат а .  Для 
э то го  вс ячески  пр ев о зн ос ит ся ,  в ча ст ности ,  сан принцип п о -  
фирненной организации профсоюзов,  подчеркивается  его  "в еч
ность"  и "особая  дей ственность"  в условиях обострения кон -  
куревтвой  борьбы на внутренней и внешнем рынках.  При этой  
главный упор д е л ае тся  на т о ,  чтобы док аз ать  "выгодность" 
существующей структуры японских профсоюзов не столько для 
монополий,  сколько  якобы для самого рабочего к л а с с а .

Классовая  подоплека этой  пропаганды совершенно -очевид
н а .  Она направлена на т о ,  чтобы ограничить  организации япон
ск ог о  пр олетариата  узкими рамками предприятия -  компании 
и не допустить  опасного  для монополий объединения трудящих
ся  на более широкой основе -  на уровне отрасли иди профес
сии,  т . е . , в  конечном и т о г е ,  во с пре пят ств ова ть  созданию 
единого антимонополистического рабочего фронта.

Наряду с идеологической  обработкой трудящихся г о с у 
да р с т в о ,  умело соч ет ая  открытые и завуалированные методы, 
на протяжении всех  послевоенных лет постоянно  прибегало 
и прибегает  к прямому подавлению профсоюзных прав и сво 
бод ,  вплоть  до роспуска профсоюзов и запрещения за ба ст ов ок .

Все э т о  не может не приносить определенных,  желаемых 
для г осу дар ст ва  и монополий р е з у л ь т а т о в .  Наиболее ярким 
п ок аз а те л е н  известной  результа тив но ст и  политики подавления 
профсоюзного движения я в л я е т с я  его  раскол  на два противо
стоящих друг другу те че н и я .  Об этом же св и де тел ьс тв уе т  и 
усилившаяся в последние годы тенденции к общему поправле
нию, а точнее -  сдвигу в центр ,  в с е г о  профсоюзного фрон
т а ,  временное усиление сотрудничества  труда и капит ал а .

Используя и ра зд ува я  трудности рабочего движения,  
японская  буржуазная пропаганда усиленно пытается дока
з а т ь ,  что Япония уже чуть  ли не вступила в период создания 
" б ес кл ас со во го  общества" .  Для обоснования э то г о  вул ьгь рн о-  
го антинаучного положения широко пропага нди ру ет ся ,  в ч а с т 
ности,  те зи с  о " з ат уха ни и” классовой  борьбы.

Существующее положение дел о п р о в е р г а е т ,  на мой в з г л я д ,  
эти  надуманные измышления. Неснотря на серьезные трудно-
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Ctu объективного  и субъективного порядка ,  носящие времеи-  
ныИ х ар а к те р ,  рабочий к лас с  Японии и ,  прежде в с е г о ,  о р г а 
низованные в профсоюзы трудящиеся продолжают борьбу про
тив гн ета  монополий* Об этом свидетельствуют даже официаль 
ныв данные о динамике забастовочного  движения японского 
пролетариата  в 6 0 - е  -  70 -е  г г .  Эти данные,  учитывающие д а 
леко не все забастовочные выступления рабочего  к л а с с а ,  
позволяют сдел ат ь  следующий главный вывод.  Несмотря на до
вольно значительное сокращение ко личества  за ба сто в о к  и 
числа их участников во второй половине 7 0 - х  г г .  по с р а в н е 
нию с их первой половиной,  что было вызвано резким ухуд
шением экономической конъюнктуры в с т р а н е ,  в общем и це
лом прошедшее десятилетие  ха ра кт ери зов ало сь  дальнейшим 
ростом забастовочной борьбы японских трудящихся.  В 7 0 - е  
г г . ,  по сравнению с предыдущим десятилетием,  общее коли
чество забастов ок  увеличилось  более чем в 2 , 6  р а з а ,  а 
число их участников -  почти в 1 , 6  р а з а .  При этом количе
ство серьезных за ба сто во к  (продолжительностью более 12 
часов каждая)  возросло почти вд во е ,  а число их участников 
в 1 ,3  р а з а .

Все вышеизложенное п о зв о л я е т ,  таким образом,  с д ел а ть  
вывод о том,  что японская система трудовых отношений пере 
■ивает серьезный к ри зи с ,  а тезисы о " затухании"  класс ово й  
борьбы и создании в Японии "б ес кл ас со во го  общества" явно 
противоречат существующей действительности .

Я сразу  же даю слово профессору Ыагаяма для о т в е т а .
Т.  HATAflIiA. Я придерживаюсь точки зре н и я ,  согласно ко 

торой система пожизненного найма и пофирменная оргв 
низация профсоюзов,  несмотря на известные модификации,  
сохранятся и в обозримом будущем, но система  повышения за  
работной платы в зависимости от выслуги дет претерпит ана 
чительную пере стройку .  Эта последняя система сложилась в 
условиях высоких темпов р о с т а ,  с течением времени станови  
лась  все менее и менее эффективной.  Например,  в начале 
периода быстрого развития экономики разница в заработной  
плате между работниками 2 0 - ле тн е го  и 55 - л е тн е го  в о з р а с т а  
была пятикратной ,  а то и шестикратной.  В последнее же вре 
мя пожилые работники получают лишь в 2 - 3  раза  больше мол
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Х.ОКУМУРА. Uue хо т е л о с ь  бы еще ра з  у к а з а т ь  на то о б с т о 
я т е л ь с т в о ,  что система  корпор ати вн ого  к апи та ли зма  п р о я в л я е т 
ся  и в отношениях между занятыми и предприятием:  занятые на 
предприятии до сих  пор очень  сильно преданы ем } .  Хотя с и с т е 
ма пожизненного найма определенным образом и зм ен яе тс я  ( н а 
пример ,  более  жестким с т а н о в и т с я  соблюдение сро ко в  выхода в 
о т с т а в к у ) , к о м п а н и и ,  ст ре м яс ь  за по луч ить  себе  лучших р а б о т 
ников,  продолжав!  с о з д а в а т ь  у с л о в и я ,  помогающие ку льт иви ро
в а т ь  среди перс она ла  пре д ан н о с ть  предприятию.  Поэтому г о в о 
рить  о разрушении системы трудовых отношений в Японии,  по -м о 
ему ,  преждевременно.  Так просто в ближайшее время  она не 
р у х н е т .

B J l .  JCJIUHOB. Докладчик просит несколько минут длн заклю
чительного  с л о в а .  Наде вс ь ,  никто не будет  в о з р а ж а т ь .

В . К . 3Al__J .  Как я  и п р е д п о л а г а л ,  проблемы н а у ч н о - т е х 
нического  п р о г р е с с а  волнуют многих ,  и все  выступавшие выс ка
зали  весьма интересные соображения .  Я совершенно с о г л а с е н ,  
например,  с тезисом профессора Ыагаяма о том,  ч т о  соврем ен
ную проблему н ау ч н о - те х н и ч ес ко г о  п р о г р е с с а  можно рас см ат ри 
в а т ь  только  в тесной  св язи  с е г о  социальными а с п е к т а м и .  Од
нако я вынужден з а я в и т ь  о неприемлемости для меня утвержде
ния профессора о том,  что до по сл ед не го  времени отношения 
между трудом и капиталом в Японии х а р а к т е р и з о в а л и с ь  к ак  про
мышленная демократия и тол ь ко  в последнее  время происходит ее 
разрушение.

Мне также трудно  с о г л а с и т ь с я  с выводом профессора  Н аг ая -  
ма,  о том ,  что японские профсоюзы не оказы ва ет  сейчас  п р а к 
тически  никакого  влияния на отношения между трудом и капи
талом.  Если р а с пр о ст р ан ят ь  э т о т  вывод только  на текущие 
проблемы науч но -т ехн ич ес кой  революции,  то о к а ж е т с я ,  что до 
недав нег о  времени внедрение  мекатроники д е й с ц и т е л ь н о  не в с т р е 
чало се р ь е з н о г о  сопротивления со стороны п р о ф с ов зо в ,  в о з л а 
гавших надежды на созда ни е  новых рабочих  м е с т .  С е й ча с ,  на 
мой в з г л я д ,  положение начало  м е н я т ь с я ,  а некоторые японские 
профсоюзы,в ча ст н о ст и ,п р и ст уп ил и  к перего вор ам о заключении 
так  называемых те х н о ло гич ес ких  соглашений с администрациеЛ.  
Предметом обсуждения на э т и х  п е р е г о в о р а х  являются т р е б о в а -
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ния профсоюзов о новых сп о со бах  р ае *ре дел ен ия  выгод O t  

роста  производите явности груда  вс л ед ст в ие  робот иза ци и ,  
об улучшении условий  труда и т . д .

Я боюсь очень ого рч и ть  уважаемого профессора Хориа,  
но д о л и н  с к а з а т ь ,  ч ю  к обсуждению весьма  серьзных проб
лем,  поставленных в е г о  выступлении ,  я  пока не г о т о в .

Скажу лишь, что е г о  мысль о том,  что в современных 
услов иях  не происходит рост а  ор ган ич ес ког о  с о с т а в а  к ап и -  
хала  и что в с в яз и  о этим не имеет места тенденция к 
понижению нормы прибыли,  п р е д с т а в л я е т с я  мне очень  инте
ресной ,  х о ть  и не бе сс по рн ой .

Что к а с а е т с я  проблемы создания  стоимости  в отр аслях  
<слуг и свя за нно й  с нею проблемы производ ите льн ог о  и не
пр ои зво ди те льн ог о  т р у д а ,  то на академическом ур ов н е ,  с 
моей точки  з р е н и я ,  э т а  проблема была решена еще в начале 
7 0 - х  г г .  И в  этом очень  большая з а с л у г а  принадлежит про
фессору П ев з н ер у .

В.Н.  XJIUНОВ. Благодарю В а с .  Ua этом второй день рабо
ты симпозиума з а к а н ч и в а е т с я .



ПЯТНАДЦАТЫЙ СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЙ СИМПОЗИУМ 
УЧЁНЫХ-ЭК0Н0М1ЛСТ0В

6 Октября 1983 г .
Утреннее за с е д а н и е

П р е д с е д а т е л ь с т в у е т  за м е с т и т е л ь  дирек тор а  ИМЭМО АН СССР 
д . э . н .  И.Е.ГУРЬЕВ.

И.Е.ГУРЬЕВ. Дорогие товарищи! Коллеги!  Друзья!

Если об ра тит ься  к спортивной хериинологии ,  к о то ра я  
ехала  довольно  йодной,  ю  можно с к а з а т ь ,  что мы вышли па 
финишную прямую. Сегодня последний день  рвбохы,  и иы р а с 
сматриваем проблемы со в етс ко й  экономики .  Как э х о  быдо д о г о 
воре но ,  главное  внимание ми намерены у де ли ть  пробдеиаи  ре
гиональной экономики .  Э ю  не з н а ч и т ,  что др уг ие  проблемы 
не могух с т а н о в и т ь с я  объектами а н а л и з а .  Я полагаю,  ч*о 
уча ст н и ки  симпозиума впр аве  к а с а т ь с я  любых ин*ересующих 
их воп р о со в .  Вместе с тем еще раз подчеркиваю,  что в ц е н т 
ре нашего внимания -  проблемы р ег и он а ль но !  экономики и, 
прежде в с е г о ,  экономики Дальн его  B o c t о к а .

Слово для доклад а  на тему:  "Совехский Дальний Восток 
в народнохозяйственном комплексе СССР" п р е д о с т а в л я е т с я  н а 
шему уважаемому к о л л е ге  ч л . - к о р р .  АН СССР В. П .Чичканову .

В.П.ЧИЧКАНОВ. Уважаемые японские коллег  л! Уважаемые 
участники  и гости!

Предлагаемый доклад  п р е д с т а в л я е т  собой краткий  
анализ  сегодняшней роли и п ерс пек тив  Дальнего  Востока в 
нашей национальной экономике.  Следуех отмет ить ,  что за  
рубежом не в с ег д а  имеют четкое  пр ед ст ав л е ни е  о нашем регио- 
ве и нередко  всю советскую территорию к востоку  от  Уральс
ких г о р  называют Сибирью. Между тем э т о  н ев е р н о :  Сибирь и 
Дальний Восток являются районами,  х о т я  и взаимосвязанными,  
но вполне самостоятельными в географическом и экон омич ес
ком отношениях.
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Наши географы раньше включали в с о с т а в  Дальнего  В о с - Я  
тока Хабаровский  и приморский к р а я ,  Амурскую, Магаданскую, 
Камчатскую и Сахалинскую о б л а ст и .  Однако теперь  ве ли кая  
ст ройка  времени -  Байкало-Амурская м аги стр ал ь  -  фактически 
включила в э т о т  регион новую кладовую природных б о г а т с т в  
Якутию. С учетом эхой автономной республики территория  
Д аль нег о  Востока превышает 6 м л н . к в .к м ,  что зн а чит ел ьно  
больше площади всей  Европы (вне  границ СССР) и с о с т а в л я в !  
почти  28% от территории  Советского Союза.

Усилия КПСС и Советс ког о  п ра в ит ел ь ст ва  по совершено!- !  
вованию экономики и внешнеэкономических св язе й  д а л ь н е в о с -  I 
точного региона подчинены глобальной цели-развихию п р о и з - 1  
водигельных сил  в с е г о  г о с у д а р с т в а .  Наши успехи  и проблемы I 
э х о  успехи  и проблемы вс е г о  Советс ког о  C o o s a .  С другой  сто
роны, уда лен но ст ь  от основных промышленных центров  СССР ■ 
г еог раф иче ско е  тяго те ни е  к Тихоокеанскому ба сс ей н у  с т а в я !  
вопрос об оп!имальных пропорциях у ча с т и я  Советского д а л ь н | |  
го  Востока в международном разделении тр уд а ,  дли которого  I  
он к ак  бу дю  предназначен  самой природой.

Дальний Восток за ни мае т  особое место среди  в о с ю ч н ы х !  
районов страны,  я в л я е т с я  форпостом СССР на Тихом Океане,  I 
проводником экономических и социальных достижений страны ■  
сопредельные г о су д ар с тв а  а з и а т с к о - т и х о о к е а н с к о г о  р еги он а . ■  
Он также о бе сп е чи в ае т  всестороннюю с в я з ь  и сотрудничество I 
с социалистическими го сударс твами Азии.  Все э хо  определя** 
необходимость р ас см ат ри ват ь  перспективы экономического 
социального  роста Дальнего  В о с ю к а  че рез  призму общегооудА 
ственных социально-экономических  з а д а ч .

Пока накопленный экономический и людской потенциал  H  
г и о н а ,  являющегося одним из последних районов нового O c i H  
ния в нашей с т р а н е ,  еще да л ек о  не с о о т в е т с т в у е т  в а ж н о с т и !  
возлагаемых на н е г о  з а д а ч .  На площади,  превышающей че тв ери  
те рритории  всей  ст ран ы,  производится  в с е г о  лишь около 3 / Я  
национального  дохода и проживает ю л ь к о  2 , 7 % граждан СовШ 
ск ог о  Союза.  Между тем регион р а с п о л а г а в !  2а% з а п а с о в  дрЯ] 
весины,  35% лесопокрытых площадей,  27% ресурсов  п о в е р х н ^ Ш  
ных вод и потенциальных г ид ро эн ер гет ич еск их  р ес у рс ов ,  17% 
морских биологических  ресурсов  шельфовой зоны и т . д .



Природные ресурсы Дальнего Востока -  важнейший фак-  
ю р  развития его производительных сил .  Однако изучены они 
до сих пор нед остаточно ,  особенно,  i  слабозаселенных рай
онах,  которые 8десь  п р ео б л ад ав ! .  Потенциальные запасы ря
да важнейших ископаемых временами в 5-6 раз превышав! в 
регионе их промышленные запасы.

Для Дальнего Востока характерна чрезвычайная диффе- 
ренцированность  географических з о н .  Перепады климатических 
и природных условий обусловливают и значительные различия 
в хозяйственной структуре  между отдельными о бл а ст ям и ,к р а я-  
ми, другими административными единицами, даже между их от
дельными частями.  Они требует  самого пристального внимания 
при прогнозировании развития дальневосточного  региона .

Сейчас на территории региона достаточно  четко выделя
е т с я  три экономические зоны,  в подавляющей степени з а в и с я 
щие ох природно-климатических условий:  промышленно разви
тый в г ,  интенсивно осваиваемый Ближний Север,  перспективы 
которого  связаны оо строительством Байкало-Амурской магист
рали,  и относительно слабо освоенный Крайний Север .

Дальневосточная промышленность размещается более или 
менее концентрированно только в южной части реги он а ,в д о л ь  
Транссибирской магистрали.  В северной ве части  Дальнего 
Востока возникав* лишь отдельные индустриальные очаги,  
объектами освоения о каз ыв ае тся ,  главным образом,  районы 
вокруг  эффективных месторождений или исторически сложивших
ся  населенных пунктов.  Широко применяется вахтовый метод 
мобилизации природных ресурсов для промышленной эксплу ат а 
ции .  Между тем именно с е в е р  дальнего  востока наиболее ин
тересен  и перспективен с точки эрения  развития  его эконо
мики.

Ксли проводить деление Дальневосточного  региона по 
административному признаку ,  то между двумя краями,  четырь
мя областями и Якутской АССР также обнаружатся четкие р а з 
личия .  В промышленном отношении наиболее развиты Хабаровс
кий (точнее южная его  ча ст ь )  и Приморркий к р ая .  Пои этом 
основой специализации Хабаровского кр ая  я в л я е т с я  машиност
роение ,  а Приморского края -  рыбная промышленность.  Для 
Камчатской области такие характерно особое развитие рыбной
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процы тленное I n ,  для Са ха л и н с кЛ  -  рыбвой I  ш т и в к о й  ин
дустрии ,  а также л ес но г»  комплекса .

В Аиурской области  наличие больших земельных площа
дей,  хороший клиив!  в проходящая здесь трасса EAU обе спе 
чивают относительно равномерную структуру  экономики,  в 
которой ведущую роль играют производство эл ек тр оэ не рг и и ,  
л е г к а я  ■ топливная промышленность.  Наконец,  для Магаданс
кой области и Якутской АССР, где развитие промышленного 
комплекса происходит в тяжелейших природно-климатических 
условиях ,  главной отраслью специализации яв л яе тс я  добыча 
цветных металлов .

