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ПРЕДИСЛОВИЕ--------------
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Для меня большая радость и высокая честь, что моя книга “Социали
стическая система” появилась в русском переводе и стала доступна ши
рокому кругу русскоязычных читателей.

Прошло более десяти лет с начала изменения системы -  отхода от 
социалистической системы и перехода к демократической политической 
структуре и рыночной экономике -  сперва в Венгрии и Польше, а затем 
в других странах Центральной и Восточной Европы и в Советском Со
юзе. Что же может сегодня побудить российских читателей взять в руки 
этот толстый том? Знакомство с книгой могло бы стать волнующим при 
прежней системе. Но что в ней осталось актуальным и по сей день?

Страны и народы всегда стремятся обратиться к своей истории, ког
да хотят обрести и понять себя. Хотя это может прозвучать банально, 
но нельзя отрицать, что понимание прошлого очень важно для понима
ния настоящего. Данная книга была задумана автором и всеми, кто уча
ствовал в подготовке русского издания, для тех читателей, которые чув
ствуют потребность в таком самопознании.

Автор -  венгр по национальности. Однако книга не о социалисти
ческой системе в Венгрии или в России. Ее предмет -  “прототип” комму
нистического устройства общества. Я поставил перед собой цель 
выявить главные черты системы как модели, игнорируя те особые, специ
фические свойства, которые присущи отдельным социалистическим стра
нам. И дело не в том, что эти специфические свойства не имеют значе
ния, просто анализ становится глубже, если его объект -  общие законо
мерности социализма. Эта книга достигнет своей цели, если российские 
читатели, пережившие прежнюю систему уже в зрелом возрасте, по мере 
чтения лучше поймут общественный строй, при котором они жили, пой
мут, как в действительности функционировали та политическая система 
и та экономика. Тогда к сказанному они смогут добавить нечто свое, 
заметив, что то или иное общее явление, рассмотренное в книге, приняло 
те или другие формы в Советском Союзе, подобно тому, как венгерские, 
болгарские или польские читатели смогут добавить что-то из своего на
ционального опыта к общему анализу, представленному в книге.

Широко распространено мнение, что поскольку коммунистическая 
партия оказалась у власти прежде всего в России, это обстоятельство 
наложило отпечаток не только на российскую историю, но и на всю ми
ровую социалистическую систему. Некоторые считают, что все оберну
лось бы иначе, если бы первая коммунистическая революция победила 
не в бедной и отсталой царской России, а, скажем, в более развитой Гер
мании. Оставляя в стороне национальные особенности, в книге я стре
мился развеять подобное мнение. Независимо от того, возникает ли со
циалистическая экономика в стране обездоленного мужика или в стране 
с процветающим фермерством и развитой промышленностью, уком
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плектован ли государственный аппарат нечистыми на руку чиновника
ми или же педантичными немецкими бюрократами, коммунистическая 
система в конечном счете обнаруживает одни и те же неэффективные чер
ты. Эти отрицательные черты являются специфически системными и не 
вытекают из тех или иных национальных особенностей. И это -  один из 
самых важных выводов книги, все еще сохраняющих свою актуальность.

Как свидетельствуют сопоставимые (по своей методике) междуна
родные опросы общественного мнения, в России и некоторых других 
частях бывшего Советского Союза нередко ощущается желание вернуть
ся к прежней системе. Конечно, мало кто хотел бы возвратиться в эпоху 
сталинизма, но многие с ностальгией вспоминают тридцатилетний пе
риод после смерти Сталина и до начала перестройки. В ходе одного из 
обследований, проведенных в 1998 г., людям предложили оценить допе
рестроечную систему по двухсотбалльной шкале -  от минус 100 и 
до плюс 100. 72% ответивших дали ей положительную оценку, причем 
53% -  от +50 и выше. И только 18% респондентов отрицательно оцени
ли период, связанный с именами Хрущева и Брежнева1.

Многие считают, что период до перестройки все еще сохранял пре
имущества и достоинства социализма, например, полную занятость и 
другие социальные гарантии, устранив в то же время самые грубые фор
мы подавления прав человека. Я надеюсь, что те, кто непредвзято изучит 
эту книгу, будут вооружены против подобных аргументов. Я стремился 
избегать эмоциональных эпитетов, клеймящих систему. Моей целью было 
повлиять на читателей, обращаясь к их аналитическим способностям, а 
не к эмоциям. В книге показано, что все составные элементы системы, 
существовавшие в сталинский период жестоких репрессий, -  начиная от 
безраздельной политической власти и навязывания железной дисципли
ны и кончая чрезмерной централизацией, погоней за количественным 
ростом и хроническим дефицитом, -  образуют единое целое, отдельные 
части которого поддерживают и усиливают одна другую [см. главу 15]. 
Вопиющая неэффективность системы определяется не личностными осо
бенностями того или иного лидера, а вытекает из самой ее природы.