Достаточно четкую специализацию имеет каждая из н а з 
ванных административных единиц и во внутрирегиональном 
разделении тр уд а .  В особенности э то  отн осится  к Приморско
му и Хабаровскому краям,  в которых проживает 51% населения  
региона,  сосредоточен основной трудовой потенциал .  Оба этих 
края формируют подавляющую часть  общерегиональных бал ансов  
потребления и накопления.  В них сосредоточено  от 50% до 
100# дальневосточных мощностей топливной,  химической,  неф
техимической,  лег ко й ,  лесной ,  пищевой промышленности, ма
шиностроения.  З д ес ь ,  на юге Дальнего в о с то к а ,  быстрыми 
темпами формируются опорно-тыловые базы капитального  ст рои 
т е л ьс тв а :  во Владивостоке (д л я  обслуживания прибреаных тер 
риторий и районов Крайнего 'Севере)  и в Хабаровске ( д л я  обес 
печения строительства  в зоне  хоз яйственного  освоения EAUa 
и центральных районов Дальнего В о с то к а) .

Ядром экономики Д а л ь н е г о  востока я вл яе тс я  промышлен
ност ь ,  доля которой в валовом общественном продукте регио 
на превышает 60%. В этом,  самом удаленном от основных ин
д у с т р и а л ь н ы х  центров СССР, регионе на душу н ас еле н и я  про
изводится по ряду продуктов больше промышленной продукции,  
чем в целом по с т р а н е .  В ча ст ности ,  з д е с ь  существенно вы
ше душевое производство продукции цветной м е т а л л у р г и и , л е с 
ной,  деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышлен
ности,  промышленности стройматериалов,  э л е к т р о э н е р г е т и к и ;
5 15 раз выше общесоюзного вылов рыбы и других морепродук
тов.

Отраслевая структуре  индустрии Дальнего  Востока ,  отра
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кая  его  участие  в общесоюзной разделении труда,  обладает  
ряд Ou специфических особенностей .  Дальний Восток -  круп
ный поставщик сырья для цветной металлургии ,  продукции 
лес но й ,  деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш
ле н н ос ти ,  а также морепродуктов ;  все э т и  отрасли официаль
но считаются отраслями специализации Дальнего Востока.  Их 
совокупный удельный вес в промышленном производстве регио
на превышает 50%, что в два раза выше соответствующего по
к а з а т е л я  по с т р а н е .  Слабее развиты обрабатывающие отрасли,  
в ча ст но сти ,  л е г к а я  промышленность и машиностроение.

На добывающие (э кст рактивные)  отрасли приходится 23% 
валовой промышленной продукции региона ( в  среднем по с т р а 
не 7 ,9 % ) ,  что яв л я е т с я  наивысшии показателем в СССР. Столь 
большой удельный вес  добывающих отраслей св иде тел ьс тв ует
об успешном развитии экономики Дальнего Востока с точки 
зрения  выполнения его функциональной роли в общесоюзном 
разделении труда.

При концентрации капиталовложений и рабочей силы в 
ограниченном числе отраслей по добыче и первичной пере ра
бот ке  сырья регион в начале 6 0 - х  г . г .  да ва л  около 40% об
щесоюзного вылова рыбы и добычи морепродуктов,  порядка 8 
12% продукции отраслей лесного  комплекса ,  9% от общей стои
мости продукции цветной металлургии .

В настоящее время пр ед ст ав л яе тс я  экономически оправ
данным размещение з а  пределами региона обрабатывающих про
и з во д ст в ,  которые требуют больших з а т р а т  квалифицированно
го т р у д а .  Вместе с тем следует  пр изн ат ь ,  что на Дальнем 
Востоке пока еще далеко  не полностью используются условия 
для развития эффективных с народнохозяйственной  точки &рв- 
ния про изв од ст в .  В первую очеред ь ,  это  относится к произ
водствам,  позволяющим осуществлять комплексную пер еработ
ку добывающего сырья с целью повышения степени  использова
ния природных рес урсов .

По мнению ученых,  перед промышленностью региона стоит 
несколько  неотложных з а д а ч .  В ча стно сти ,  необходимо с о з д а 
ние крупных мощностей по химической переработке  древесины.  
Необходим также широкий комплекс мер по яала«иванию произ
вод ств ,  которие позволили бы полностью вов лекать  в народ-

247



нехозяйственный оборот многочисленные сопутствующие э л е 
менты в рудах цветных мета лов .  Ценность этих  элементов 
при достигнутом уровне научно-технического  прогресса  в а -  
частую превышает ценность  основного металла ,  а затраты на 
их производство  оказываются порой в 2 - 3  раза меньше,  чем 
при производстве этих же продуктов из специально добывае
мого сырья.

Назрела необходимость радикального  решении проблаы 
черной металлургии,  которая  на нынешнем эт ап е  не в со с т о я 
нии удовлетворить  потребности  региона ,  хотя  э д е с ь  имеется 
несколько  пунктов с благоприятным сочетанием железорудного ,  
энергети че ско го  н нерудного сырья,  вполне годных для a i p o -  
кого  развития производства черных металлов .  На Дальнем Boo-  
ю к е  имеется также большой потенциал развития  химической 
промышленности, в особенности промышленности минеральных 
удобрений,  остро необходимых местному сельскому х о з я й с т в у .  
Таковы некоторые из перспективных возможностей более пол
ного использования дальневосточных природных ресурсов  беа 
нарушения доказавшей свою эффективность общесоюзной спе ци а
лизации реги она .

Особый разговор  о перспективах развития да л ьн ев о ст о ч
ного машиностроения.  Оно развито с л а б е е ,  чем в среднем по 
с т р ан е ,  но в регионе ес т ь  ряд крупных зав одо в  и комбинатов 
общесоюзного зн аче ния ,  причем с довольно значительной  э к с 
портной кво той .  Зд ес ь  производится почти 30% мостовых эл*к  
трических кранов,  6% э н ер ге ти че ск ог о  оборудования,  а та к 
же 100% очистных литейных машин, изготавливаемых в CCClj. 
э т о т  список можно было бы продолжить.

Проблема состоит  в том, что основная часть  произво
димых в регионе машин и оборудования нап ра вл яе тс я  далеко 
на запад  -  в Сибирь,  в европейскую ча ст ь  СССР, что зна чи 
тельно увеличивает народнохозяйственные издержки,  с в я з а н 
ные с этой продукцией.  Поэтому развитие  широкого набора 
машиностроительных отраслей  не яв л яе тс я  оптимальным путем 
для*дальневосточной индустрии.  По нашему мнению, з д е с ь  
наиболее экономически целесообразно  налаживание производ
ства  машин и оборудования для отраслей специализации ре
гиона - л е с н о г о  комплекса ,  дабной промышленности, добычи
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цветных металлов ,  причем в специальной исполнении.
Обратимся к се льскому  х о зя й с тв у  р е г и о н а .  В дореволю

ционный период Дальний Восток ( в  его за се л е н н о й  ча ст и)  был 
чи ст о  аграрным,  хо т я  и тогда не был в состоянии  снабжать 
с е б я  в достаточном к ол ич ес тве  се льс кохозяйственными продук
тами.  В дальнейшем картина ре з ко  изм ени лас ь .  Сейчас у д е л ь 
ный вес  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  п ро изв од ст ва  в совокупном 
продукте региона  с о с т а в л я е т  лишь немногим более  1% против 
70% в конце 2 0 -х  г о д о в ,  з д е с ь  производи  вся лишь 1,15¾ в а л о 
вой продукции се л ь с к о г о  х о з я й с т в а  ст раны,  что зна чи те л ьн о  
меньше доли Дальнего  во ст ок а  в чис ленности  н ас ел е н и я  СССР. 
При огромных общих размерах  территории  региона площадь его 
сел ьскохо зяйствен ных  угодий с о с т а в л я е т  лишь 1,5% от угодий 
страны.

К огранич енн ост и  земельных р е с у р с о в  добавляются  слож
ные климатические у с л о в и я ,  чаотые стихийные б е д о т в и я ,  по
добные т е м ,  что  произошли в  1981 г .  на Сахалипе и в  Хаба
ровском к р а е .  Ввиду в с е г о  а т о г о  Дальний Восток  не может 
обеопечиБать с е б я  всеми видами п р о д о в о л ь с т в и я ,  особенно 
верном,  фруктами,  крупяными культурами.

Имеющиеся в регионе  земельные ресурсы используются  в 
основном к ак  б а з а  для раз вития  кормового х о з я й с т в а  с  целью 
п о ст ав ок  местному населению молока ,  мя са ,  птицы,  яи ц ,  а 
также основных овощей и к ар тоф ел я .  Правда,  пока еще многие 
продукты питания в значительных ко лич ес тв а х  з а в о з я т с я  из 
других районов страны.  Однако,  по расче та м эк о н о м и с то в , и м е
ются немалые воз можности ,опираясь  на южные районы д а л ь н е г о  
Во ст о к а ,  увеличить  ст епе нь  у до вл етв ор ени я  п от ре бн о ст ей  н а 
се лен ия  в продукции животноводства и овощеводства .

Будучи районом нового  о св о ен и я ,  Дальний Восток жишь 
формируется как  хозяйственный компле кс .  Особое место в 
этом процессе  за ни мае т  капитальное  с т р о и т е л ь с т в о .  Хотя в 
целом по стране в 8 0 - х  г г .  основной упор д е л а е т с я  на р е 
конструкцию и модернизацию уже со з д а н н о го  пр ои зв од ст ве н н о 
го п оте нц иал а ,  для  Дальнего  Востока роль новог о  к ап и т а л ь 
ного с т р ои те л ь ст ва  продолжает о с т а в а т ь с я  исключительно з н а 
чит ельной .  Удельный вес вс е г о  ст р о и те л ь н о г о  комплекса
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( с т р о и т е л ь с т в о ,  с т р о и т е л ь н а я  индустрия,  проиышленность 
стр ой мат ер иал ов)  в валовой  продукте с о с т а в л я е т  около 18%, 
что почти на 6% выше с о о т в е т с т в у щ е г о  п о к а з а т е л я  в целой 
по с т р а н е .  I e u  не иенее и ес тна я  с т р о и те л ь н ая  база  сущест
венно о т с т а е т  от ряда других  важнейших сек то ро в  экономи
к и ,  что о к азы ва ет  определенное сдерживавшее влияние на 
пр оцесс  освоения новых территорий ,  на в е с ь  процесс со ц и -  
а л ь н о -э к он ои ич е ск о г о  раз ви ти я  Дальнего  Вос то к а .

Из непромышленных отраслей  мат ериального  пр ои зв од ст 
ва наибольшее значе ние  для  Дальнего  вос тока  ииеет тран
с п о р т .  Это о б ъ я сн яе тс я  прежде вс е г о  географический  факто
ром. Освоение огромной территории региона вполне заслужи
в а е т  право ииено ва ть ся  "борьбой с п р ос тр анс тво м " .  Огром
ные ра сс то ян и я  необходимо постоянно п р ео д о л ев а ть ,  в о - п е р 
вых,  чтобы с в я з а т ь  в единый экономический механизм те р
ритории с низкой плотностью нас еле ни я  и хозяйственной  
д е я т е л ь н о с т и ,  а , в о - в т о р ы х ,  чтобы с в я з а т ь  Дальний Восток 
с другими районами СССР и с за г р а н и ц е й .  В 1980 г . ,  н а 
пример ,  на Дальний Восток приходилось 8% общесоюзного 

г р у з о о б о р о т а .  В целом на дальневосточный транспорт  прихо
д и т с я  бо ле е  Т7% сов окупного  п р о ду к та ,  производимого в  р е 
г и о н е ,  ч т о  зн а чи те льн о  превышает общесоюзный п о к аз а те л ь  
(11%).

Обращаясь к отдельным видам тра нс по р та ,  с л е д у е т  с к а 
з а т ь ,  что при пассажирских  пер е во зк ах  вне конкуренции 
ок аз ы в ае тс я  ав и а ц и я .  Более 90% пассажиров ,  прибывающих иа 
западных районов страны или отправляющихся туда,  п о л и у ю т  
ся  услугами ав и ац и и .  Особо выде ляе тс я  ав иа х оз я йс тв о  гор о
да  Хабаровска  -  единственного  из городов со в е т с к о г о  Даль
н е г о  в о с т о к а ,  ииеющего прямое воздушное сообщение с з а р у 
бежными центрами -  Ханоем,  Пхеньянои и Ниигатой -  городом 
побратимои Х аб ар ов ска .

Что к а с а е т с я  грузовых п е р е в о з о к ,  то основныии видами 
м аг ист ра льн ог о  тр а н с п о р т а ,  осуществляющего вход и выход 
г р у з о в  в регион и из  ре ги он а ,  являются  железнодорожный и 
морской т ра н сп ор т .  По Транссибирской железнодорожной ма
г и с т р а л и ,  проходящей по cauouy  югу р ег и он а ,  осуществляет 
ся  грузообиен с западныии районами ст раны.  Морской тр ен -
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спор*  выполнив I  роль основного  иоставщика г р у з о в  в с е в е р 
ные прииорские районы Дальнего  в о с т о к а :  на н е г о  приходит
с я  около 17% морских пе р е в о зо к  в с т р а н е .  На Д ал ь н ев о с то ч 
ный иорской Слот приходится также значительный объем э к с 
порта  транспортных у с л у г .  В со ве тс ки х  тихоокеанских портах 
з а к а н ч и в а е т с я  сух опутная  ч а ст ь  трансконтинентальной  кон
тейнерной линии "З апа дн ая  Европа -  Япония" .

В снабжении северных районов важную роль и гр ае т  т а к 
же автомобильный (по  преимуществу аииой)  и речной ( в п е 
риод навигации)  тр а н сп о р т .  Однако все более  очевидный с т а 
н о ви т ся  ю т  фа кт ,  что ни речной,  ни свтомобильный,  ни тех 
боле е  воздушный транспорт  не могут кардинально  решить при
в л е ку  освоения северных районов Дальн его  В о с т о к а ;  в лучшей 
слу ч ае  они иог ут  поддерживать  со з д а н н о е  s a и х о з я й с т в о .  Для 
де йс т ви те ль н о г о  рывка на с е в е р  необходимо с зажать  таи с и с -  
i e u y  магистральных транспортных путей круглого дич ног о  д е й 
с т в и я .  Только она может с т а т ь  опорной бааой  для  экон омич ес
ко го  по те нц иал а .

Наглядный тому примером я в л я е т с я  сх ро и хе х ьс тв о  Байк ало
Амурской маг ист ра ли ,  около 2000 км котором приходится на 
Дальний Вос ток .  Рабочее движение по вс ей  тр ас се  н а ч н е т с я  
уже в будущей г о ду .  Появление железной дороги  с р а з у  выяви
ло богатые возможности экономического  р а з в и т и я ,  прилегающих 
к ней районов,  обусловило бурный рост  целых те рр ито ри аль но 
производственных комп лек сов .  Поэтому п ри ст аль ное  внимание 
се йча с  приковано к завершению БАМ и к  проекту  ее  возможного 
продолжения в северном напра вл ени и .  Осуществляется  и другой  
проект  -  обеспечение  круглогодичной ледокольной навигации  
по Северному морскому пу ти .  Смыкание э тих  двух проектов  
обеспечило бы устойчивое  обслуживание северных районов ,  о з 
начало  бы беспре цед ент но е  ускорение  ра зв ити я  экономики 
в с е г о  Дальнего  в о с т о к а .

Обратимся к рассмотрению внешнеэкономических св яз е й  н а 
шего ре ги он а .  Выше говорилось  о том,  что у д ал ен н ос ть  от  ос 
новных промышленных цен тров  СССР и г еог раф ичес кое  тяг отение  
к Тихоокеанскому бассе йн у  остро  с т а в я т  вопрос об оптималь
ных критериях  его уч ас ти я  в международном разделении  труда 
на территории э той  локал ии .  Несмотря на то ,  что в е с ь  Д ал ь -
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нии восток является районом нового освоения, он распола
гает длительной историей торгово-экономических связей с 
государствами бассейна.

Одной из валснейших предпосылок широкого участия Даль
него Востока в разделении труда в Тихоокеанском регионе 
служит наличие крупных природных ресурсов, экономическая 
целесообразность освоения которых связана с экспортом.Еще 
двадцать с лишний лет назад выдающийся советский ученый 
академик и.немчинов писал, что минеральные и биологические 
ресурсы Дальнего Востока "могут быть экономически опти
мально использованы только при условии, если развитие за
байкальского и дальневосточного хозяйства ориентировать 
на экспорт".

Указанные выше факторы способствовали увеличению 
объемов экспорта дальневосточной продукции за последнее 
десятилетие в два раза и расширению круга стран, импорти
рующих ее (теперь их более 50). По отдельным товарным по
зициям Дальний Восток обеспечивает заиетную долю союзного 
экспорта (более 40% круглого леса, IIJS целлюлозы, 5% бумв- 
ги, 37% рыбной продукции и т .д . ) .  Если же взять объем то
варооборота СССР со странами Тихоокеанского бассейна, то 
окаяется, что экспортная продукция, производимая на Даль
нем Востоке, обеспечивает около 20% внешней торговли.

Сегодня на Дальнем Востоке получили развитие многие 
формы международного сотрудничества - компенсационные сог
лашения (с  Японией), оказание транспортных услуг (трансси
бирский контейнерный сервис), промышленная кооперация (с  
КНДР), создание совместных компаний по добыче и переработ
ке рыбы (с  СРВ, КНДР, США, Сингапуром, Новой Зеландией), 
развитие прибренной и приграничной торговли ( с  Японией, 
КНДР, Австралией, KHI).

Крупнейшим получателем товаров дальневосточного экс
порта является Япония. Сюда идет подавляющая часть древе
сины, весь экспортируемый из района уголь, половина цел
люлозы, бумаги и пиломатериалов, значительная часть рыбо
продукции.

Нам представляется, что наш ведущий торговый контра
гент Япония, не обеспеченная многими видами природных ре-
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сурсов, весьма заинтересована в получении их из близлежа
щих районов совеюкого Дальнего востока. Поэтому особо ши
рокое развитие экономическое сотрудничество между СССР и 
Японией получило именно в форме ресурсных проектов па даль
невосточной территории. Пять из семи действующих проектов 
способствуют более интенсивному развитию добывающих отрас
лей, а полученные кредиты под эти проекты компенсируются 
поставками в Японию круглого леса, угля, нефти и газа.