К началу реформ качество жизни во многих отношениях улучши
лось, хотя внутренние противоречия системы стали более очевидными. 
Было похоже на то, что фундамент здания начал оседать, а его несущие 
конструкции стали колебаться, пока в конце концов не рухнула вся по
стройка. Плохо продуманные реформы привели общество и экономику 
к порогу хаоса [см. главы 16-24], все стремления вернуться к прошлому 
были нереалистичны: тот строй не воскресить. История необратима. В 
книге эта проблема обстоятельно проанализирована в теоретическом 
плане. Как далеко могут зайти попытки поверхностных реформ, сохра
няющих в неприкосновенности основные характерные черты системы? 1

1 Rose R. Getting Things Done with Social Capital: New Russian Barometer VII. Centre 
for the Study of Public Policy, Studies in Public Policy, No. 303, Glasgow, 1998, p. 40-41.
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Почему эти попытки наталкиваются на непреодолимые барьеры? 
Почему они обречены на провал?

Социализм как система рухнул в России, других постсоветских, а 
также центрально- и восточноевропейских странах, но социалистиче
ское прошлое все еще накладывает отпечаток на сегодняшние реалии. 
Здесь уместно процитировать Маркса, идеи которого оказали столь 
сильное влияние на исторические события в данном регионе: “Люди сами 
делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при 
обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосред
ственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции 
всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых”2. 
Те, кто прочтет эту книгу, будут иметь более ясное представление о том, 
какие из элементов нынешней жизни унаследованы от прежней систе
мы, а какие порождены новой, развивающейся системой. Некоторые 
явления старой системы живы и поныне, например, “мягкие бюджет
ные ограничения” и практика поддержки хронически убыточных пред
приятий, невзирая на необходимость повышения их эффективности 
[см. главу 8]. Переменам препятствует отраслевая структура, сложив
шаяся при старой экономической системе и не соответствующая спросу 
[см. главу 7]. Но, пожалуй, особенно стойки прежние представления, от
ложившиеся в душах людей. Широко распространены конформизм, не
привычка полагаться на собственные силы, ожидание патерналистской 
опеки со стороны государства, неприятие конкуренции. Чем скорее люди 
начнут сознавать, как некоторые из нынешних трудностей увязаны с 
социалистическим прошлым, тем более успешными будут усилия, на
правленные на преодоление этих трудностей.

Насколько далеко продвинулся процесс постсоциалистической 
трансформации по пути к демократической политической структуре и 
рыночной экономике? Ответить на этот вопрос поможет ясное понима
ние исходной точки движения. Какие основополагающие элементы 
системы [см. главу 15] необходимо радикально и глубоко изменить, преж
де чем период постсоциалистический трансформации можно будет счи
тать завершенным? Аналитический аппарат этой книги дает исследова
телям теоретические инструменты, которые помогут им ответить на 
подобные вопросы теперь и в будущем.

Этой книгой я пытался настроить читателей на “системный подход”. 
Такой подход будет актуален и после того, как исторический период 
социализма останется далеко позади. Изучение взаимодействия поли
тики и экономики всегда будет плодотворным. Всегда необходимо изу
чать социальные условия, определяющие мотивацию отдельных людей 
и групп, стимулы и препятствия, оказывающие влияние на их деятель
ность. В данной книге не просто охарактеризована одна из обществен

2 Маркс К. [1852] “Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта” (Цит. по: Маркс К. 
и Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 119).
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ных формаций, в ней дается также методология научного анализа. Кни
га не содержит специальной главы, раскрывающей научную философию 
автора -  читатель познакомится с ней и сумеет оценить ее на конкрет
ных примерах приложения этой философии и методологии к рассмот
рению социалистической системы.

Я льщу себя надеждой, что читатели, добравшиеся до конца 24-ой 
главы, сочтут возможным вернуться к этому предисловию и согласятся 
со мной, что книга своевременна и полезна.