Заметно возрастают поставки дальневосточной продук
ции в социалистические страны Азии - МНР, КНДР, СРВ. Меж
дународные связи Дальнего Востока с этими государствами 
носят разнообразный характер. Они включают внешнюю торгов
лю, научно-техническое сотрудничество, срвместную разра
ботку природных ресурсов, предоставление транспортных ус
луг, туризм и т.д. В дальневосточном экспорте в эти стра
ны преобладает продукция обрабатывающих отраслей промыш
ленности, деловая древесина, пиломатериалы, прокат черных 
металлов, нефтепродукты, товары широкого потребления.

Учитывая основные тенденции развития товарных рынков 
стран Тихоокеанского бассейна, а также планы развития са
мого советского Дальнего Востока, формирование экспортной 
базы будет в дальнейшем идти в двух направлениях. Во-пер
вых, на основе диверсификации производства, которая позво
лит существенно увеличить долю экспорта готовой продукции. 
Во-вторых, посредством нарвщивания экспорта сырьевых това
ров и полуфабрикатов, пользующихся повышенным спросом на 
внешнем рынке. Эю  направление в ближайшей перспективе бу
дет обеспечиваться освоением зоны Байкало-Амурской магист
рали. Открытие к концу X I пятилетки сквозного движения по 
этой трассе и вовлечение в народнохозяйственный оборот тя
готеющей к ней зоны площадью 1.7 млн.кв.км окажет огромное 
влияние на развитие внешнеэкономических связей восточных 
районов СССР. В более отдаленной перспективе не, развитии 
этого направления скажется хозяйственное освоение Тихооке
анского побережья.

В заключение хотелось бы остановиться еще на одной 
важной для Дальнего Востока проблеме. Анализ ряда хозяйст
венных показателей дает любопытный результат: доля рэгио-
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на уже полтора десятилетия не растет по показателю объем 
промышленного производства, зато увеличивается в непромыш
ленных отраслях и в общих ресурсах производства. Этот про
цесс должен привести в конечной итоге к формированию впол
не сбалансированной структуры хозяйственного комплекса 
Дальнзго востока, что явится ванным условием для общего ус
корения темпов экономического развития (в  том числе и в 
отраслях народнохозяйственной специализации), а такие бу
дет способствовать повышению уровня жизни и улучшению ус
ловий труда населения региона.

Приведенный выше анализ экономической ситуации на 
Дальнем востоке указывает на то, чю  регион превратился в 
достаточно крупный (подчас незаменимый) центр добычи и про
изводства ряда важных для народного хозяйства продуктов.Од
нако сегодняшний уровень хозяйственного развития далеко не 
полностью соответствует природно-естественным возможностям 
и экономической целесообразности. Скорее его можно рассмат
ривать как стартовую отметку для резкого подъема хозяйст
венной мощи региона.

По мнению дальневосточных ученых-экономистов, для соз
дания новой основы роста производства в регионе требуется:

а) резкое повышение степени рационального использова
ния природных богатств, переход к технике и технологии, по
зволяющей вовлекать в эксплуатацию практически все природ
ные ресурсы;

б) интенсификация производства в народном хозяйстве 
региона, что особенно необходимо при напряженном балансе 
трудовых ресурсов;

в) повышение степени сбалансированности региональной 
экономики, прежде всего сбалансированности между материаль
ным производством и социальной сферой.

Улажаемые коллеги! B докладе проведен обзор основных 
секторов экономики нашего Дальнего Востока, проанализировало 
состояние внутрирегиональных, межрайонных и внешнеэкономи
ческих связей. Конечно, для показа всех аспектов экономи
ческой ситуации времени не хватило. Думаю, многие из них 
будут затронуты уважаемыми японскими и советскими коллега-
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ии в ходе в дискуссии по докладу. 
Благодарю за внимание.

И.й.ГУРЬЕВ. Профессор Накаяма, кажется, имеет вопро
сы к докладчику. Прошу задавать.

X .HAKAfflA. Меня очень заинтересовал доклад В. JI. 
Чичканова. Мы, жители того же дальневосточного региона, 
знаем, что развитие советского Дальнего Востока осуществ
ляется очень быстрыми темпаии. Благодаря Вашеиу выступлению, 
господин Чичканов, мы смогли лишний раз ощутить растущую 
важность дальневосточного региона для всего народного хо
зяйства СССР.

Я хотел бы задать несколько вопросов, ответы на кото
рые помогли бы нам расширить представление о затронутых в 
докладе в .П .Чичканова моментах.

Первый вопрос касается использования природных ресур
сов. Какой примерно процент добываемых в Дальневосточном
тюгионе полезных ископаемых используется в западных промыш
ленных регионах СССР и увеличивается ли доля тех полезных 
ископаемых, в том числе местных, которые используются на 
самом Дальнем Востоке?

Второй вопрос: не противоречит ли курс на развитие 
внешнеэкономических связей Дальневосточного региона курсу 
на самообеспеченность региона?

Третий вопрос касается трудовых ресурсов. Каковы пре
обладающие потоки миграции рабочей силы на Дальнем Восто
ке?

Четвертый вопрос. Я слышал, что в Совыском Союзе вы
двигались и выдвигаются различные предложения о реформе хо
зяйственного механизма и,что ученые Сибири и Дальнего Вос
тока проявляют большую активность на этом поприще. Насколь
ко сильны на Дальнем Востоке потребности качественного со
вершенствования сложившегося хозяйственного механизм??

Пятый вопрос - о перспективах сельскохозяйственного 
производства на Дальнем Востоке. В журнале "Вопросы эконо
мики" и в других источниках часто пишут о том, что колхо
зы и совхозы региона в подавляющем большинстве убыточны.
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В какой-то степени это - естественное следствие суровых 
природно-климатических условий, в которых они работают. 
Правильно ли я понял, что курс сейчас заключается в том, 
чтобы, даже несмотря на необходимость расширения помощи 
сельскому хозяйству Дальнего Востока из государственного 
бюджета, его будут и далее развивать?

И.Е.ГУРЬЕВ. Дадим докладчику возможность ответить 
на поставленные вопросы.

В.'П.ЧИЧКАНив. "Экспорт" дальневосточных полезных 
ископаецых в западные районы СССР не имеет места. Наобо
рот, мы ввозим их оттуда для удовлетворения собственных 
потребностей. Впрочем, в восточном направлении, в частнос
ти, в Японию, идет экспорт угля, и он будет год от года 
увеличиваться.

Должен далее сказать, что доля потребляемых на Даль
нем Востоке цветных ресурсов неуклонно увеличивается.Про
фессор Накаяма совершенно правильно отметил, что дальне
восточный регион развивается ускоренными темпами. Растет 
объем выпускаемой продукции. Естественно, что в связи с 
этим увеличивается и объем местных ресурсов, предназначен
ных для местного же потребления.

Полагаю, что противоречия между расширяющимися внеш
неэкономическими контактами Дальнего востока и усилиями, 
направленными на достижение самообеспеченности его продук
тами промышленного и сельскохозяйственного производства, 
не существует.

Разумеется, что касается некоторых видов продукции, 
то мы - сторонники "автаркии", ибо транспортные издержки 
исключительно велики. У нас есть районы, где эти издержки 
достигают 80% от себестоимости соответствующей продукции. 
Тем не менее, согласно всем нашим расчетам, экономические 
связи советского Дальнего востока с зарубежными странами, 
в частности, с Японией, безусловно, выгодны. Думается, что 
и с точки зрения международного разделения труда перспек
тивы дальнейшего развития этих связей представляют боль
шой интерес.

отвечая на следующий вопрос, я хотел бы подчеркнуть,
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ч ю  в настоящее время к нам, на Дальний Восток, приезжа
ет больше работников, чаи уезжает. В пределах же самого 
региона миграционный процесс имев! четкую направленность
- из сельских местностей в города. Проблемы, связанные с 
обеспечением села трудовыми ресурсами, мы стараемся ре
шать с помощью строительства крупных агропромышленных 
комплексов, таких, например, как Некрасовский.

Потребности совершенствования хозяйственного механиз
ма, разумеется, весьма сильны, но проблемы удовлетворения 
этих потребностей отличаются особой сложностью. He будет 
преувеличением сказать, что эти проблемы заслуживают про
ведения отдельного симпозиума. Замечу лишь, в практичес
ком отношении для их решения делается немало. В частности, 
на Дальний Восток командированы уполномоченные Госплана 
СССР, которые должны обеспечить гибко» сочетание макро
планирования с интересами развития отдельных районов.

Наконец, вопрос о сельском хозяйстве. Убыточно ли 
оно на Дальнем Востоке? Да, к сожалении, ряд отраслей 
сельского хозяйства пока что убыточен. В целях выхода иа 
создавшегося положения мы намерены, в первую очередь, на
ладить в широких масштабах выращивание скоропортящихся 
продуктов, особенно, овощей, транспортировка которых на 
большие расстояния крайне невыгодна, а также форсировать 
развитие кормовой базы молочного и мясного.

Хотелось бы к этому добавить,что у  нас крепнут контакты с 
СРВ, КНДР и КНР в области импорта сельскохозяйственной 
продукции.

И.Е.ГУРЬЕВ. Есть ли еще вопросы к докладчику?

X.НАКАЯМА. Мне бы хотелось, чтобы В.П.Чичканов рас
сказал о движущих силах процесса миграции рабочей оил-« 
на Дальнем Booтоке.
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X.ОКУМУРА. В последние годы, как мне кажется, несколь
ко замедилась реализация совместных советско-японских про
ектов. В чем причины этого?

X.НАКАЯМА. Прошу прощения за то, что мои следующие 
вопросы не связаны непосредственно с докладом В.П.Чичкано- 
в8. Меня интересуют, в частности, содержание функций со
ветских профсоюзов, а также величина минимальных ставок 
заработной платы в СССР.

И.Е.ГУРЬЕВ. Есть еще какие-нибудь вопросы? Нет. Тог
да мы модем перейти к ответам. Дадим слово сначала В .П. 
Чичканову. Лотом смогут выступить и другие участники, ко
торые сочтут целесообразным сделать какие-либо дополнения.

В.П.ЧИЧКАНОВ. Профессор Накаяма задал вопрос о моти- 
нах миграции рабочей силы на Дальнем Востоке. Мне хотелось 
бы выделить среди них причины материального и морального 
порядка.

Позвольте показать эти причины на примере строитель
ства вайкало-Амурской магистрали, что касается материаль
ных причин, ю  государством принят ряд решений, связанных 
с увеличением заработной платы в хозяйственной зоне освое
ния БАМ. В частности, в районе БАМа действует надбавочный 
коэффициент, равный 0 ,7 . Эю  означает, что если оклад то
го или иного рабочего составляет IOO рублей, то реально он 
получает 170 рублей. К этому добавляются стажевые надбав
ки за каждый год пребывания: 10$ за I  год и еще 10% за 
следующие два года. Кроме того, работникам полагается 
бесплатный проезд к месту отдыха и обратно, количество 
дней самого отдыха превышает соответствующие показатели 
для других регионов страны и т.д.

Как видите, материальные стимулы довольно-таки су
щественны, и поэтому сейчас привлечение трудовых ресурсов 
в зону БАМ осуществляется бесперебойно.

Теперь о причинах морального порядка. Речь идет о 
престижности работы на таких стройках, как например, БАМ, 
которую мы называем "стройкой века” , о перспективности 
этой работы с точки зрения профессионального роста и т.д .
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Эти причины особенно увлекают сегодняшнюю молодежь.
Теперь о вопросе профессора Окумура, каоавдомоя сов

местных ооветоко-японских проектов. Насколько мне извест
но, проекты эти, в основном, реализуются неплохо. Правда, 
по одному проекту, связанному оо строительством порта Вос
точный, были незначительные задержки.

П.Е.ГУPbhiB. Спасибо, Валерий Петрович. Kio еще хотел 
бы высхупи!ь? Bucxynaei заведующий сектором схрукхуры на
родного хозяйства в Институте экономики АН СССР В.П. 
Логинов.

В.П.ЛОГИНОВ. Меня очень заинтересовали вопросы, к.о- 
хорые задавал профессор Накаяма, заинтересовали похоиу^чхо 
они имею! самое непосредственное отношение к развитию эко
номики Советского Союза в целом. Судя по эхим вопросам,про
фессора Накаяма волнует самый характер сочетания процесса 
освоения новых районов на Дальнем Восхоке с курсом на ин
тенсификацию и повышение эффективности. Разумеется, освое
ние природных ресурсов, развитие обрабатывающих отраслей, 
короче говоря, создание народнохозяйсхве»ного комплекса в 
Дальневосточном регионе связано с повышенными затратами 
общественного !руда. Например, коэффициент удорожания 
строительных работ в рассмахриваемом регионг, как правило, 
в полтора раза превышает соответствующий показатель для 
европейской части страны.

Мы сознательно идем на HeKOiopqq удорожание нашего 
общесхвенного производства и делаем э ю  потому, что, во- 
первых, многих природных ресурсов, которыми располагав» 
Дальний Восток, в других регионах нет, а,во-вхорых, о* 
повышенных вложений мы ожидаем в будущем и дополнихель- 
ный, повышенный эффекх. Я должен подчеркнухь, что именно 
плановая сисхема хозяйства предоставляв* нам возможносхь ' 
допускать сейчас удорожание производства с тем, чтобы
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через IU - I5 лег получить большую народнохозяйственную от
дачу.

Очевидно далее, что чем интенсивнее, наряду с добы
вающими отраслями, на Дальнем востоке будет развиваться 
обрабатывающая промышленность, тем большая доля продукции 
найдет потребителей на месте, тем большая степень перера
ботки сырья будет обеспечена. Ho я думая, что японскую 
сторону не должно страшить это обстоятельство. У меня не! 
информации о внешнеторговая связях, но я уверен, что на 
Дальнем Востоке и в Сибири еще надолго хватит сырьевых 
продуктов :: для экспорта.

Наконец, дополняя ответ в.П.Чичканова на вопрос о 
сочетании качественного совершенствования производитель
ных сил Дальнего востока с совершенствованием хозяйствен
ного механизма, я хотел бы подчеркнуть роль совершенство
вания территориального планирования как одной из ваянзй- 
ших целей совершенствования нашего хозяйственного механиз
ма .

И.К.ГУРЬЕВ. Слово просит работник Госплана СССР
А.В.Барановский.

А .В.БАРАНОВСКИЙ. Я хотел бы дополнить ответ В.П. 
Чичканова профессору Никаяма относительно советско-японс
кого экономического сотрудничества в последние годы. Как 
член советской делегации на У1 советско-японском экономи
ческом совещании и на встрече с представителями деловых 
кругов Японии в феврале этого года был свидетелем того, 
как советская сторона выступала с предложениями о несколь
ких новых проектах в рамках экономического сотрудничества 
между СССР и Японией.

Ho ни в промежутке между У1-ым советско-японским 
экономическим совещанием и встречей с делегацией бизнес- 
смен ов в феврале этого года, ни более чем за шесть меся
цев, прошедших после этой встречи, никаких положительных 
откликов с японской стороны мы не дождались. Итак, совет
ская сторона выступает за всемерное развитие экономичес
кого сотрудничества с Японией в Сибири и дальневосточном 
регионе. Слово теперь за японской стороной.
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Спора нет, переговоры ведутся, но кое-какие условия 
и требования иной раз выдвигаемые нашими японскими партне
рами, естественно, тормозят их. Наша же цель состоит в 
поисках точек соприкосновения, новых импульсов советско- 
японского экономического сотрудничества. Будем надеяться, 
что одним из таких импульсов явится подготовка и реализа
ция так называемых миникомпенсационных проектов. Ho это - 
дело будущего.

И. £ .ГУ PbflB. Выступает сотрудник ШЭМО АН СССР Б.М. 
Болотин.

Б.М.БОЛОТИН. Говоря о функциях советских профсоюзов, 
я хотел бы, прежде всего, подчеркнуть, что советская прак
тика не знает ни одиого важного постановления по вопросам 
организации труда и заработной платы, которое не было бы 
подготовлено и принято совместно Центральным Комитетом 
КПСС, Советом Министров СССР и Всесоюзным центральным со
ветом профессиональных союзов / ВЦСПС / . Кроме того, при 
всей своей важности, это - общие, "рамочные" постановления, 
и их практическая реализация во многом зависит от профсою- 
з ов.

Например, специальным постановлением утверждены меж
отраслевые и отраслевые тарифные ставки для работников раз
ных разрядов, т .е . разной квалификации. Ho забота о повыше
нии профессиональной квалификации работников, о своевремен
ном переводе их на более сложную и, соответственно, лучше 
оплачиваемую работу - в компетенции профсоюзов.

Далее, если взять заработную плату, то она складывает
ся, в основном, из трех частей: прямая заработная плата (та 
рифная ставка, умнокенная на процент выполнения нормы для 
сдельщиков, или оклад для повременщиков), премии за дости
жение определенных качественных показателей, которые тоже 
входят в фонд заработной платы, и выплаты из фонда матери
ального поощрения, формируемого на предприятии по итогам 
хозяйственной деятельности за год. Распределение премий и 
выплат из заводского фонда никогда не обходится без учас
тия профсоюза. В коллективных договорах, заключаемых с 
администрацией предприятия, профсоюз оговаривает и такие
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важные моменты, как создание и функционирование дошколь
ных учреждений для детей работников, пансионатов, домов 
отдыха, условия распределения вновь построенного жилья и 
т.д. Все это, конечно, имеет очень большое значение для 
коллектива. Новый закон о трудовых коллективах ещо больше 
расширяет полномочия профсоюзов.

Теперь о минимуме заработной платы. В рамках отдель
ных профессий таким минимумом может считаться тарифная 
ставка, установленная для начального / первого / разряда, 
т .е . ставка рабочего ниэшеа квалификации, эта ставка не 
может быть ниже общего минимума зарплаты в народном хозяй
стве, который утверждается и периодически пересматривает
ся специальными постановлениями. Так, постановлением от 
8 сентября 1956 года минимум зарплаты для работников про
мышленности, строительства, транспорта и связи был преду
смотрен в размере 30 - 35 рублей, а для других отраслей - 
27 - 30 рублей в месяц.

В настоящее время единый минимум заработной платы 
для работников всех сфер и отраслей народного хозяйства 
составляет 80 рублей в месяц, а средняя зарплата рабочих 
в промышленности превысила 200 рублей /не считая выплат 
и льгот из общественных фондов, достигающих еще IOO руб
лей / .

Очень важно, что после войны размер минимальной зар
платы рос быстрее, чем средний заработок: в 1950 - 1983гг. 
средняя зарплата рабочих и служащих в советской экономи
ке увеличилась в 2,8, а минимальная - в 3,2 раза.

К этому нужно добавить, что теперь ставку, близкую 
к минимальной /80 - IOO рублей в месяц/, получает очень 
небольшая часть рабочих; почти все они - вторые и третьи 
работники в семье, т .е . далеко не единственные кормильцы. 
Основные направления развития народного хозяйства СССР на 
1980-е годы предусматривают дальнейшее повышение средней 
зарплаты примерно на 30 процентов.

И.Ц.ГУРЬЯВ. Слово имеет старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского конъюнктурного института С.А.
Дийков.
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С.А.Д1ЛЙК0В. На протяжении последних 10-15 лет гвоз
дей программы большинства совместных советско-японских 
симпозиумов, всегда были советско-японские торгово-эконо
мические связи, проблемы их развития. К сожалению, на ны
нешней симпозиуме эти вопросы не стоят в центре внимания. 
На это, как мне кажется, есть свои причины. В последние 
годы в развитии торгово-экономических связей между наши
ми странами наметились определенные сложности. В первую 
очередь, они выразились в том, что темпы роста товарообо
рота довольно существенно замедлились, и Япония с тради
ционно занимаемого ею второго места среди стран развито
го капитализма в торговле с Советским Союзом перемести
лась на 4-5 место. В текущем году положение резко ухуд
шилось. Йели до этого мы имели дело с замедлением тем
пов роста торговли, то в первой половине 1983 г. товаро
оборот сократился приблизительно на 20%. Это тем болэе 
обидно, что товарооборот с другими развитыми капиталис
тическими странами продолжает расти.

Назову некоторые политические, экономические и ор
ганизационные факторы, обусловившие нежелательные тенден
ции в советско-японских связях.

Во-первых, нужно сказать о том, что резкое обостре
ние международной обстановки во второй половине 70-х гг. 
усилило ориентацию Японии на антисоветский внешнеполити
ческий курс США. Под давлением американской администра
ции японские правящие круги пошли на свертывание взаимо
выгодных отношений с нашей страной, что наиболее ярко 
проявилось в так называемой политике санкций. Как извест
но, было приостановлено кредитование торговли с Советс
ким Союзом из средств Экспортно-импортного банка, огра
ничены поставки высокосложной технологической продукции 
в сельское хозяйство, проведены различные организацион
ные ограничения.

Во-вторых, следует сказать несколько слов о струк
туре советско-японской торговли. Взаимодополняемость 
структуры нашей внешней торговли всегда способствовала 
развитию торговых связей. Однако сейчас, в условиях кри
зисных явлений в экономике Японии, обнаружились трудпсс-
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in со сбытом природных ресурсов на японском рынке. Э ю  со 
одной стороны.С другой стороны, обнаружилась сконцентриро
ванность японского экспорта на очень узкой номенклатура 
товаров.Переключение Советский Союзом части закупок на за
падные страны и завершение основных закупок оборудования 
по действующим компенсационным соглашениям с Японией при
вели к ощутимому падению объема товарооборота. Здесь ска
залось и отсутствие долгосрочных: межправительственных сог
лашений об экономическом, государственном и научно-техни
ческом сотрудничестве меяду нашими странами.

Несколько слов о перспективах. Hs хотелось бы выгля
деть пессимистом, но мне думается, что в ближайшие два- 
три года резкого перелома нынешних тенденций развития тор
говли мезду нашими странами не произойдет, подобная оцен
ка предопределена политикой санкций, которая проводится не 
протяжении последних трох лет. Сейчас японская сторона на
чинает пожинать горькие плоды этой политики.

Если говорить о более отдаленных перспективах, то нуж
но сказать, что в целом они представляются мне благоприят
ными в связи с планами дальнейшего развития Дальневосточ
ного региона. В то ке время,несмотря на структурную перо- 
стройку экономики, Япония, очевидно, останется крупнш по
требителем природных ресурсов. Однако потребление ресур
сов Японией все больше и больше будет переключаться на 
полуфабрикаты. Этот факт обязательно необходимо учитывать 
при планировании дальнейшего развития нашего сотрудничест
ва с Японией.

Для того,чтобы реализовать благоприятные предпосылки 
развития торговли и сотрудничества меасду нашими странами, 
необходимо действовать, действовать необходимо сейчас и 
действовать необходимо совместно. В первую очередь, нужно 
избавиться от характерной для последних лет политизации на 
ших экономических отношений со стороны Японии. В условиях 
такой политизации японские деловые круги практически опус
тили руки и не предпринимают каких-либо активных усилий 
для развития торговли и сотрудничества с СССР.

Далее, крайне необходимо решить проблему совершенст
вования структуры торговли как путем расширения номенкла-
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туры поставляемых товаров, так и путем повышения степени 
их обработки. Необходимо, конечно, решить и организацион- 
но-правовые вопросы.

Если действовать в этом направлении, то, по-моему, 
торгово-экономические отношения между нашими странами,мов- 
но будет вернуть на рельсы стабильного развития. Спасибо 
за внимание.

И.Е.ГУРЬЕВ. Следующей выступит заведующая сектором 
хабаровского Института экономических исследований Н.Л. 
Шлык.

Н.Л.ШЛЫК. С.А.Дийков нарисовал Eau не очень радуж
ную картину состояния торгово-экономических отношений меж
ду СССР и Японией. К сожалению, она'соответствует действи
тельности. Было бы, однако,неверным считать, что на этом 
участке возникла безнадежная, тупиковая ситуация. Мы и пред
ставители японской стороны, видимо, единодушны в стремле
нии найти выход, и, надо сказать, что имеются отдельные 
направления, движение по которым может способствовать вы
правлению общего положения.

Мне хочется напомнить тот лозунг, который еще в нача
ле 60-х гг. выдвинула передовая общественность западных 
префектур Японии, когда зарождался новый вид связи между 
сопредельными районами наших стран - прибрежная торговля. 
Этот лозунг гласил: "Японское море должно стать морем 
дружбы и мира. Торговля должна сблизить берега". Весь 
опыт развития прибрежной торговли наглядно подтверждает 
правительность этого лозунга.

Я позволю себе дать краткую характеристику 
прибрежной торговли, развитие которой может служить моде
лью для всего комплекса советско-японских торгово-экономи
ческих отношений. За период с 1965 по 1980 г. товарооборот 
по линии прибрежной торговли увеличился более чем в 25 раз, 
составив за последнее пятилетие ( 1975—1980 г г . )  около 276 
млн. рублей. Постоянно расширяется номенклатура товаров, 
вовлекаемых в этот товарооборот. Если в 1965 году экспорт 
насчитывал 25 товарных позиций, главным образом, продукции 
рыбной промышленности, то сейчас его номенклатуре прибли-
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на огея к сосне наименований и здесь выделились текие ос
новные группы, как лесоматериалы, рыбо- и моролродукты, 
химические товары, энергетический уголь, строительные ма
териалы, нерудные ископаемы, лекарственно-технические сы
рье, продовольственные товары.

Существенные изменения произошли и в номенклатуре им
порта, которая насчитывает более 200 наименований. Здесь 
увеличилась доля таких товаров, как электронно-вычислитель
ная и копировально-множительная техника, радиоаппаратура, 
оборудование для лесной и рыбной промышленности, по-преине- 
му импортируются товары народного потребления - ткани,швей
ные и трикотажные изделия, фарфоровая посуда, овощи, фрук
ты и т .д .

Постоянно расширяется и круг участников прибрежной 
торговли. С советской стороны в ней принимают участие не 
только края и области Дальневосточного экономического райо
на, но и всей Западной Сибири. Постоянно растет и число 
участвующих японских фирм: если в 1965 г . их насчитывалось 
34, то в настоящее время - более 120. Подавляющая их часть 
имеет постоянные коммерческие отношения со Всесоюзным Внеш
неторговым объединением "Дальинюрг".

Об активной поддержка в Японии идеи дальнейшего разви
тия прибрежной торговли свидетельствует популярность прове
денных советских выставок дальневосточных товаров и инте
рес японских предпринимателей к организации выставок японс
ких товаров в городах Дальнего Востока. Помимо взаимных эко
номических выгод, развитие прибрежной торговли способствует 
укреплению мира и дружбы между торгующими сторонами. Свиде
тельством тому является появление связей между городами - 
побратимами Хабаровск - Ниигата, Находка - Отару, Иркутск - 
Канадзава, Южно-Сахалинск - Асахигава, Паранайск - Титами, 
молодежные туристические "караваны" и "корабли дружбы",всгре
чи профсоюзных работников и ставшие уже традиционными встре
чи председателей исполкомов городов Дальнего Востока и Вос
точной Сибири с мэрами городов западного побережья Японии.

Очередная, девятая встреча мэров состоялась в этом го
ду в городе Хабаровске. Участники встречи уделили большое 
внимание и вопросам развития сотрудничества наших стран
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в целой, и вопросам развития прибрежной торговли, в част
ности, был предложен целый ряд проектов, которые h lh o  тща
тельно изучаются советской и японской сторонами. Это все
ляет надежду на го, что развитие прибрежной торговли а в 
будущем будет идти высокими темпами.

Заключая свое выступление, я хотела бы отметить,что, 
при наличии взаимных желаний, видимо, всегда можно найти 
приемлемые пути для решения любых проблем. He сомневаюсь, 
что и участники нашего симпозиума BHacys посильную леяту 
в этот поиск.

И.К.ГУРЬЕВ. Сейчас выступит заведующий сектором ха
баровского Института экономических исследований Н.'Л,Савин. 
Тема его выступления: "Транспортные проблемы торговли меж
ду СССР и Японией через порты Дальнего востока".

Н.И.CAВИН. Уважаемые участники симпозиума!
Транспортный фактор во внешнеэкономических связях 

стран Тихоокеанского региона играет чрезвычайно важную 
роль. И первую очередь, речь идет, разумеется, о морском 
транспорте. Поэтому в развитие доклада В.П.Чичканова я 
считаю целесообразным сосредоточить Ваше внимание на тран
спортных проблемах, представляющих наибольший интерес для 
нашего симпозиума, а именно - на транспортном обеспечении 
торговли СССР и Японии.

В обеспечении внешнеэкономических связей СССР й Япо
нии чераз порты советского Дальнего Востока принимают в 
различной степоки участие все виды транспорта (за  исклю
ченном трубопроводного). Однако преобладающее положение 
занимает морской транспорт, что определяется взаимным ге
ографическим положением СССР и Японии. Сфера участия от
дельных видов транспорта может быть охарактеризована сле
дующим образом.

лелезнодорожный транспорт обеспечивает доставку экс
портных грузов для Японии в морские порты региона, а из 
них - импортных грузов в районы их потребления. Все более 
расширяется сфера его участия в транзитных перевозках гру
зов в контейнерах между Японией и странами Европы (и час
тично Азии) через территорию СССР.
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Зарождение транзитных перевозок грузов из Японии в 
страны Европы по Транссибу относится еще к zO-30-ым гг. 
Однако реальная возможность их возобновления появилась 
только в 1967 г . ,  чему способствовало быстрая контейнери
зация. К 1970 г . был накоплен достаточный опыт организа
ции транзита контейнеров международного стандарта через 
территорию СССР. На основе его обобщения и дальнейшего 
развития, определения форм и методов работы была органи
зована специальная система обслуживания, ставшая извест
ной как Транссибирский контейнерный сервис (TCKC).

В последние годы в экспортно-импортных перевозках 
между СССР и Японией начал принимать участие речной тран
спорт Амурского пароходства. Сфера этих перевозок все бо
лее расширяется с использованием судов смешанного плава
ния "река-шоре". После экспериментального рейса в порт 
Ниигата в 1967 г. начались регулярные перевозки леса в 
Японию. Хотя доля речного флота сравнительно невелика,он 
сыграл свою роль в развитии дальневосточного лесоэкспор
та (главным образом, из Николаевска-на-Амуре, Находки,Ba- 
нинй и некоторых других пунктов). Наряду с экспортом ле
са, суда смешанного плавания "река-море" во второй поло
вине 70-х годов стали принимать участив и в перевозках 
импортных грузов из Японии (проката, кокса и различных 
генеральных грузов) как в р&чные порты (такие, как Бла
говещенск и Хабаровск), так и в морские'(Ванино, Находка, 
Владивосток, Посьет и д р .).

Воздушному транспорту принадлежит ведущая роль в обе
спечении пассажирских сообщений ("деловые" пассажиры, ту
ристы) между СССР и Японией. Возрастает транзитный пасса
жиропоток через территорию СССР. В последнее время наме
тилась тенденция использования авиации для транзитных пе
ревозок грузов в контейнерах, поступающих из Японии через 
Находку в страны Европы и обратно.

Осуществление внешнеторговых перевозок между СССР и 
Японией - одна из важных функций морского транспорта на 
Дальнем Востоке. На его долю приходится 85-90% их общего 
объема.

Кроме экспортно-импортных перевозок между СССР и
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Японией, советский морской флот на Тихом океане обеспечи
вает также перевозки грузов иностранных фрахтователей для 
Японии.

Во внешнеторговых перевозках между СССР и Японией на 
Дальнем Востоке принимает участие флот пяти пароходств.Ос
новной их объем приходится на Дальневосточное и Приморское 
пароходства. Кроме того, в них принимает участие рефриже
раторный флот Министерства рыбного хозяйства СССР (в  основ
ном по экспорту рыбной продукции).

Для обеспечения экспортно-импортных перевозок между 
портами СССР и Японии используется также транспортный флот 
других стран, что обусловливается либо договорными согла
шениями, либо соображениями экономической целесообразности, 
либо дефицитом тоннажа.

Перспективы развития транспорта на советском Дальнем 
Востоке (прежде всего, морского), связанные с обеспечением 
внешнеэкономических связей СССР и Японии, определяются, с 
одной стороны, общими тенденциями и закономерностями разви
тия транспортной системы СССР, прогнозными расчетами на 
их основе, а ,с  другой стороны, реальными политическими и 
экономическими возможностями дальнейшего расширения совет
ско-японской внешней торговли на взаимоприемлемых условиях.

Динамичное развитие экономики Сибири и Дальнего Восто
ка позволяет вовлечь уникальные природные ресурсы этих ре
гионов в хозяйственный оборот, включая и экспорт их в Япо
нию. Поэтому транспортное обеспечение этой важнейшей народ
нохозяйственной задачи приобретает первостепенное значение 
(в  особенности, с предстоящим вводом в эксплуатацию БАМ). 
Однако, в конечном счете, определяющим фактором в наращи
вании транспортного потенциала для экспортно-импортных 
перевозок между СССР и Японией являются реальные перспек
тивы кх внешнеторговых отношений, долгосрочное прогнозиро
вание которых - чрезвычайно сложная задача.

Если исходить из сохранения и расширения взаимовыгод
ного экономического сотрудничества нашей страны с Япс 'ией, 
основанного на крупных заказах для японской промышленнос
ти и надежных источниках поставок нужных Японии товаров, 
необходимо соответствующее наращивание производственное
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мощностей !транспортного флота и портов советского Дальне
го Востока, с помощью которых по-прежнему будет осуществля
ться преобладающая часть внешней торговли.

Особое внимание в транспортном обеспечении торговли 
СССР и Японии будет уделено дальнейшей контейнеризации пе
ревозок, что потребует увеличения специализированного под- 
вияного состава на всех видах транспорта для перевозки 
крупнотоннажна контейнеров международного стандарта, соз
дания необходимой производственной базы для строительства 
и ремонта контейнеров, совершенствования организации пере
возочного процесса в рамках транссибирского контейнерного 
сервиса для максимально вознояного ускорения доставки кон
тейнеров получателям. Особое внимание будет уделено разви
тии контейнеровозного флота на международных Тихоокеанских 
линиях "феско", связанных с обеспечением перевозок грузов 
иностранных фрахтователей (ГИФ) для Японии. Ставится зада
ча резко повысить конкурентоспособность контойнеровозов 
па основе увеличения их вместимости, обеспечения регулярнос
ти и срочности перевозок.

Поскольку в перспективе лес в Японию будет перэвозить- 
ся преимущественно в пакетах, намечается пополнение лесо
возного флота Дальнего Бостона специализированными судамп- 
пакотовозами. Прогнозируется также пополнение пассажирского 
флота для организации международных линий (в  том чиоле, для 
работы на линии Находка - Иокогама ъ др.) и для морского 
туризма.

Развитие портового хозяйства региона для обеспечения 
торговли СССР и Японии будет основываться преимущественно 
на вводе в эксплуатацию высокопроизводительных перегрузоч
ных комплексов (и прежде всего, в порту Восточный, где за
планировано строительство второй очереди).

Как показывает анализ, экспортные перевозки из СССР 
в Японию в последние годы по массе грузов превышают импорт
ные примерно в 3 раза, что обусловливает необходимость ис
пользования грузоподъемности флота в незагруженных направ
лениях для экспорта транспортных услуг (перевозок ГИФ).

Задача вовлечения природных ресурсов зоны БАМ в хо
зяйственный оборот (включая экспорт) сделает необходимым
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сооружение специальных ответвлений как о> EAU, так и ох 
Транссиба. Учитывая э м  обстоятельство, следует обратить 
внимание на вариант железнодорожной магистрали из района 
Комсомольска-на-Амуре в район портов Восточный и Находка, 
магистрали, являющейся логическим продолжением БАМ в юж
ном направлении.

С крупномасштабным освоением нефтегазовых месторож
дений острова Сахалин и прилегающих к нему акваторий по
требуется строительство специализированных портов, попол
нение флота (и прежде всего, газовозами), а в случае дос
тижения соответствующего долгосрочного соглашения с Япо
нией - сооружение экспортного нефтегазопровода.