И, наконец, позвольте мне искренне поблагодарить всех, кто уча
ствовал в далеко не легком процессе подготовки русского издания. 
Я очень благодарен моей коллеге Джулианне Пати за инициативу и не
устанное содействие его появлению. Пусть примут мою благодарность: 
издатель -  редакция одного из наиболее авторитетных и читаемых в 
научном мире российских журналов “Вопросы экономики”; руководи
тель проекта издания книги на русском языке -  Сергей Попов, взявший 
на себя основной труд по его редактированию; профессор Рубен Ев
стигнеев, под общей редакцией которого вышла эта книга и который 
сделал множество ценных замечаний; переводчики Сергей Казанцев 
(главы 1-8) и Борис Болотин (главы 9-24), а также помогавший им и 
редакторам Сергей Винокур; все, кто выполнял большую техническую 
работу, связанную с подготовкой и выходом издания в свет -  Светлана 
Кислякова, Людмила Мороз, Татьяна Скрыпник и другие. Отдельная 
благодарность Ласло Чабе, автору очерка о моем творчестве, и Сергею 
Афонцеву, который одним из первых ознакомился с полным текстом 
рукописи перевода и дал много полезных советов, касающихся терми
нологии, точности перевода и стилистики текста, а также Институту 
“Открытое общество”, оказавшему поддержку в финансировании пе
ревода книги на русский язык. Без титанических усилий всех этих лю
дей и организаций книга, возможно, еще долгое время не увидела бы 
свет в России, на родине классического социализма.

Янош Корнай 
Будапешт, январь 2000 г.
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Цель исследования

Написание и издание этой книги -  дело рискованное. Я начал работать 
над ней, когда еще стояла Берлинская стена, несколько лидеров чехо
словацкой оппозиции томились в тюрьме, а государственная власть в 
странах Восточной Европы полностью принадлежала коммунистиче
ским партиям. Сейчас, весной 1991 г., когда я пишу данное предисловие, 
в этих странах уже несколько месяцев действуют избранные в результа
те первых свободных выборов новые парламенты и сформированы пра
вительства, способные решать задачи постсоциалистического преобра
зования. Кто рискнет предсказать, какой будет ситуация к моменту вы
хода книги или когда она найдет своего читателя спустя несколько лет? 
Хотя социалистический мир и трещит по швам, задачей данной книги 
остается раскрытие общей природы социалистической системы.

Позвольте привести цитату из введения к замечательной книге Си
мона Шамы (Schama S., 1989) о французской революции. «Говорят, что 
когда премьер-министра Китая Чжоу Эньлая спросили, что тот думает 
о французской революции, он ответил: “Еще слишком рано об этом го
ворить”. Оказывается, и через 200 лет может быть слишком рано (или 
слишком поздно) высказываться». За этим иронично двусмысленным 
высказыванием С. Шамы я и хочу укрыться: даже по истечении двухсот 
лет исследователю общественных процессов слишком рано или, возмож
но, слишком поздно толковать великие события.

Будь что будет, но автор этой книги ждать не намерен. Я осознаю 
риск и недостатки, порождаемые близостью к происходящим событи
ям: от начала эпохи социализма в 1917 г. нас отделяют 70 или 80 лет, и 
до сих пор каждый день привносит что-то новое в ход исторического 
развития. Из-за отсутствия достаточной исторической ретроспективы я 
могу ошибаться в оценке пропорций, переоценивать одни и недооцени
вать другие характеристики системы; даже стремясь к объективности, 
могу оказаться предвзятым. И тем не менее я чувствую внутреннее по
буждение, которому не могу и не хочу противиться, -  выразить то, что 
должен сказать. Прежде чем попытаться объективно сформулировать 
цель, достижению которой, как я надеюсь, может послужить эта книга, 
хотелось бы откровенно перечислить личные мотивы ее написания, что 
предполагает и оценку моей предыдущей работы.

Все, что я писал о социалистической системе до сих пор, появля
лось в разрозненных монографиях и статьях в академических журна
лах. Как бы ни были важны объекты моих конкретных исследований -  
искаженная стратегия роста, хронический дефицит или неудачи 
реформ -  и насколько бы ни был полон их анализ, каждый раз изуча
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лись лишь отдельные элементы системы и особенности их функцио
нирования1. Сейчас хотелось бы осуществить более всеобъемлющий 
синтез сделанного мной ранее. В данной книге суммированы многие 
положения моих предыдущих работ. Она содержит основные выво
ды, которые можно считать результатом моих собственных размыш
лений, а также заимствованные у других исследователей.