Возможности расширения сферы участия советского мор
ского торгового флота в экспортно-импортных перевозках меж
ду СССР и Японией, а также в перевозках ГИФ для Японии в 
большой степени зависят от положения в японской судоходст
ве и судостроении, которое оценивается специалистами по- 
разному.

Предпосылки для развития транспортной системы Даль
него Востока в той степени, в какой это необходимо для 
обеспечения внешнеэкономических связей СССР через морские 
порты региона, могут основываться только на взаимных ин- 
теросах в товарообмене между СССР а Японией. Устойчивое 
наращивание транспортных мощностей для торговли с Японией 
предполагает развитие внешнеэкономических связей на дол
госрочной и крупномасштабной основе, создание для этого 
наиболее благоприятных условий, включая подписание меж
правительственного соглашения на 10-15 лет (в  том числе, 
а в области судоходства). В этих условиях реально исполь
зование таких эффективных возможностей, как организация 
паромной переправы из порта Восточного в Японию.

В осуществлении перевозок между СССР и Японией (и 
в особенности перевозок ГИф на Тихом океане) советскому 
торговому флоту приходится сталкиваться с большим и слож
ным комплексом тесно переплетающихся политических и эко
номических проблем международного судоходства, которое 
стало одной из тех важных сфер экономических отношений, 
где в последние годы все чаще противостоят друг другу пн-
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хересы отдельных стран или их определенных групп. Поэто
му правительства многих стран уделяют проблемам судоход
ства все большее внимание в своих внешнеполитических про
граммах, в связи с чем отношения в области судоходства 
приобретают все более политический характер.

Особо сдедубт отметить, что советско-японское сот
рудничество в области морского судоходства, динамично 
развивавшееся со времени заключения в декабре 1957 г.тор
гового договора, хотя и осуществляется в основном успеш
но, испытывает известные сложности, вытекающие из общего 
нынешнего состояния внешнеэкономических связей. К сожале
нию, специальное соглашение между СССР и Японией в этой 
важной сфере внешнеэкономических отношений до сих пор не 
заключено.

И.Ц.ГУРЫДВ. Предоставляю слово старшему научному сот
руднику хабаровского Института экономических исследований
С.М.Клушину, который остановится на состоянии и перспекти
вах развития советско-японских рыболовных промыслов.

С...1.КЛУШИН. Международные условия ведения морского 
промысла в последние годы существенно осложнились в связи 
с повсеместным введением 200-мильных исключительных эко
номических и рыболовных зон. Международно-правовое регули
рование морского рыболовства сильно затрагивает интересы 
стран, располагающих развитым экспедиционным флотом, в той 
числе СССР и Японии. В силу этих причин многократно воз
растает значение эффективного международного сотрудничест
ва в морехозяйственной деятельности в Тихом океане.

Основными формами международного сотруничества в Ти
хой океане в настоящее время стали лицензионный лов в ино
странных зонах, создание смешанных компаний и ведение сов
местных промыслов. При этом все большее значение приобре
тают смешанные компании, поскольку они, как правило, в 
большей степени обеспечивают интересы прибрежных стран,а 
для стран, ведущих экспедиционный промысел, зачастую от
крывают единственную возможность присутствия их рыбопро
мыслового флота в иностранных зонах.

Разрешая иностранный промысел в своих зонах в той
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■ли вной форме, принимающие страны решают разные задачи.
Если предоставление лицензий преследует цель получения 
валютных средств, используется как инструмент торговой 
политики, то поощрение создания смешанных компаний, на
правлено, в первую очередь, на создание собственной рыб
ной промышленности на базе использования иностранного 
опыта, технологии и капитала.

Самыми серьезными причинами снижения темпов рвзви- 
Zия рыболовства в Тихой океане в 70-х - 80-х г .г . являют
ся установление 200-мильных зон и сокращение запасов морс
ких биоресурсов. Наиболее сложные проблемы встали перед 
экспедиционным промыслом. Достаточно оказать, что, если 
до введения экономических зон иностранным флотом в аквато
риях, на которые теперь распространяется сюзеренитет при
брежных государств в отношении биологических ресурсов, до
бывалось около 16 млн.т рыбы, то после введения таких зон 
вылов иностранного флота там сократился более, чем вдвое.

Особое место в комплексе проблем рыболовства СССР в 
Тихом океане занимают отношения с Японией. Советско-японс
кие отношения в этой области имеют давнюю историю. Были в 
них и ввлеты и падения, но объективная необходимость регу
лирования этих отношений между двумя крупнейшими рыбодобы
вающими странами делала и делает их относительно устойчи
вым элементом межгосударственных отношений, менее других 
аспектов подверженным политической конъюнктуре.

Сегодняшний день нельзя наввать самым лучшим в отно
шениях нашей страны с Японией. Правительстве Накасонэ твер
до следует в фарватере глобальной имперской стратегии США.

Ho в то же время нельзя не отметить, что рыболовные 
отношения между двумя странами сохраняют стабильность.Эю 
еще раз продемонстрировал визит министра рыбного хозяйст
ва СССР В.М.Каменцева в Японию весной 1983 г. Сотрудниче
ство между нашими странами всегда представляло взаимный 
интерес, а с введением 200-мильных зон этот интерес стал 
еще более очевидным. В настоящее время наши страны осу
ществляют лицензионный лов, совместные промыслы, экспорт
но-импортные операции. Объем этого сотрудничества весьма 
значителен. Имеются возможности дальнейшего расширения
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совместных промыслов.
Все эти примеры говорят о наличии заинтересованности 

во всестороннем сотрудничестве между двумя странами. Логич
ной представляется в связи с этим постановка вопроса о пе
реходе к более высоким формам сотрудничества, и в частнос
ти, о создании смешанной компании. Советская сторона дела
ла предложения на этот очет, но пока не получила положи
тельного ответа. В качестве аргумента японские представи
тели приводят ссылку на действующее законодательство в об
ласти иностранных инвестиций, которое ни позволяет при
нять вклад ооветской стороны (действующий с I  января 1980 
г. "Закон о валютном и внешнеторговом контроле" Л 288 ог
раничивает размер иностранных инвестиций 2Ъ% акционерного 
капитала).

Что могло бы дать создание такой компании Советскому 
Союзу? Во-первых, работа в составе компании позволила бы 
советским рыбакам использовать самый передовой опыт про
мышленного рыболовства, с большим эффектом использовать 
закупаемое в Японии оборудование и соответственно более 
эффективно использовать валютные средства, повысить рен
табельность работы оудов. Во-вторых, был бы облегчен до
ступ в интересующие нашу рыбную промышленность районы 
лова. Кроме того, через механизм компании можно было бы 
добиваться открытия определенных зон для собственного 
флота ВРИО "Дальрыба". Упростилась бы проблема ремонта
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судов, благодаря использованию японских судоремонтных мощ
ностей. В-трепих, советская сторона получила бы возмож- 
ность самостоятельно выбирать партнеров. Сейчас этик за
нимается Департамент рыболовства Японии.

Что касаехся японской стороны, то участие в работе 
смешанной компании позволило бы ей получить доступ в инте
ресующие ее районы, укрепило бы ее позиции на ежегодных 
переговорах по промыслу лососевых. В целом деятельность 
компании способствовала бы установлению доверительных от
ношений в области рыболовства, в определенной степени уп
ростила бы процедуру согласований и принятия решений по 
многим вопросам. Эю  тем более важно, так как Япония яв
ляется активной сторонницей идеи регионального сотрудни
чества и в целом придерживается мнения, что эффективное 
использование морских ресурсов возможно лишь при наличии 
соответствующего механизма такого сотрудничества.

СССР и Япония как ближайшие соседи на Дальнем восто
ке, в экономике которых рыболовство имеет вакное значение, 
должны развивать свои отношения в духе добрососедства и 
уважения интересов и прав кандой страны.

И.Ё.ГУРЬЕВ. Следующий оратор - сотрудник сектора 
экономики Японии №Ши АН СССР Ю.С.Столяров.

Ю.С.CTLUfiPCiB. Я хочу обратить внимание присутствую
щих на то обстоятельство, что какие бы проблемы мы ни об
суждали в течение трех дней - органическое строение капи
тала в Японии, особенности научно-технического прогресса 
в стране, фориы собственности и т .д ., проблемы советско- 
японских отношений всё равно пробивают себе дорогу, от 
них никуда не уйти. Из этого, как представляется, мы 
должны исходить и при организации советско-японских сим
позиумов в будущем.

Второе обстоятельство, на которое хотелось бы обра
тить внимание. Среди многих проблем советско-японских эко
номических отношений есть одна центральная проблеиа.Эю 
проблема кредитов. Известно, что значительная часть 
японского экспорта в СССР идет на основе кредитов* Без 
них не будет расширения этого экспорта, не будет встреч-
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них закупок. He развивая эю  положение, я хотел просто 
обратить на него вникание.

Третье обстоятельство, о которой надо сказать. Со
ветская сторона на УШ совещании экономических комитетов 
двух стран в сентябре 1979г. и во время визита японской 
экономической делегации в феврале этого года в Москву яс
но и недвусмысленно указывала, что мы за развитие и ук
репление экономических отношений с Японией. К этому хо
телось бы добавить, что в сложной обстановке, которая 
сейчас сложилась в мире, каждодневные экономические свя
зи СССР с Японией, взаимовыгодные контакты мевду нашими 
двумя странами полезны. И этим каналом нам нужно доро
жить. Спасибо за внимание.

И.Ё.ГУРЬЕВ. Слово имеет сотрудник ИМЭМО АН СССР
В.Б. Якубовский.

В .Б . ЯКУБОВСКИЙ. Разрешите продолжить интересный и 
нужный, с моей I очнй зрения, разговор о внешнеэкономи
ческих связях стран двух противоположных систем в районе 
Тихого океана, связях, которые являются важным компонен
том всотихоокеанских хозяйственных отношений. В услови
ях весьма сложной международной обстановки, обусловлен
ной действиями правительственных кругов США и их импе
риалистических союзников, глубоких изменений в мировой 
экономике, определяемых прежде всего углублением энер
гетического и сырьевого кризиса, обострением проблемы 
занятости, интенсификацией инфляционных процессов, не
устойчивостью валютных систем, усилением протекционист
ских тенденций в капиталистической экономике, о чем го
ворили наши японские коллеги, особое значение приобре
тает дальнейшее развитие внешнеэкономических связей Со
ветского Союза, дальневосточного региона нашей страны, 
со всеми странами бассейна Тихого океана, в том числе, 
и с капиталистическими странами, на первом месте среди 
которых находится Япония.

Эю  представляется важным по целому ряду причин.
В политическом плане такие связи служат материальной 
базой мирного сосуществования, отстаивания разрядки,
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укрепления добрососедства манду ниии. Дуиается, чю  защит- 
ха и дальнейшее упрочение фундамента разрядки, мирного 
сосуществования, представляющих единственную реальную 
алыернагиву хермоядерной катастрофе, является для нас в 
настоящее время центральной проблемой.

Вместе с тем углубление и совершенствование торгово- 
экономических связей между Советский Союзом и Японией 
вносят вклад в дальнейшее укрепление хозяйственного по
тенциала обеих стран, что касается Советского Союза, хо 
речь идех, в частности, о содейсхвии решению выдвинухой 
высшими пархийными и государственными органами задачи ус
коренного развития восточных районов на путях активизации 
участия в ныне складывающейся структуре хозяйственных свя
зей в тихоокеанском бассейне.

Профессор Накаяма задал вопрос о той, что не противоре
чит ли дальнейшее развитие экспортных возможностей советс
кого Дальнего Востока задаче углубления участия этого ре
гиона в общесоюзном разделении труд9* С моей точки зре
ния, оба эти процесса не только не противоречат, но и 
взаимно дополняют друг друга. Развитие и упрочение экс
портной базы Дальневосточного региона послужит более пол
ному вовлечению в хозяйственный оборох его многообразных, 
порой уникальных природных богахств. Экспортная специали
зация дасх возможность освоихь Xe ресурсы, кохорые осха- 
юхся неиспользованными в рамках его участия во внутрисо
юзной специализации. Интенсификация производства и опти
мизация структуры народного хозяйства советского Дальне
го Востока будух означахь новый шаг на пухи комплексного 
развихия его экономики и социальной жизни.

Дальнейшее развихие Японией хоргово-экономических 
отношений с Советским Союзом и другими странами социализ
ма могло бы содейсхвовахь решению ряда серьезных хозяй- 
схвенных проблем. Опых показываех, чхо крупные, на долго
срочной основе совехские закупки, особенно, в условиях 
спадов японской экономики, обеспечиваю! повышение степе
ни загрузки производственных мощностей и росх заняхссхи 
в Японии.Только за период с 1976 по 1980 год СССР размес- 
хил в Японии заказы на 80 комплекхных предприяхий и усха-
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ноэок, в поставках которых приняли участие согни фири- 
субподрядчиков и десятки тысяч рабочих и служащих.

Наконец, разрешите обратить внимание еще на один 
вопрос, с которым нам, видимо, предстоит столкнуться в 
не столь отдаленном будущем. В последнее время в резуль
тате развития сравнительно быстрыми темпами производи
тельных сил стран Азиатско-тихоокеанского района, регио
нализации внешнезконоцических, в первую очередь, внешне
торговых связей, в капиталистической зоне Тихого океана 
наблюдается процесс хозяйственного сближения. В перспек
тиве можно ожидать ускорения развитияэтих тенденций,даль
нейшего вызревания и утверждения интеграционных процес
сов, которые идут здесь, в первую очередь, на субрегио
нальной основа /образование АСЕАН, создание зоны "свобод
ной торговли" по ограниченному числу товаров между Авст
ралией и Новой Зеландией и др./.

Определенные круги империалистических держав регио
на, прежде всего США и Японии, хотели бы испольговать вы
шеназванные объективные процессы для консолидации своих 
политических позиций в регионе, ослабления межимпериалис
тических противоречий, нейтрализации проблей, возникших 
в отношеньях с развивающимися странами региона, решения 
таких глобальных,всетихоокеанских проблем, как энергети
ческая, продовольственная и другие, на условиях, выгодных 
монополистическоцу капиталу. После прихода к власти адми
нистрации Рейгана явно усилилась тяга к эксплуатации этих 
процессов в целях военно-политической конфронтации с 
Советский Союзом и другими странами социализма. Перед де
мократическими силами стран тихоокеанского района встает 
поэтому вопрос об использовании вышеназванных объективных 
тенденций хозяйственного сближения для укрепления солидар
ности, взаимодействия трудящихся масс, выработки демокра
тической альтернативы действиям монополий.

В деле перестройки экономических отношений в бассей
не Тихого океана на прогрессивных началах несомненно сыг
рало бы важную роль дальнейшее развитие экономических свя
зей Советского Союза и других стран социализма с тихооке
анскими государствами, это тем более верно, учитывая тот
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факт, чю  страны социализма твердо придерживаются таких 
принципов, как уважение суверенитета, территориальная це
лостность, невмешательство во внутренние дела , миров со
существование, равноправие и самоопределение народов.

Делая обзор весьма сложной и многоплановой панорамы 
внешнеэкономических отношений в районе Тихого океана нача
ла 80-ых г.,хотелось бы, в первую очередь, отметить, что 
курс администрации Рейгана на всестороннюю конфронтацию 
с мирон социализма, дискриминационные действия США и ряда 
их союзников в отношении социалистических стран, хотя и 
имели достаточно негативные последствия для международно
го сотрудничества и способствовали ухудшению общеполити
ческого климата, все же не смогли переломить тенденцию к 
развитию экономических связей по линии "Восток - Запад", 
в том числе и в данной районе.

Говоря о развитии в последнее время советско-японсккс 
эконOiшчэскюс отношений, следует отметить, что правитель
ство Японии, приняв участие в американской политике санк
ций против Советского Союза, все же пошло на подписание 
ряда двусторонних соглашений, призванных содействовать 
дальнейшей реализации крупномасштабных проектов совмест
ного освоения природных ресурсов Сибири и Дальнего Восто
ка. Важное значение для сохранения и развития торговых 
взаимоотношений имело подписание летом 1981 г. очередного 
пятилетнего соглашения о товарообороте и платежах на 1981
- 1985 гг. За последние два года товарооборот между СССР 
и Японией вырос на 35$ и составил в 1982 г. 3,7 млрд.руб
лей.

В Австралии одним из первых внешнеполитических актов 
лейбористского кабинета стала отмена установленных в 
1980 г. правительством либералов ограничений на взаимные 
контакты с Советской страной, в юн числе во внешнеэконо
мической сфере. В результате в октябре сего года в Москве 
состоялась пятая сессия смешанной советско-австралийской 
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Был об
сужден широкий круг вопросов делового сотрудничества меж
ду двумя странами, в юн числе о состоянии и перспективах 
торговли, о расширении поставок советских машин и обору
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дования и поставках в СССР ряда австралийских товаров, о 
перспективах сотрудничества в области рыбного хозяйства, 
а такхэ о возможностях коммерческого использования научно- 
технических достижений.

В конце октября в Москве проходила 1У сессия советс
ко-новозеландской комиссии по торговле, в ходе которой бы
ли обсуждены вопросы развития взаимной торговли, сотрудни
чества в области рыболовства, а также возможные направле
ния технического и экономического сотрудничества.

Активно участвует в развитии внешнеэкономических свя
зей Советского Consa со странами Тихого океана советский 
Дальний Восток. Об этом могу сказать в качестве очевидца, 
ибо не так давно вернулся из Приморья, где беседовал со 
специалистами Дальневосточного научного центра, практичес
кими работниками Дальневосточного пароходства.

В выступлениях хабаровских ученых, прежде всего Н.Л. 
Шлык, рассказывалось о развитии прибрежной торговли совет
ского Дальнего Востока оо странами тихоокеанского района, 
прежде всего с Японией, которая, как показывает практика, 
в несколько меньшей мере подвержена воздействию со стороны 
политических изменений в отношениях между странами регио
на. Сравнительно новым в этой области является восстанов
ление нашей приграничной торговли с Китаем. В конце прошло
го года был подписан соответствующий протокол; абсолютные 
цифры товарооборота пока еще не велики, но, на мой взгляд, 
важен сам факт восстановления этой формы хозяйственных свя
зей между двумя странами. Создается впечатление, что китай
ская сторона заинтересована в дальнейшем развитии этой фор
мы торговли. В целом, видимо, существуют еще значительные 
резервы для дальнейшего совершенствования этого вида хозяй
ственных отношений со странами Тихого океана как по линии 
расширения числа контрагентов, так и разнообразия товарной 
номенклатуры.

В последние годы получила дальнейшее развитие и такая 
специфическая форма внешнеэкономических связей, как экспорт 
транспортных услуг, прежде всего, морскими предприятиями 
Дальневосточного района СССР. Растет объем перевозок транс
сибирского контейнерного "моста", по которому идут грузы
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из Японии и стран Юго-Восмчной Азии через Сибирь в За
падную  Европу на Средний Восток и обратно. Значение это- 
го “поста", скажем, для Японии состоит в ми, что пунь 
товарной массы сокращается почти вдвое - с 20 - 27 т с .  
вм« морем до 13 тыс» км. по Транссибу. Завершение стро
ительства БАМа, сооружение объектов второй очереди пор- 
га Восточный значительно увеличит мощность эяой линии, 
равно как и экспортные возможности советского Дальнего 
Востока и Советского Союза в целом.

Идет дальнейшая активизация экспорта транспортных 
услуг советского линейного судоходства ва Тихом океане, 
осуществляемого компанией "феско лайнз" несмогря на уси
лия администрации Рейгана, направленные на свертывание 
ее деятельности, прежде всего, в США» В ус; звиях нави- 
ванной соперниками жесткой конкурентной борьбы "Феско 
дайнз" ведет стабильные операции на направлении Япония
- Австралия, планирует ввод в действие контейнерной ли
нии по марштуру Япония - Индия.

Хотелось бы особо отметить, что целый ряд разви
вающихся стран региона рассматривает деятельность "фес- 
ко дайнз" как пряное содействие своему экономическому 
строительству в связи с тем, что наша компания, дейст
вующая вне судоходных конференций, имеет возможность 
перевозить грузы по фрахтовым ставкам ниже тех, которые 
предлагаются членами картелей.

Видимо, мое выступление было бы воспринято как не
серьезное, если бы в нем не были отмечены проблемы в 
реализации наших внешнеэкономических связей со страна
ми тихоокеанского района, в том числе и Японией. Они, 
конечно, есть.

Во-первых, приходится сталкиваться с проблемами 
объективного свойства, определяемых новизной, масштаб
ностью, климатическими условиями, в которых осуществ
ляются сибирские а дальневосточные проекты.

Во-вторых, было бы неправильно, если бы мы закры
ли глэза на причины субъективного порядка, которые серь
езно осложняют сотрудничество государств с различными 
общественными системами в районе Тихого океана.
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Действия администрации Рейгана, как я уже говорил, ухуд
шили международный Климах, вызвали чувство неуверенности 
у некоторой части западных деловых кругов, внесли дезор
ганизующие элементы в международное экономической согруд- 
ничество, в том числе и в районе Тихого океана. Следуег 
сказать откровенно, что японские официальные круги в си
лу целого ряда причин оказались вовлеченными в политику 
санкций в отношении Советского Союза. Правительство Япо
нии ведет курс на сдерживание торгово-экономических свя
зей с СССР, увязывает возможность их расширения с вопро
сами, ничего общего не имеющими с торговлей.

В результате товарооборот между двумя странами в 
первой половине 1983 г. уменьшился на 15% по сравнению 
с тем жв периодом прошлого года. По некоторым оценкам, 
ь. концу года эта цифра может достигнуть 30%. В то же са
мое время Англия, франция и Италия увеличили объем тор
говли с СССР более чем на 10%.

Значительные убытки вследствие такого рода курса не
сет японская сторона. Б последнее время среди торговых 
партнеров Советского Союза из числа капиталистических 
держав Япония переместилась со второго на пятое место, 
оказался потерянным для страны ряд проектов, к которым 
даже был проявлен интерес.

В этом свете далеко не простым представляется от
вет на вопрос о перспективах развития экономических от
ношений мевду нашими странами. Опыт говорит о значитель
ных потенциальных резервах сотрудничества по линии "Вос
ток - Запад", в том числе, а в отношениях между Советс
ким Союзом и Японией.

В настоящее время продолжается реализация ряда 
масштабных проектов, рассчитанных как на ближайщую, так 
и на более отдаленную перспективу. К их числу следует 
отнести разработку Южно-Якутского угольного бассейна, 
доразведку на нефть и газ на шельфе острова Сахалин, 
третье лесное соглашение, предусматривающее дальнейшее 
освоение лесных ресурсов Дальнего Востока и районов 
вдоль трассы БАМ.

В текущем пятилетии будут начаты поставки в Японию
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коксующегося угля из Южной Якутии., Позитивнее результа
ты дало разведочное бурунив на сахалвдохом ш»»- 
Цв 1962 г. ПОЯВИЛОСЬ сообщение О ТОМ, Ч±0 O K b r i^ W H M  «* 'T 
на площади Одопту - мора /север острова Салолин/ дала 
ный фонтан нефти. Завершение в этом районе геологоразве
дочных работ предполагает переход ко E io p o u y  этапу сотруд
ничества - обустройству месторождений и поставкам в Япо
нию сахалинского газа и нефти на долгосрочной основе.

Важным стимулом дальнейшего углубления сотрудничест
ва между СССР и Японией в деле освоения природных бо
гатств Сибири и Дальнего Востока является интерес влия
тельных деловых кругов Японии к дальнейшему углублении 
торгово-экономического сотрудничества с Советским Союзом, 
проявленный в ходе визита в Советский Союз в феврале 
1988 г . свыше 250 представителей делового мира Японии.

Вместе с тем, не может не настораживать отказ японс
кой стороны от заключения соглашений по новым проектам 
сотрудничества в деле разработки природных ресурсов Сиби
ри и Дальнего Востока, предложенных советской стороной, 
что не может не осложнять перспективы экономического сот
рудничества между двумя странами.

Что касается Советского Союза, то последний по-преж
нему выступает за самое широкое сотрудничество с нашим 
дальневосточным соседом на принципах равенства и взаим
ной выгоды. Поступательное развитие советской экономики, 
определенное решениями ХХУ1 съезда КПСС, курс на интеси- 
фикацшо, повышение технического уровня производства и ка
чества продукции открывают новые возможности в развитии 
советско-японских экономических отношений, равно как и 
хозяйственных связей Советского Союза с другими странами 
тихоокеанского региона.

В настоящее время первейшая обязанность ученых, всех 
здравомыслящих людей - отстаивать принцип мирного сосуще
ствования в отношениях ибжду государствами, отстаивать 
разрядку, которая дала значительный стимул развитию отно
шений по линии "Восток - Запад", в том числе и отношений 
между СССР и Японией.
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Говоря!, чго наука должна идти на полшага впереди 
праквики. Тек давай®е уидояии наши усилия в деле поисков 
пугей совершенствования а*ах отношений в экономичеокой и 
иных сферах. Спасибо за внимание.

И.Е.ГУРЬЕВ. Обьявляеяся перерыв.
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ПЯТНАДЦАТЫЙ СОВЕТСКО-ЯПОНСКИЙ СИМПОЗИУМ
учён ы х-эко номлетов

6 октября 1983 г.
Вэчврнее заседание

Председательствует профессор Т.ХОРИЭ.

Т.ХОРИЭ. Это - последнее заседание, и, естественно, 
нам хотелось бы побольше успеть. 6 первую очередь, я при
глашаю на трибуну профессора Ё.Нисимура, который предста
вит доклад на теку; "Маркс и социалистическая собствен
ность".

Ё.НИСИМУРА. В этом году отмечается столетие со дня 
смерти Маркса. Строительство социализма насчитывает более 
чем 60-легнюю историю, дальнейшее развитие получило соци
алистическое плановое хозяйство, которое воплощается в 
различных формах. В Советском Союзе и во многих других 
социалистических странах решение крупных экономических 
проблем и микропроблем на уровне отдельных предприятий 
осуществляется на основе решений из центра, i .e .  на осно
ве централизации управления. Напротив, в Венгрии сущест
вует децентрализованная система, при которой центральные 
органы определяют общий план, а отдельные предприятия 
пользуется автономией, в Югославии же введена система ра
бочего самоуправления, предусматривающая автономию отдель
ных предприятий, правительственных и других экономических 
организаций и составление планов развития национальной 
экономики на переговорах,участники которых действуют на 
паритетных началах.

Когда появляются подобные новые системы планового 
хозяйства, первым дискуссионным вопросом всегда становит
ся соответствие этих систем социалистической собственнос
ти. В данном докладе хотелось бы, опираясь на идеи к.Марк
са о социалистической собственности на первой стадии стро
ительства коммунизма и на существующий опыт строительст
ва социализма, рассказать о некоторых проблемах современ-
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аых форм социалистической собственности,
В своей рабою "Критика политической экономики"

Mapcc раскрыл виды собственности в предшествовавиюс капи
тализму общественных формациях - азиатскую, античную и 
германскую и дал их общее определение. "Собственность, - 
по Марксу, - означает не что иное, как отношение челове
ка к его природным условиям производства, как к принад
лежащим ему, как к своим собственным, как к предпосылкам 
данным вместе с его собственным существованием". Если вы
делить в исходном значении собственности наиболее сущест
венные элементы, UOXHO дать общее определение собствен
ности. Собственность - есть деятельное отношение челове
ка к условиям воспроизводства или вещам, принадлежащим 
ему. Собственность нельзя толковать только как отношение 
человека к условиям производства, т.к . в этом случае она 
пожат быть применица к любому способу производства, вклю
чая рабовладельческий. Следовательно, очевидно, что ос
новным элементом определения собственности является "при
надлежащее ему". Какой *е смысл вкладывается в это "при
надлежащее ему"? По этому поводу Маркс дает ответ в той 
же работе "Критика политической экономии". Согласно Марк
су "принадлежащее человеку" означает то, что подчинаяет- 
ся его воле.

Таким образом, собственность есть отношение челове
ка к вещам, принимающее форму их подчинения его воле, 
йкратце собственность можно определить как подчинение ве
щей воле человека. Маркс указывал на две стороны в тако
го рода отношении и подчинении воли. Осознанное отноше
ние или идеальная связь существующего в сознании, с од
ной стороны, и отношения активные, реально существующие, 
с другой. С точки зрения экономической науки, важнейшим 
фактором первой стороны является принятие хозяйствен
ных решений. Важнейшим фактором второй - реальная дея
тельность по производству, распределению, обмену, по
треблению. Итак, собственность есть подчинение вещей во
ле человека, с другой стороны,подчинение вещей воле че
ловека - есть собственность. Коль скоро это так, необхо
димо соблюдение нескольких следующих условий. Во-первых,

286



как говорил сам Марко, должна существовать гарантия об
щественного одобрения и признания отношения субъекта к ве
щай. Во-вторых - подчинение вещей воле человека, их исполь
зование у различных людей неодинаково, поэтому нужно при
знать, что субъект в ходе подчинения вещей воле монет пре
следовать собственные интересы. В-третьих, поскольку отно
шение подчинения вещей воле человека отличается от отноше
ний кредитора и заемщика, оно не должно быть ограничено 
во времени.

Кроме перечисленных выше грех условий необходимо 
рассмотреть группу условий, присущих исключинельно социа
листической стадии развития. В ситуации, когда существует 
дефицит ресурсов, появляется противоречие интересов от
дельных субъектов и, таким образом, сохраняется необходи
мость до определенной степени ограничивать волю других 
субъектов с тем, чтобы обеспечить исполнение воли надле
жащего субъекта.

При определении понятия собственности необходимо 
иметь в виду и еще один момент - определение сфер охвата 
проблемы подчинения вещей воле человека. При буржуазной 
частной собственности господство над вещами носит всесто
ронний характер, т.е. является полным, исключительным. 
Однако следует обратить внимание на случаи возникновения 
собственности, находящейся в собственности разных субъ
ектов, когда сферы охвата проблемы подчинения одной и 
той же вещи воле человека могут различаться, как это на
блюдается при делении собственности на привилегированную 
и обычную.

Понятие формы собственности означает способ опреде
ления того места, которое занимает "подчинение вале чвли- 
века" в обществе в целом, что предполагает определенную 
конкретизацию понятий "объекта", "субъекта" и "подчине
ния воле". В частности, что касается принятия экономи
ческих решений - форма собственности - это способ рас
пределения соответствующих прав в обществе. Социалисти
ческая собственность, например, означает систему подчи
нения средств производства (используемых в интересах 
общества) воле всего общества - это общественная ферма

287



подчинения вещей воле людей, при коEOрой члены общества 
признают и подчинятся общей воле.

Маркс, как известно, отмечал, что при коммунизме бу
дет господствовать общественная собственность не средства 
производства, а параллельно будет существовать и личная 
собственность людей на предметы потребления. He останав
ливаясь на этой, хотелось бы поразмышляв об отношениях 
общества и отдельного человека в процесса осуществления 
общественной собственности на средства производства. Об 
этой Маркс говорит в 24 главе первого тоца “Капитала"
("О так называемой первоначальной накоплении каптала'1, 
в параграфе 7 - "Историческая тенденция капиталистичес
кого накопления", таи, где дается знаменитое "отрицание 
отрицания"). Что касается этого места в работе Маркса, 
то в течение долгих лет после первого столкновения 
взглядов мекду Дюрингом и Энгельсом борьба по поводу его 
толкования не утихает.

В последние годы все гаире распространяется точка 
зрения, согласно которой личная собственность воссоз
дающаяся на базе "отрицания отрицания", распространяет
ся и на средства производства.

Во-первых, в местах, где Маркс говорит о личной 
частной собственности, приходящей на смену каикталисЕя- 
ческои частной собственности, он совершенно явственно 
распространяет ее и на средства производства. Раскрывая 
характерные черты личной частной собственности, Маркс 
подчеркивал следующее: I .  Общественное рассредоточение 
средств производства. 2. Частная собственность самих 
производителей на рассредоточенные средства производст
ва. 3. Мелкотоварный способ производства. 4. Значение 
мелкотоварного производства - в создании условий для 
свободы индивидуальности рабочих, создании необходимых 
условий для развития общественного производства. 5. От
сутствие процесса обобществления в результате мелкото
варного производства, предпосылкой чего является рас
средоточение средств производства. 6. Выпуск самими 
мелкотоварными производителями продукции, создающей 
предпосылки для краха самих этих производителей. Тако-
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вы 6 пунктов, в которых средства производства явно рас
сматриваются в качества одного из объектов собственности.

Во-вторых, когда Маркс говорит о воссоздании личнпГ 
собственности на базе отрицания отрицания путец утраты 
ею частного характера, он не говорит ясно, что собствен
ностью могут быть только вещи, не являющиеся средствами 
производства. Поэтому естественно полагать, что объектаии 
воссозданной личной собственности могут быть и средства 
производства. С другой стороны, в том яе самой месте, где 
у Маркса идет речь об "отрицании отрицании", говорится и 
об утверждении общественной собственности на средства про 
изводства на основе отрицания капиталистической собствен
ности. Отсюда следует, что при коммунизме одновременно 
о общественной собственностью на средства производства ут 
верждается и личная собственность. Таким образом, в этом 
месте "Капитала" существует законченная диалектическая ло
гика "отрицания отрицания". Этим логическим построениям со
ответствует трактовка собственности одновременно и как об
щественной, и как личной.

В то же время Маркс не дает конкретного ответа на 
вопрос о том, какие конкретные социальные отношения соот
ветствуют собственности (одновременно общественной и лич
ной) на средства производства. В результате появилась воз
можность множественного толкования, и до сих пор выдвига
ются большое количество различных интерпретаций. Основны
ми среди них являются следующие. В соответствии с первой, 
сознательные экономические решения в отношении использова
ния средств производства должны приниматься всеми членами 
общества по принципу взаимного согласия, что гарантирует 
распространение на средства производства одновременно во
ли общества и каждого отдельного его члена. При этом ут
верждается, что понятие общественной собственности и поня
тие личной собственности одновременно включаются в общее 
понятие отношений сознательного господства. В этом случае 
понятие общественной и личной собственности находятся в 
эквивалентном соотношении.

В соответствии со второй интерпретацией, принятие со
знательных экономических решений по использованию средств
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производства осуществляется по принципу мнения большинст
ва членов общества. Авторы данной интерпретации утвержда
ют, что собственность в этой случае является одновремен- 
но общественной и личной, причем, с одной стороны, гаран
тируется подчинение средств производства воле общества, 
а, с другой стороны, открывается путь для осуществления 
воли каждого отдельного человека.

В связи с тем, что при этой мнение меньшинства от
рицается, его воля не отражается на отношении к средст
вам производства, однако и в этом случае гарантируется 
право участия в принятии совместных решений. Подчеркива
ется, что в этом случае существует реальная возможность 
осуществить воли отдельного человека в отношении средств 
производства.

В соответствии с третьей интерпретацией, на второй 
этапе строительства коммунизма, когда будет преодолено 
подчинение разделению труда и станет обычным перелив ра
бочей силы, каждый человек, в соответствии с потребнос
тями общества и с учетом личных стремлений, сможет пере
ходить из одного производственного сектора в другой, смо
жет свободно использовать все средства производства, нахо
дящиеся в распоряжении общества. При этом средства произ
водства, находящиеся в собственности общества, одновре
менно находятся в личной собственности. Соединение 
средств производства с рабочей силой не носит здесь ха
рактер спайки, а принимает форму мобильности рабочей си
лы, подразумевающей выбор профессии, смену занятий, что 
обеспечивает преимущественное право принятия индивиду
умом сознательных решений. При этом общественная и лич
ная собственность основываются на способах, различающих
ся по сферам принятия решений относительно одних и тех 
же средств производства.

Таким образом, концепция социалистической собствен
ности Маркса дает простор для множественного толкования, 
но при учете современных условий оказывавтся, что ей 
неизбежно присуща ограниченность. Во-первых, еще не вы
яснены перспективы преодоления дефицитности ресурсов в
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обозримом будущем, остается множественность и расслоение 
иятересов и,следовательно,невозможно общественное, сов
местное принятие сознательных решений. Соответственно реа
лизация первой интерпретации, охарактеризованной выше, 
представляется трудной. Во-вторых, преодоление зависимос
ти от разделения труда также представляется затруднитель
ным. Поэтому третья интерпретация еще не подходит к сов
ременным условиям. Следовательно, можно заключить, что в 
нынешних условиях только вторая интерпретация, объединяю
щая одновременно социалистическую и личную собственность, 
является реалистичной . Другими словами, в рамках понятия 
собственности, являющейся одновременно общественной и 
личной, насколько возможно, расширяется возможности от
дельной личности по выражению своей воли в отношении 
средств производства, находящихся в общественной собствен
ности.