Составляя эту книгу, я постарался назвать тех, кто впервые выска
зал каждую из использованных мной идей, а также ознакомить читате
ля со списком трудов, резюмирующих исследования в каждой области. 
Моя позиция формировалась под влиянием множества авторов, что вид
но, например, из приводимых в книге ссылок. Тем не менее хочу особо 
выделить четырех ученых: К. Маркса, Й. Шумпетера, Дж. М. Кейнса и 
Ф. Хайека. Они оказали наибольшее влияние на мои идеи и на исполь
зуемый в данной книге метод исследования проблем. Меня могут уп
рекнуть на том основании, что эти четыре гиганта мысли представляют 
весьма разные политические школы и философские направления. Это 
верно, и я могу, не называя имен, добавить, что пытался также исполь
зовать, например, многое из неоклассической экономической теории или 
применить результаты современного западного институционального 
подхода к общественным наукам. Те, кто осуждают подобную множе
ственность влияний, могут назвать применяемый в книге подход эклек
тичным. Однако надеюсь, что найдутся и благосклонные читатели, ко
торые одобрят попытку синтеза в какой-то части противоречащих, но и 
в известной мере и дополняющих друг друга методов.

Мои предыдущие работы также были критичны по отношению к со
циалистической системе. Я не следовал примеру тех, кто искал объяснение 
проблем в характере руководителей высшего ранга, в ошибках правящих 
организаций или плановых органов. В моих трудах высказывалась мысль, 
что сама система порождает неразрешимые внутренние противоречия и 
обусловливает неадекватность собственных форм функционирования. Но 
ранее мой анализ ограничивался преимущественно областью экономики 
и, как максимум, лишь намекал на роль политической сферы. В данной 
книге эта ограниченность преодолена. Обсуждению роли структур поли
тической власти и коммунистической идеологии в ней отведено столько 
места, сколько оно заслуживает. Читатель, несомненно, почувствует, что 
высказанные в этой книге (над которой я работал несколько лет) сообра
жения относительно структуры власти или отношений собственности и 
обобщающие выводы о функционировании системы базируются не на 
мимолетных впечатлениях и не вызваны последними событиями, а лежат 
в основе тщательно разработанной теоретической конструкции. 1

1 Поэтому во введении к моей наиболее всеобъемлющей монографии “Economics 
of Shortage” (на русском языке вышла под названием “Дефицит” / М.: Наука, 1990. -  
Прим, ред.) было специально подчеркнуто, что ее тематика не охватывает весь предмет 
политической экономии социализма.
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Конечно, я понимаю, что в наши дни выпуск такой книги не яв
ляется актом гражданского мужества. Чтобы писать о социалисти
ческой системе с научной бесстрастностью, лишенной резких крити
ческих выражений, чтобы высказывать мысль о том, что эта система 
могла длительное время функционировать относительно стабильно 
и воспроизводить себя, сегодня не надо быть особенно смелым. Ана
лиз политических вопросов, отсутствовавший в моих более ранних 
работах, включен в книгу не ради демонстрации храбрости. Я сде
лал это, поскольку их обсуждение чрезвычайно важно для понима
ния политической экономии социализма.

И, наконец, еще одно замечание личного характера. Мне 63 года. 
Мое поколение может и должно выступить свидетелем увиденного. Кто- 
то описывает свои наблюдения в виде мемуаров или в историографи
ческой форме, я же придерживаюсь собственного способа изложения -  
это профессиональный анализ. Мы вступили в период социализма 
взрослыми и прожили при нем четыре десятилетия -  более молодые 
люди могут поделиться меньшим опытом. Конечно, у моих ровесников 
впереди еще немало лет активной жизни, в течение которых можно тща
тельно проанализировать пережитое, но мы уже и не так молоды, что
бы дожидаться, когда осядет “ил” нашего жизненного опыта. И это 
возвращает меня к высказанной в начале предисловия мысли: нельзя 
терять времени, я должен написать и издать эту книгу сейчас.