Эта трактовка подчеркивает необходимость, по мере 
возможности, расширять участие отдельных людей в общест
венном, коллективном принятии решений. Одной из основных 
целей социализма является преодоление отчужденности рабо
чего при капитализме, выражающейся в отстранении его от 
принятия решений в отношении использования средств произ
водства, т .е . положения, когда осуществляется диктат во
ди капитала. Поэтому указанная выше концепция личной соб
ственности имеет большое значение, т .к . в значительной ме
ре направлена на решение этого вопроса.

Когда Маркс описывал будущее общество, он исходил 
из двухуровневой (общество и человек) модели, однако про
изводство осуществляется коллективом рабочих предприя
тия, и поэтому при анализе социалистической экономики 
нужно исходить из трехуровневой модели - общество-пред
приятие -индивид . Обусловлено эю  тем, что предприятия 
при социализме имеют относительную экономическую само
стоятельность. Эю  стало ясно в ходе дискуссий, сопровож
давших экономические реформы 70-х годов. Трехуровневая 
модель подразумевает наличие двух основных путей рас
пространения воли индивида на средства производства.

Первый путь - это участие в принятии экономических
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решений всей общеетвом. Социалистическая собственность 
есть не что иное, как коллективное принятие решений всей 
обществом, поэтому необходима гарантия действительного 
участия каждого человека в принятии решений. Участие тако
го рода предполагает наличие демократичной политической 
системы. Можно сказать, что там, где отсутствует демокра
тическая политическая система, появление и развитие соци
алистической собственности невозможно.

Второй путь - это участие индивида в совместном при
нятии решений коллективом рабочих на предприятии. Для осу
ществления этого пути необходимо, чтобы рабочий коллектив 
на предприятии имел право сам принимать решения по важней
шим вопросам управления производством. Другими словами,не
обходимым условием осуществления второго пути является ав
тономия предприятия. Как показала экономическая реформа и 
результаты дискуссий, связанных с ней, проблема степени 
свободы, предоставляемой предприятиям в принятии решений, 
тесно связана с особенностями механизма управления и сис
темой планирования производства.

Как известно, система планирования бывает централизо
ванная и децентрализованная. Централизованная система реша
ет не только макро- , но и микропроблемы, связанные с дея
тельностью отдельных предприятий. Общий план строится пу
тем распределения предприятиям производственных планов и 
материальных ресурсов. При децентрализованной системе пла
нирования (если ее рассматривать отдельно от югославской 
системы рабочего самоуправления) в центре принимают реше
ния по макропроблемам и по правилам деятельности отдель
ных предприятий, а микропроблемы поручаются автономных 
предприятиям. Эта система веде! к выполнению общего плана 
путем использования экономических регуляторов и самостоя
тельной деятельности предприятий по максимизации прибыли.

Здесь хотелось бы поразмышлять по поводу централизо
ванной и децентрализованной системы, но не о частностях, 
а о том своеобразии, которое эти системы вносят в социа
листическую собственность, и об их взаимном соответствии.
В ходе нашего рассуждения допустим, что наличествует де
мократичная политическая система* чю  отсутствуют слох-
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Boctd в процессе принятия экономических решений и н о  
центральное планирование харакхеризуехся отражением обще
го мнения. Kpoue хого, будем исходить из хого, чхо при 
ценхрализованной сисхеие ценхр обладаех исчерпывающей ин
формацией по положению во всем хозяйсхве, похок дирекхив- 
ной и охчехной информации обладаех необходимой скоросхью 
для хого, чтобы не обесценивахься, по мере возможности 
используехся хакже информация, представляющая специфичес
кий инхерес.

В эхом случае можно считать, что центральный план 
как выражение общей воли общества доводится до каждого 
предприятия посредством решений и директив центральных ор
ганов в отношении этих предприятий и осуществляется через 
деятельность последних. Следовательно, можно сказать, что 
централизованная система и общественная форма собственнос
ти являются взаимно согласующимися элементами, поскольку 
при эхои обеспечивается доведение воли общества до средств 
производства и ее реализация. В этом случае общественная 
собственность обладает в своей основе цельной, так ска
за хь, монолитной структурой.

Далее, допустим, что в децентрализованной системе 
возникает динамичный рынок покупателя и вырабатываются ме
тоды точного определения и корректирования экономических 
регуляторов, кохорые бы надлежащим образом направляли дея
тельность предприятия. В этом случае также можно предпо
ложить, что центральный план как выражение общей воли об
щества реализуется через воздействие (при помощи экономи
ческих регуляторов) центра на автономные решения предпри
ятий,, преследующих цель максимизации прибыли. Однако сле
дует обратить внимание на то, что в этом случае возникает 
особый аспект, отсутствующий в условиях централизованной 
системы, а именно: внедрение в систему рабочего самоуп
равления означает, что собсхвенносхь начинает приобретать 
характер коллективной.

В этом случае общество твердо и навечно гаранхирует 
рабочим организациям на предприятиях исключительное прево 
принимать решения, касающиеся деятельности предприятия в 
целях максимального удовлетворения своих специфических до-
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тересов. Поэтому если рассматривать соблюдение критериев, 
вытекающих из понятия собственности, как необходимого и 
достаточного условия для установления социалистической 
собственности, то получается, что при децентрализации уп
равления, существующей при системе рабочего самоуправле
ния, на предприятии устанавливается коллективная собст
венность рабочих организаций.

Таким образом, думается, чю  у тех, кто часто под
вергает критике децентрализованную систему как открываю
щую путь для трансформации общественной собственности в 
коллективную, есть определенные основания для таких ут
верждений. Однако здесь следует заметить, что этот эле
мент коллективной собственности есть лишь коллективная 
собственность в условиях и в рамках общественной или го
сударственной собственности и вовсе не является отрица
нием общественной формы собственности.

Следовательно, в подобной децентрализованной систе
ме сфера макроэкономических проблем, правил деятельности 
предприятий и экономических регуляторов остается за цент
ральными органами, что обеспечивает осуществление воли 
общества в отношении использования средств производства.
В то же время в области микроэкономических проблем, в 
рамках предприятий обеспечивается реализация воли отдель
ных рабочих коллективов в отношении этих средств. В ре
зультате формируется многослойная структура, в рамках ко
торой объединяются обе эти воли. Поэтому и здесь сохране
ние понятия общественной или государственной собственнос
ти является возможным и необходимым, а отождествление де
централизованной системы, вытекающей из рабочего самоуп
равления, с превращением собственности в коллективную яв
ляется неверным. В этом случае, в отличие от цельной 
структуры централизованной системы, возникает особого 
вида раздробленная структура собственности, двойственная 
структура, при которой верхний слой образует общественная, 
а нижний - коллективная собственность.

Если рассматривать данный вопрос с точки зрения пре
одоления отчуждения рабочего, наше внимание должна прив
лечь возможность внедрения в децентрализованную систему
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рабочего самоуправления на уровне предприятий. Очевидно, 
чхо при осуществлении эхой возможности, помимо влияния на 
общий процесс приняхия решений в рамках всего общесхва.ох- 
крываегся еще один канал для доведения воли охдельного ин
дивида до средств производства - через совместное принятие 
решений рабочим коллективом на предприятии. В эхом случае 
сфера связи индивидуальной воли с использованием средсхв 
производства расширяется и обогащается.

Более того, если мы посмотрим на долгосрочные тенден
ции развития современной экономики, то станех очевидным, 
чхо по мере диверсификации возможностей использования эко
номических ресурсов все в большей схепени требуется гиб
кость производителей в приспособлении к требованиям пот
ребителя, способность варьировать факхоры производства с 
целью минимизации за трах, осущесхвляхь техническое перево
оружение предприятий за счех их собсхвенных инвестиций. 
Следовательно, коль скоро речь идех о повышении качесхва 
и эффективности, эффективность децентрализованной системы, 
как нам представляется, будет в долгосрочном плане возрас
тать»

Кроме кого, для демократичной политической систе
мы, кохорая является предпосылкой общественной собственнос
ти, децентрализованная система по сравнение с централизо
ванной не будет минусом, а , возможно, явится и плюсом. 
Следовательно, учитывая все перечисленные факторы, можно, 
как нам кажется, предположить, что главным направлением 
эволюции общественной, или государственной,собсхвенносхи 
в условиях современного социализма, являехся формирова
ние схрукхурно-дифференцированной, многослойной формы 
собственности.

Т.ХОРИЭ. А теперь с замечаниями по докладу высху- 
дих профессор Я.А.Певзнер.

Я.А.ПЕВЗНЕР. Вчера при обсуждении повестки для сле
дующего симпозиума, который, видимо, состоится в 1985 г. 
в '1'окио, было высказано предложение о хом, чтобы на нем 
большие месхо заняли вопросы экономической теории. Эхо 
предложение было поддержано руководством нашего инсхиху-
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та и японской делегацией во главе с профессором Такэда.
И в этом плане я могу сказать, что доклад профессора Ниси- 
мура, последний на данном симпозиуме, является хорошим 
вступлением к следующему симпозиуму, так как доклад этот 
носит теоретический характер. К тому же он посвящен одной 
ив центральных проблем марксистской теории. Хорошо изввс*- 
но, что в "Коммунистическом манифесте" К.Паркс и ф.Энгельс 
писали, что их теорию можно выразить одним положением: 
уничтожение частной собственности.

Значительная часть доклада профессора Нисимуры постро
ена в плане философском, в плане анализа действия закона 
отрицания отрицания. Должен сказать, что та постановка, ко
торая здесь присутствует, вызывает у меня ряд вопросов.

В докладе утверждается, что в местах, где Маркс гово
рит о личной частной собственности, приходящей на смену 
капиталистической частной собственности, он распространя
ет ее и на средства производства. У меня это вывивает не
доумение. Возможно, речь идет о каком-то промежуточном 
этапе, но в принципе для Маркса социализм как форма общест
венного устройства, безусловно, связан с ликвидацией част
ной собственности на средства производства. Возможно, я 
неверно понял докладчика, но как бы там ни было, подобное 
толкование закона отрицания отрицания мне представляется 
не соответствующим позиции Маркса.

Дело, однако, не только в философско-методологичес
ком, но и в социально-историческом аспектах. Для Mapxca и 
Энгельса частная собственность на средства производства 
неотделима от эксплуатации человека человеком. И соответ
ственно уничтожение частной собственности есть первый и 
необходимый шаг для уничтожения эксплуатации, для осущест
вления основного принципа социализма. Такое уничтожение 
происходит в ходе классовой борьбы и ев высшей формы - 
социалистической революции. Конкретный ход борьбы за 
социалистическую собственность в нашей стране хорошо из
вестен. Мы не предполагали сразу после Октября национа
лизировать все средства производства. Имелось в виду на
честь с рабочего контроля над предприятиями. Ho такая 
процежуточная форма оказалась неприемлемой прежде все-



го для российской буржуазии, которая в союзе с международ
ным империализмом повела войну за возврат к прежним, доре
волюционным формам собственности. Поэтому ужа в ходе самой 
гражданской войны, в ходе военных побед на контрреволюцией 
складывалась общенародная, государственная собственность.

Во время НЭПа на данном участке обозначилось извес*- 
ноа отступление, но оно было временным, и наша партия пре
секла попытки превратить его в реставрацию частной собст
венности.

Несмотря на все сложности и трудности, несмотря на 
все исторические перепетии, мы неизменно придерживались 
той точки зрения, что общенародная собственность является 
экономической основой социалистического общественного 
строя.

Профессор Нисимура уделил в своем докладе значитель
ное место вопросу соотношения демократии и собственности,, 
и, если я правильно его понял, он связывает права индиви
да с возможностями функционирования частной собственности.. 
Такой подход представляется мне необоснованным. Для нас 
демократия заключается, прежде всего, в юн, что существу
ет Конституция, в которой черным по белому записано: соб
ственность на средства производства может быть только го
сударственной или кооперативной. В этих условиях любые по
пытки воссоздать частную собственность на средства произ
водства носили бы антиконституционный, i . e .  антидемокра
тический характер.

У нас сейчас нелегко найти индивидов, выступающих 
за реставрацию частной собственности. Ho если бы такие 
люди, такое меньшинство существовало то, в соответствии 
с принципами демократии оно должно было бы подчинить
ся воле большинства, которая зафиксирована в Конституции.

При всем при тон мы отнюдь не считаем, что не сущест
вует сложных и трудных проблем, связанных с господством 
государственной и кооперативной собственности.

Важный итог нашего опыта заключается в том, что для 
установления полного равонства по труду ликвидация част
ной собственности является условием необходимым, но не
достаточным. Может бцть,у нас и существует господство об



щенародной собственности, но если есть изъяны в организа
ции производства и обращения, а такие изъяны, к сожале
нию, есть, ю  они могут вести и часто ведут к деформаци
ям, к дефицитам, которые становятся причинами спекуляции, 
недобросовестного отношения к труду. К тому, что общена
родная собственность используется в личных целях, т .е . 
грубо нарушается принцип "равная плата за равный труд".

Профессор Нисимура совершенно прав, когда говорит, 
что при анализе социалистической собственности нужно ис
ходить не из двухуровневой модели /общество - человек/, 
а из трехуровневой модели /общество - предприятие ~ ин
дивидуум/. Ho, мне не совсем понятно, почему он идею двух
уровневой модели приписывает Марксу. Маркс говорил об 
ассоциированных производителях и придавал очень большое 
значение именно коллективной собственности.

Главное заключается в другом. Наш опыт и опыт других 
стран показал, чю  эффективность социалистической собст
венности неотделима от исторически складывающихся систем 
управления и ведения хозяйства.

Здесь на первом месте - различие между государствен
ной собственностью и кооперативной. Эю  хорошо известно. 
Затем надо четко разделять частную собственность на 
средства производства и личную собственность, а также 
личное пользование государственной собственностью, на
пример, землей, принадлежащей государству. И,наконец, по
следний по счету, но совсем не последний по значимости 
вопрос - э м  функциональное содержание государственной 
собственности. Каким должно быть взаимодействие между об
щегосударственным управлением и самостоятельностью госу
дарственных предприятий, централизацией и децентрализа
цией. Эю , пожалуй, самый важный, самый трудный вопрос, 
и можно приветствовать то, что этот вопрос был так под
робно освещен в докладе профессора Нисимура.

В докладе профессора Нисимура выдвигается тезис о 
том, что эффективность децентрализованной системы будет 
в долгосрочном плане возрастать и что для демократич
ной политической системы децентрализованная система по 
сравнению с централизованной не будет минусом, а скорее
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плюсом, чю  децентрализованная эконошлка была бы более 
эффективной. Такое утверждение носит слишком общий харак
тер и поэтому выглядит неубедительным.

Ведь сразу встает вопро, где тот уровень, при кото
ром соотношение централизации и децентрализации было бы 
наиболее оптимальным как в краткосрочном, так и в долго
срочном разрезах. В конце концов, мы ведь видим, что на 
нынешнем этапе развития производительных сил прогресс 
невозможен без высокой степени централизации. Несмотря 
на принципиальные различия, об этом говорит не только 
наш опыт, но и опыт капиталистических стран.

Ho мы отчетливо понимаеи, что степень централизации, 
ее характер, степень и характер оперативной' самостоятель
ности государственных и кооперативных предгоиятий являют
ся одним из элементов оптимизации экономики. И мы, к сожа
лению, никак не можем сказать, что эта проблема у нас ре
шена. Здесь перед нами большие задачи: и теоретические, и 
практические.

На июньском / 1983 г. / Пленуме ЦК КПСС Генеральный 
Секретарь ЦК КПСС тов. D.В .Андропов говорил, что мы порой 
вынукдены действовать эмпирически, весьма нерациональным 
способом проб и ошибок. Мы рассматриваем эти слова как 
определенный упрек в адрес теории вообще и экономической 
теории, в частности, упрек, в особенности, также и той 
части экономической теории, которая касается вопроса о 
взаимодействии централизации и децентрализации. Ho одно 
мы знаем определенно: любые реорганизации Fquieft социа
листической экономики должны быть и будут направляться 
не на ослабление государственной и кооперативной собст
венности, а на их укрепление. Мы твердо стоим и будем 
стоять на точке зрения Маркса, согласно которой частная 
собственность на средства производства представляет со- 
бой орудие эксплуатации.

Вот те замечания, которые явились итогом моего оз- 
накопления с докладом профессора Нисимура =

Т*ХОРИЭ. Думаю, есть смысл сразу дать возможность 
профессору Нисимура ответить на выступление профессора
He шиш ра,
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Ё.НЮ М УРА. Раньше всего ш е  хотелось бы подчеркнуть, 
что я полностью согласен с профессором Певзнером в хоы, 
чю  усхранение час хной собственности на средсхва произ
водства является необходимый условием для ликвидации экс
плуатации.

Когда я говорил об отрицании отрицания, то я имел в 
виду, что оно воссханавливавх не частную собственность, 
а индивидуальную. Именно в этом и состоит идея Маркса. 
Позвольте мне зачитать соответствующее место из "Напиха
ла" ; "Капиталистический способ присвоения, вытекающий из 
капиталистического способа производства, а,следовательно, 
и капиталистическая частная собственность, есть первое 
отрицание индивидуальной часхной собственности, основан
ной ва собственном труде. Ho капиталистическое производ
ство порождает с необходимостью естественного процесса 
свое собственное отрицание. Эхо - отрицание отрицания.
Оно восстанавливает не частную собственность, а индиви
дуальную собственность на основе достижений капиталисти
ческой эры: на основе кооперации и общего владения зем
лей и произведенными самим трудом средствами производ
ства". Повторяю, я имею в виду не восстановление частной 
собственности на средства производства при социализме, а 
то обстоятельство, что средства производства, которые нахо
дятся в общественной собственности, определяют в целом те 
взаимоотношения, которые существуют между всем общим 
и индивидуальным. Коль окоро мы ведем речь об этих отноше
ниях, мы должны учитывать, что ими как бы вбирается в оебя 
и общественная, и индивидуальная собственность на средст
ва производства.