Раскрыв личные мотивы написания книги, скажу несколько ввод
ных слов о том, что она предлагает читателю. Развитие и крах 
социалистической системы являются наиболее важными политически
ми и экономическими событиями XX века. В период наибольшего рас
цвета системы при социализме жила треть человечества. Социалисти
ческая система влияла не только на своих граждан, она оказывала глу
бокое воздействие и на тех, кто жил за ее пределами. Миллионы людей 
страшились попасть под власть коммунистических партий, боялись на
чала войны и столкновения с военной мощью социалистических стран. 
В отдельных регионах мира это была не просто гипотетическая угроза, 
а весьма реальная опасность: как внутри, так и между некоторыми стра
нами возникали поистине кровавые войны между сторонниками и про
тивниками социализма. Существование и судьба социалистического 
строя влияли на мировоззрение многих людей, особенно из числа ин
теллигенции. И это в равной мере относилось как к приверженцам ком
мунистической идеологии, так и к тем, кто вдохновлялся идеями анти
коммунизма. Влияние социалистической системы испытывали даже те, 
кто считал себя стоящим вне борьбы политических сил и идеологий и 
объявлял себя аполитичным. Ведь и они не могли закрыть глаза и за
ткнуть уши, чтобы не видеть и не слышать угроз холодной войны, и 
вольно или невольно платили ужасную цену за гонку вооружений. По
этому я полагаю, что и друзьям, и врагам социализма стоит разобрать
ся в природе социалистической системы.
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Размышляя о потенциальной аудитории, которую может иметь дан
ная книга, я рассчитываю главным образом на четыре категории чита
телей, а в каждой из них -  на студентов и людей с высшим образованием.

Прежде всего она написана для жителей стран, до недавнего време
ни входивших в число социалистических, а ныне взявших курс на де
мократию, свободное предпринимательство и рыночную экономику. 
Анализ старой системы необходим для них не просто как напоминание, 
а как основа для понимания настоящего и будущего.

Хотелось бы, чтобы моя книга дошла и до тех, кто до сих пор живет 
в социалистических странах -  не потому, что переоцениваю силу печат
ного слова, а потому, что думаю: книга может помочь им в системати
ческом изучении окружающей их социальной среды, в прояснении их 
сознания и, наконец, в борьбе за изменение своей судьбы.

Надеюсь, моя работа будет полезна и тем, кто никогда не жил при 
социализме, но для кого знание социалистической системы профессио
нально необходимо. А это широкий круг специалистов -  от экономис
тов и политологов, работающих в области сравнительного анализа об
щественных систем, историков, специализирующихся на современной 
истории, профессиональных консультантов банков и бизнесменов до 
правительственных чиновников, дипломатов и журналистов.

Наконец, повод для изучения социалистической системы имеется 
даже в том случае, если оно не входит в сферу непосредственных про
фессиональных интересов человека. Поскольку социализм и капита
лизм не во всех отношениях прямо противоположны, существуют яв
ления, которые в различной степени и с разной частотой встречаются 
в обеих системах. Приведу несколько примеров из области экономи
ки. Как высокоразвитые, так и развивающиеся капиталистические эко
номики демонстрируют ряд тенденций, которые, пользуясь термино
логией К. Маркса, можно определить как “зародыш социализма”. Там 
тоже имеют место чрезмерная централизация, склонность бюрокра
тии к неумеренному расходованию средств, явления торга между выше- 
и нижестоящими звеньями в иерархических организациях, возникают 
случаи дефицита, особенно в секторах, субсидируемых государством. 
Бывает, что патерналистски настроенные власти берутся принимать 
решения за граждан, осуществляются эксперименты, связанные с цен
трализованным планированием и контролем за ценами. Случается, что 
государство спасает от финансовых затруднений крупные фирмы, на
ходящиеся на грани банкротства. Нет необходимости продолжать эти 
примеры. Социалистическая система доводит подобные явления до 
крайней формы, что делает их изучение особенно поучительным. Так 
медик находит, что болезнь лучше исследовать “в чистой, лаборатор
ной форме”, когда она проявляется полностью, после чего можно сра
зу обнаружить даже слабые начальные ее симптомы.

Информация о прошлом и настоящем социалистических стран весь
ма обильна, она содержится в сотнях книг и десятках тысяч статей. Дан
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ная книга должна помочь людям сориентироваться в огромном потоке 
информации и упорядочить доступную для читателей массу знаний. 
Многие в наши дни подробно описывают историю социалистической 
системы (или конкретной страны, или период в истории), что весьма 
полезно. Я не могу и не хочу с ними конкурировать. Моя цель -  ввести 
порядок в эти исследования путем рассмотрения проблем в рамках стро
гой структуры. Поскольку эта книга призвана дать обзор, резюме и син
тез, она, я надеюсь, будет полезна и как учебник2.

Конечно, я рассчитываю, что в книге найдется что-то новое и для 
высококвалифицированных специалистов, работающих в исследуемой 
здесь области. Тем не менее я не обращаюсь исключительно к этой важ
ной, но небольшой группе читателей. Я хотел написать всеобъемлю
щую книгу, чтобы студент, изучающий экономику или политику, либо 
консультант-экономист, дипломат, либо журналист, собирающийся 
впервые посетить Восточную Европу или Советский Союз и желающий 
прочитать только одну книгу по данной теме, смогли найти в ней необ
ходимую для ориентации информацию3.

Автор, приступающий в наши дни к написанию сжатого обзора по 
микро- или макроэкономике капиталистической системы (возможно, 
для использования и в качестве учебника), знает, что уже имеется нема
ло аналогичных обобщающих работ. Этого не скажешь о данной кни
ге, в которой предпринята попытка синтезировать предмет, рассмот
ренный всесторонне лишь в нескольких, к тому же далеко не самых но
вых работах4. Поэтому читателю надо быть готовым к тому, что он 
найдет в книге ряд недостатков. Некоторые проблемы вообще не ис
следованы, многие утверждения все еще носят спорный характер. Ар
хивы только начали открываться, и теперь выявляются многочислен

2 Я сознаю, что на первый взгляд эти цели могут показаться противоречащими друг 
другу. Книга, насколько я могу судить, не вписывается в традиционную классифика
цию, четко отделяющую относительно легкий для понимания вводный курс, написан
ный для студентов, от сложного высокопрофессионального текста для лиц с высшим 
образованием, книгу для широкого круга образованных читателей от монографии для 
специалистов. К сожалению, мои ограниченные возможности позволяют мне написать 
только одну исчерпывающую книгу, и я старался изложить материал в доступной фор
ме. Надеюсь, что широко мыслящие старшекурсники или научные работники не отло
жат ее с недовольством в сторону только потому, что не найдут в ней математических 
моделей. Я глубоко убежден в том, что если у них есть интерес к объекту исследования, 
книга, несомненно, будет им в чем-то полезна.

3 В силу всестороннего характера книги из-за нехватки места некоторые вопросы 
рассматриваются недостаточно подробно. Интересующиеся деталями читатели най
дут ссылки (которые вынесены в сноски) и на другие источники. С лингвистической 
точки зрения они принадлежат к одной группе, поскольку почти все относятся к рабо
там на английском языке.

Как правило, ссылки на труды, опубликованные на других языках, делаются толь
ко в случае, если эти работы являются первоисточником идеи или информации либо 
играют особую роль в истории социально-экономической системы и недоступны на 
английском языке.

4Особо следует отметить пионерную работу П. Уайлза (Wiles Р., 1962).
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ные случаи статистической фальсификации. Если десятая книга по по
литической экономии социалистических стран будет написана через 
много лет, она, безусловно, окажется более основательной, чем эта. 
Между тем такую синтезирующую работу кто-то должен начать.

Классический социализм, реформы 
и постсоциалистическая трансформация

Первая половина книги посвящена описанию системы, которая назы
вается здесь “классический социализм”. Детально ее характеристики 
будут рассмотрены ниже, пока же ограничусь следующим высказыва
нием. Это политическая структура и экономика, созданные в Совет
ском Союзе при Сталине и в Китае при Мао Цзэдуне, система, появив
шаяся в малых странах Восточной Европы и в некоторых странах Азии, 
Африки и Латинской Америки.

Здесь необходимо вернуться к проблеме, поставленной в самом на
чале предисловия в связи с цитатой из С. Шамы. Это вопрос об отда
ленности во времени от изучаемого явления. Первая половина книги 
содержит краткое теоретическое изложение основных характеристик 
более или менее завершившегося периода истории. Классическая соци
алистическая система, за исключением нескольких стран, уже ушла в 
прошлое. Небольшая историческая дистанция, отделяющая нас от него, 
позволяет видеть объект в ретроспективе, достаточной для его анализа.