Что касается самоуправления предприятий, то я хорошо 
знаю об усилиях Советского Союза ввести его после революции. 
Ho говоря об этой проблеме, я имел в виду не рабочий конт
роль переходного периода, а самоуправление предприятий в 
рамках развитого ооциалиотичеокого общества.

Хочу также подчеркнуть, чхо я ни коим образом не 
собирался связывать права индивида с возможностями функ
ционирования частной собственности.
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Teцарь о взаимоотношениях между централизацией и 
децентрализацией. Мне лично известно, что централизован
ная система сыграла в истории большую роль. Я высоко оце- 
нивао её. Её позитивное влияние не ограничивается Советс
ким Союзом, другими европейскими и азиатскими социалисти
ческими странами, но распространяется и на развивающиеся 
страны. Поэтому я далек от мысли об обреченности подобно
го рода системы. Однако я полагаю,что в такой стране, как 
Советский Союз, в ряде восточноевропейских социалистичес
ких стран, т .е . в странах с достаточно высоким уровнем 
развития, сохранение былой эффективности централизован
ной системы представляется сомнительным.

Т.ХОРИЗ. Выступает заместитель директора ИМЭМО АН 
СССР И.Е.Гурьев.

И.й.ГУРЬЕВ. Научный диспут, в котором участвуют из
вестные ученые различных стран, всегда представляет собой 
интересное событие, tie является исключением и диспут меж
ду профессором Нисимура и профессором Певзнером. И тема, 
которая явилась предметом обсуждения, и характер постанов
ки вопросов в докладе, представленном профессором Нисиму
ра, и в  комментарии к нему, подготовленном профессором 
Певзнером, не могут оставить равнодушным ни одного из 
присутствующих здесь экономистов, занимающихся общей тео
рией политической экономии. Ведь речь идет о вопросе воп
росов политической экономии - проблеме собственности. По
звольте и мне принять участив в развернувшейся дискуссии 
и сделать несколько общих замечаний.

Профессор Нисимура, на мой взгляд, абсолютно прав 
в юм, что обосновывает свою трактовку марксовой концеп
ции социалистической собственности, главным образом, те
мы суждениями, которые содержатся в седьмом параграфе 
("Историческая тенденция капиталистического накопления")
24 главы первого тома "Капитала".

Действительно, К.Маркс рассматривал устранение капи
талистической собственности как отрицание отрицания, пер
вое действие которого заключалось в отрицании индизидуьль-
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ной с обеI b они ости, основанной на собственном труде произ
водителя. Эю  действие осуществлялось, главный образом, 
методами первоначального накопления, образующего пролог 
капигала. второе действие - отрицание самой капиталистичес
кой собственности - "производится им самим, - по словам 
К.Маркса, - с необходимостью естественно-исторического 
процесса". Результатом этого отрицания является новое воз
никновение индивидуальной собственности, как об этом 
справедливо, говорил, ссылаясь на К.Маркса, профессор Ниси- 
мура ("...отрицание отрицания... снова создаея индиви
дуальную собственность...").

Ho это - качественно иная форма индивидуальной собст
венности. Маркс подчеркивает, что эта собственность воз
никает на основании "приобретений капиталистической эры - 
кооперации свободных работников и их общинного владения 
землей и произведенными ими средствами производства". У 
Маркса нет ни тени сомнения относительно того, что эта 
вновь возникающая индивидуальная собственность есть неч
то иное, как общественная собственность свободных от 
эксплуатации рабочих. Там же, в том же седьмом параграфе 
2^-й главы первого тома "Капитала", К.Маркс пишет о прев
ращении капиталистической частной собственности "факти
чески уже основывающейся на общественном производстве^ 
общественную собственность".

Co времен Великой Октябрьской Социалистической рево
люции вопрос о характере социалистической собственности 
приобрел уде не только теоретическое, но и громадное прак
тическое значение. Именно поэтому самое серьезное внима
ние уделял этому вопросу В.И.Ленин. В ряде работ, в том 
числе таких, как "Очередные задачи Советской власти",
"как нам организовать соревнование " ,  "Экономика и поли
тика в эпоху диктатуры пролетариата", "О кооперации", в 
своих докладах и выступлениях, на съездах нашей партии
В.И.Ленин продолжает, развивает^ углубляет учение К.Марк- 
са о социалистической собственности, придавая ему харак- 
sep развернутой концепции. К сожеланию, в докладе про
фессора Нисимура процесс наполнения марксовой концеп
ции конкретным историческим содержанием, процесс её
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развития и роль В.И.Ленина в этой процессе не получили 
достаточного отражения.

В современной советской экономической литературе 
социалистическая общественная собственность рассматрива
ется как средоточие, переплетение трех интересов: общест
ва, коллектива и индивидуума. Наиболее разработанной - 
в теоретической и практическом планах - представляется 
проблема интересов общества и их реализации в планирова
нии и организации всего общественного производства.

Недавно в нашей стране был принят закон о трудовых 
коллективах, о чей уже шел разговор на нашем симпозиуме.
В значительной степени этот закон представляет собой фор
му реализации интереса коллектива в наиболее эффективном 
использовании общественных средств производства и трудо
вых ресурсов.

Одной из наиболее сложных, как в плане теории, так 
и в практическом отношении, проблем нашего экономическо
го развития является проблема индивидуальной заинтересо
ванности и ответственности каждого отдельного работника.

Анализ социалистической собственности невозможен 
без анализа сложного взаимодействия всех этих перечис
ленных выше интересов и каждого из них, взятого в отдель
ности. Естественно, что в докладе профессора Нисимура 
эта проблема не нашла и не могла найти сколько-нибудь 
серьезного отражения. На разработку этой проблемы наце
ливает советских ученых Центральный Комитет КПСС. Эта 
задача выдвигается в работах Генерального Секретаря ЦК 
КПСС товарища Ю.В.Андропова.

Я не могу согласиться с профессором Нисимура в 
одном весьма важном вопросе. Речь идет о перспективах 
развития социалистической экономики в целом, социалисти
ческой общественной собственности в особенности. Профес
сор Нисимура видит будущее в децентрализации. Я ви*у его 
в более полном отражении в нашей хозяйственной деятель
ности интересов всех трех участников общественного про
изводства - общества, от лица которого выступает госу
дарство, его планирующие и управляющие органы; рабочего 
коллектива и каждого отдельного работника. Я не склонен
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считать, чю  сегодняшние сложности социалис!ической со
ветской экономики связаны с каким-либо излишним увлечени
ем централизацией. Скорее наоборот. Очень часто ыы выра
жаем неудовлетворенность работой Госплана, других цент
ральных органов (министерств и ведомств) не потому, что 
они плохо используют рыночный механизм, а потому, чю  
иногда им не хватает характера довести до реализации те 
хорошие планы, которые были приняты. Te недостатки, кото
рые бывают в нашем хозяйстве, скорее связаны с тем, что 
мы не в полной мере используем возможности централизации. 
Ho подчеркиваю, использование этих возможностей предпола
гает их сочетание с реализацией права коллектива, сочета
ние с реализацией права отдельного работника. ЭЮ - дело 
сегодняшнего дня, и в этом - дело дня завтрашнего, и по
этому, мне кажется будущее не за централизацией или децент
рализацией, а за более полным сочетанием тех трех интере
сов, о которых я уже говорил.

Т.ХОРИ. Я представляю слово профессору Нисимура для 
краткого ответа на выступление И.JS.Гурьева.

Ё .НИСИМУРА. Я согласен с замечанием И.К.Гурьева о 
том, чю  восстановление индивидуальной собственности озна
чать ее новое качественное содержание.

Мне лишь хотелось донести до слушателей мысль о том, 
что индивидуальная собственность является характерной чер
той мелкотоварного необобществленного производства. Она, 
естественно, имеет крупные недостатки. На основе обобщест
вления производства, которое происходит и в условиях 
капитализма, создается, с вступлением в социалистическую 
фазу производства, собственность ассоциированных произво
дителей. Между собственностью ассоциированных и неассоци
ированных производителей, конечно, имеются большие разли
чия.

Вопрос здесь заключается в характере взаимоотношений 
ассоциированных производителей и обществом, которое они 
формируют. Безусловно, характер этот определяется в ходе 
реального исторического развития,однозначные теоретичес
кие оценки которого вряд ли оправданны. Ho мы должны
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все вреия иметь в виду этот вопрос и не оставлять попыток 
аго творческого решения. S io t  момент я хочу особо подчерк
нуть.

Что касается соотношения между централизацией и де
централизацией, ю  я продолжаю придерживаться точки зре
ния, высказанной в докладе. Вместе с тем очевидно, что, 
как отметил и И .Е.Гурьев, то или иное направление разви
тия событий на этом участке должно определяться в ходе 
решения более общих вопросов.

Т.ХОРКЭ. Слово имеет И.С.Королев.

И.С.КОРОЛЕВ. Я хотел бы сделать буквально одно заме
чание о централизованном управлении и управлении на уров
не предприятий. Мне кажется, что противоре- чя между рас
ширением прав предприятий и укреплением централизованного 
планирования, централизованного руководства не существу
ет. Ведь сейчас, к сожалению, на высоком уровне, может 
быть, слишком часто приходится решать мелкие вопросы, ко- 
юрые вполне можно было бы решать на уровне предприятий.
И если будут расширены права и ответственность предприя
тий, то, естественно, на уровне центрального планирования 
расширятся возможности принятия более правильных решений, 
облегчатся самые возможности более эффективного планиро
вания и управления на высшем уровне.

Т.ХОРИЭ. Профессор Нисимура, Вы хотите что-то доба
вить?

Ё.НИСИМУРА. В докладе, с которым И.С.Королёв высту
пил в первый день симпозиума, говорилось, в частности, о 
повышении конкурентоспособности советских товаров. С мо
ей точки зрения, решение этого вопроса !ребует создания 
системы, которая позволила бы гибко реагировать на спрос 
на мировом рынке.

Для того,чтобы появилась !акая система гибкого реа
гирования на внешний спрос, надо предварительно внедрить 
систему» которая столь же гибко реагировала на сарос 
внутренний»
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Т.ХОРИЭ. Есть ли еще желающие выступить? Коль ско
ро желающих нет, позвольте мне подвести некоторые итоги 
нашей трехдневной работы.

Мы обсуждали вопросы мировой японской и советской 
экономики. Конечно, мы были ограничены во времени. Кроме 
того, хотя обмен мнениями был свободным и откровенным, 
известная скованность всё-таки ощущалась. Тем не менее, 
сравнивая наш нынешний симпозиум с первым, в котором я 
принимал участие, могу сказать, что качественный их рост 
представляется весьма заметным. Мы гораздо больше, чем 
раньше, обогащаем друг друга и в теоретическом,» в чис
то практическом планах.

Я не могу говорить за советских участников встречи, 
но у японской делегации сложились самые благоприятные 
впечатления от нашего симпозиума. Надеюсь, что последую
щие симпозиумы будут давать всё более и более весомые 
результаты.

Перед нами лекит будущее, которое не только ослож
нено нынешней международной обстановкой, но и внушает 
глубокое беспокойство своей непредсказуемостью. В этой 
обстановке, как мне кажется, уже недостаточно анализи
ровать действительность, исходя из какой-то единой за
стывшей системы. Вполне возможно, что если бы Маркс или 
Кейнс кили и работали в наше время, они бы написали тру
ды, которые не повторяли бы "Капитал" или "Общую теорию 
занятости, процента и денег". Полагаю, что и мы должны 
впредь подходить к анализу реальной действительности, 
обновляя теоретический багаж, соотнося теории с практи
кой. Это поможет нам подниматься на все более и все 
более значительные высоты в науке. По-моему, это также 
позволит расширить наше взаимопонимание и, если угодно, 
даже способствовать развитию дружеских отношений между 
Японией и Советским Союзом, укреплении мира во всем ми
ре.

Позвольте мне теперь уступить трибуну главе советс
кой делегации заместителю директора ИМЭМО АН СССР И.Е. 
Гурьеву, который произнесет заключительное слово.
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1Л.Е.ГУРЬЕВ. Я думаю, чю  мы имеем все основания по
благодарить профессора Хориэ за его блистательное предсе
дательствование.

Мы-ученыа и знаем, что последнее слово бывает не 
последний, а всегда предпоследним. Ссылки профессора 
Хориэ на Маркса и Кейнса только подтверждаю® это . Согла
шаясь с профессором Хориэ относительно того, что мы долж
ны двигаться и в науке, и в практике, я все-таки позволю 
себе заметить, что смысл имеет не движение вообще, а це
леустремленное, осмысленное движение.

В этом году отмечалось 100-летие со дня смерти Марк
са и вместе с тем дата рождения Кейнса. Мне вспоминает
ся утверждение американского ученого П.Самуэльсона о том, 
что мир не стал ближе к Кейнсу, он стал дылыпе от Кейнса. 
Другой американец, Генеральный Секретарь ЦК КП США Гэсс 
Холл говорил, что мир в своем развитии приближается к 
Марсу. К.Маркс, отказывался от тех или иных своих пред
ставлений, устаревавших по мере развития мира, но никог
да в своих научны^ исследованиях и своей практической 
деятельности не отказывался от той цели,которую он поста
вил перед собой. Эта цель проста: мир, освобожденный 
от любых форы угнетения.

Наши симпозиумы тоне имеют цель. Эта цель - продви
нутся в познании истины и вместе с тем продвинуться в по
нимании друг друга. Мне кажется, что эта цель достига
лась на предыдущих симпозиумах. Была она достигнута и 
на этой нашей встрече. У нас могут быть самые разные суж
дения относительно выступления друг друга, но я могу 
сказать, что все выступления членов японской делегации 
были безусловно интересными. Они были интересными и в 
своей позитивной информативной основе, основе научной и 
с точки зрения поставленных в них вопросов. Я позволю 
себе высказать глубокую благодарность всем членам японс
кой делегации за эти интересные выступления.

В выступлениях членов японской делегации, в том чис
ле в выступлении профессора Хориэ,высоко оценивалась роль 
нашего Института, Института мировой экономики и междуна
родных отношений. Я полагаю, что э*а.высокая оценка пол-
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ностыо относится ко всем советским участникам симпозиума, 
Я хотел бы поблагодарить за эту высокую оценку и, вместе 
с тем, отметить одно обсю яМ льство. На симпозиуме гово
рилось о том, что было бы неплохо, если бы !ВДМО своим 
авторитетом попытался воздействовать на внешнюю политику 
нашего государства.

Внешняя политика нашего государства была и остается 
миролюбивой политикой, отвечающей интересам всех людей, 
заинтересованных в мире между народами, эта политика,ак- 
тивностъ которой особенно возросла в современных, резко 
осложнившихся условиях,пользуется полной поддержкой и 
одобрением всего советского народа, в том числе и нас- 
сотрудников ИМЭМО АН СССР. Эю  - миролюбивая политика, 
и мы прилагаем все усилия, которые только могут прило
жить ученые для того, чтобы еще больше углубить ее миро
любивое содержание, в еще большей мере усилить ее направ
ленность на развитие сотрудничества между странами» Нам 
это тем более легко делать, поскольку эти наши усилия 
подкрепляются волей советского народа. Эта воля, в част
ности, была продемонстрирована в последнюю субботу,ког
да по всей нашей стране прошла массовая миролюбивая де
монстрация. Нам бы хотелось надеяться на то, что бы не 
только наши теоретические разработки помогали осуществ
лению этой политики, но чтобы и наша практическая рабо
та, в частности, этот симпозиум, тоже явились бы опре
деленный вкладом в её реализацию.

Плохо слово без действия. Я бы хотел свои слова 
дополнить действием и вручить нашим японским коллегам, 
нашим японским друзьям некоторые из работ, которые бы
ли подготовлены в нашем Институте. Они посвящены раз
личным проблемам, часть из них на русском языке, а часть 
на иностранных языках, включая немецкий,, He поймите это 
как намек на то, что Западная Германия активно проника
ет на Дальний Восток. Ho все-таки не оставляйте это об
стоятельство без внимания.

Спасибо.



Т.ХОРИЭ. А сейчас с заключительным словом выступает 
глава японской делегации профессор Такэда.

Т.ТАКЭДА. Позвольте мне от имени приехавших на 
этот симпозиум японских ученых выразить нашую признатель
ность Институту мировой экономики и международных отноше
ний АН СССР, его директору А.Н.Яковлеву, заместителю ди
ректора Н.К.Гурьеву, взявшему на себя обязанности предсе
дателя Оргкомитета, еще одному заместителю директора В.А. 
Мартынову, заведующему сектором Японии профессору я .А. 
Певзнеру, а такие сотруднику этого сектора доктору в.Н. 
Хлынову и другим работникам Института* каждого из кото
рых я просто не имею возможности назйать. Я хотел бы 
также специально отметить приехавших в Москву работников 
хабаровского Института экономических исследований во гла
ве с чл.-корр. АН СССР В.П.Чичкановым.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что наш сим
позиум имел историческое значение, которое не останется 
незамеченным в будущем. Японские участники считают, что 
они приехали не зря, чю  обмен мнениями с советскими кол
легами был исключительно полезным. Единственное, что нам 
мешало, это - нехватка времени. Нам не удалось провести 
нашу дискуссию так детально, как того хотелось. Надеем
ся , что на последующих симпозиумах этот недостаток будет 
устранен.

Нынешнее состояние отношений между Японией и Совет
ским Союзом, как вы хорошо знаете а как неоднократно от
мечалось на нашем симпозиуме, не может нас удовлетворить. 
Мы-ученые являемся гражданами разных, отделенных друг от 
друга границами стран, но, по-моему, наука, которой мы 
занимаемся, не должна разделяться государственными грани
цами. Если же по какому-то недоразумению такое разграни
чение возникав!, мы обязаны прилагать усилия к его устра
нению» Э ю , я уверен, способствует положительным сдви
гам в политических и экономических отношениях.

Я от всей души хотел бы пожелать, чтобы мы руковод
ствовались этой благородной целью при проведении будущих 
симпозиумов.
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Позвольте на этом закончить мое выступление, кося а 
сознаю, что инв не удалось полностью передать те теплые 
чувства, которые пеня наполняют.

На этой Hf Советско-японский симпозиум ученш-эконо
мистов заканчивает свою работу.
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