В то же время этот период к нам еще слишком близок, чтобы он мог 
служить предметом изучения истории. Несмотря на то, что классичес
кая социалистическая система уходит с исторической сцены, она все еще 
сильно влияет на современный мир. Эти воздействия специально рас
сматриваются в части второй книги. Понимание классической системы 
существенно важно для ориентации в сложных условиях реформ и пост
социалистического развития. Исследование классической системы по
казывает функционирование социалистического общества в теорети
чески “чистом виде” -  до того, как она была “загрязнена” элементами 
других систем. Коль скоро эта система понята, политические и теорети
ческие выводы сами идут к вам в руки.

Во второй половине книги анализируются процессы реформ, такие, 
как изменения, начатые при Я. Кадаре в Венгрии в 1968 г. или при 
М. Горбачеве в Советском Союзе в 1985 г. Эти реформы ставили своей 
целью обновление социалистической системы, которая то устремлялась 
вперед, то стагнировала. В результате произошел ряд положительных 
изменений: началось размывание политики и идеологии, стало возмож
ным частное предпринимательство, хотя и в строго ограниченных 
пределах. На поверхность вышли старые, ранее скрытые проблемы, по
явились новые трудности, порожденные противоречивой ситуацией, 
обусловленной конфликтом между сторонниками реформы и ее про
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тивниками. Итоговая оценка реформ в книге отрицательна: система не 
в состоянии выйти из своей тени. Частичное изменение не даст устойчи
вого прорыва вперед, необходима смена системы.

Общий политический вывод книги таков: сталинский классический 
социализм репрессивен и неэффективен, но представляет собой целост
ную систему. Когда он подвергается реформированию, целостность на
рушается, а внутренние противоречия усиливаются. Реформирование, 
несмотря на серию положительных изменений, обречено на неудачу: 
социалистическая система не способна обновить себя изнутри настоль
ко, чтобы доказать жизнеспособность в долгосрочной перспективе. 
Поэтому в конце концов приходит время поистине революционных из
менений, время ликвидации социалистической системы и движения об
щества в сторону капиталистической рыночной экономики.

Чувствую, что пришло время комплексно описать и конструктивно 
проанализировать социализм как в его классической форме, так и на 
стадии реформирования. Однако пока я не рискну дать такой же пози
тивный синтетический анализ периода постсоциалистической трансфор
мации5. В части третьей книги, где рассматривается процесс реформ со
циалистической системы, постоянно делаются ссылки на те “родимые 
пятна” социализма, которые сохраняются в постсоциалистический пе
риод. Но я не иду дальше; читателю не следует ожидать исследования 
процесса постсоциалистической трансформации. Тем, кто стремится 
поскорее узнать что-то только о трансформации и современном состо
янии переходных экономик, не стоит браться за эту книгу. Но те, кто 
действительно хочет понять, какой переходный период со всеми его 
трудностями и имманентными, неразрешенными еще проблемами сле
дует за социализмом, найдут полезным ознакомиться с ней. Трансфор
мация, как следует из самого смысла этого слова, предполагает движе
ние откуда-либо в определенном направлении. Что ж, исходной точкой 
служит социалистическая система, оказывающая устойчивое влияние 
на желающее отправиться в путь общество, она присутствует в его ин
ститутах, в мыслях и рефлексах людей.

Конечно, найдутся читатели, которые захотят поближе узнать со
временное состояние дел, -  они, возможно, испытают соблазн начать 
чтение сразу с главы 16. Могу понять их нетерпение, но все же советую 
не пожалеть усилий для изучения классической, дореформенной систе
мы, поскольку это единственный путь к глубокому пониманию проблем, 
кризисов и злоключений, с которыми столкнулись социалистические

5 В моей книге “Путь к свободной экономике” (Komai J., 1990) с нормативной точ
ки зрения детально рассматривается несколько основных проблем постсоциалистиче
ской трансформации. В ней обобщаются мои предложения о необходимых мерах в об
ласти экономической политики. Но эта задача отлична от комплексного конструктив
ного анализа только что начавшегося процесса, которому еще предстоит реализоваться. 
Я думаю, что время для такого анализа еще не настало.
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реформы, и затем -  к пониманию положения дел и проблем, возникаю
щих с началом периода постсоциалистической трансформации.

Книга идет в печать, когда в социалистической и постсоциа
листической системах происходят бурные изменения и нельзя точно 
предсказать грядущее развитие событий. Я постарался, чтобы основ
ные выводы книги остались справедливы независимо от конкретных 
политических и экономических событий в этих странах. Из примеров, 
относящихся к конкретному времени и месту, читатели легко сделают 
ясные общие выводы. Хотя подобная информация включает много 
относительно новых данных и цитат из работ 1988-1991 гг., я не ста
рался привести самые свежие примеры, подтверждающие все выска
занные в книге положения.

Выражение признательности

Подготовительную работу к этой книге я начал в 1983 г. Прошед
шие с тех пор годы я провел попеременно то на Востоке, то на Западе, 
и имел возможность сравнивать. Это способствовало лучшему пони
манию анатомии социализма.

С 1984 г. я регулярно преподавал политическую экономию социа
лизма в Гарвардском университете. Записи лекций появились в 1986 г., 
их можно считать первым письменным вариантом этой книги. Необхо
димость раскрытия темы перед критически мыслящими и хорошо под
готовленными студентами чрезвычайно меня воодушевляла.

Аудитория, прослушавшая курс лекций, который читался несколь
ко лет и каждый раз перерабатывался к началу занятий, была интер
национальной. В ней было много западных студентов с полным отсут
ствием знаний о социализме, но здесь же были и китайские студенты, 
на долгие годы высланные Мао в деревню, и польские научные работ
ники, испытавшие на себе последствия шабаша социалистической эко
номики. Среди слушателей были консервативно настроенные моло
дые люди, предвзятые антикоммунисты, наивные представители “но
вых левых”, ничего не ведавшие о вопиющих нелепостях социализма. 
Это разнообразие заставляло меня стремиться понятно для всех доне
сти свое вйдение главных черт, присущих социалистической системе. 
Я признателен им за внимание, интересные вопросы и стимулирую
щие мысль экзаменационные работы. Они были субъектами учебного 
эксперимента, результатом которого и стала эта книга.

Я глубоко признателен всем организациям, помогавшим мне во вре
мя работы над книгой, за их стимулирующую мысль атмосферу и бла
гоприятные для исследований условия. Это -  Институт экономики Вен
герской академии наук, факультет экономики Гарвардского универси
тета, Всемирный исследовательский институт экономического развития 
при Университете ООН (WIDER). Особо следует отметить директора
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WIDER доктора Л ала Джайавардену (Lai Jayawardena) и его сотрудни
ков за их весьма действенную помощь. Я также благодарен организаци
ям, предоставившим щедрую финансовую поддержку моим исследова
ниям: Фонду Слоуна, Фонду Форда, Фонду Макдоннелла и Венгерско
му национальному фонду поддержки научно-исследовательских работ.

Спасибо моей жене Жуже Даниэль (Zsuzsa Daniel) не только за под
держку и самоотверженную помощь, но и за постоянную возможность 
обсуждать с ней проблемы, возникавшие в ходе работы над книгой, за 
полезные комментарии, которые она делала как первый читатель толь
ко что законченных набросков и рукописей.

Первой из моих коллег я должен с большой признательностью на
звать Марию Ковач (Maria Kovacs). Ее преданное, интеллектуально 
требовательное, терпеливое и плодотворное сотрудничество и внима
ние к каждой детали оказали мне неоценимую помощь. Я чрезвычай
но благодарен Карле Крюгер (Carla Kruger) за работу с полной отда
чей, стимулирующие замечания, высокий уровень и разностороннее 
сотрудничество, а также Юдит Римлер (Judit Rimler) за помощь в со
ставлении статистических таблиц.

Рукопись была в основном написана по-венгерски. Перевод сде
лал Брайен Маклин (Brian McLean), большую помощь которому ока
зала Джулианна Пати (Julianna Parti). Насколько я, как автор, род
ным языком которого является венгерский, могу судить, им удалось 
полностью передать то, что я действительно намеревался сказать. Я 
искренне признателен им за точный, без отклонений перевод и за то, 
что они переводили не только текст оригинала, но и нескончаемый 
поток исправлений к нему.

Среди других коллег я должен особо отметить тех, с кем сотруд
ничал в сборе информации, составлении сносок, таблиц и ссылок или 
в выполнении другой работы по редактированию. Это -  Янош Арваи 
(Janos Arvay), Аттила Чикан (Attila Chikan), Мариан Дикер (Mariann 
Dicker), Пирошка Геренчер (Piroska Gerencser), Жужа Капитань 
(Zsuzsa Kapitany), Янош Кёллё (Janos Kollo), Гухон Квон (Goohon 
Kwon), Аладар Мадараж (Aladar Madarazs), Петер Михальи (Peter 
Mihalyi), Ласло Муракёзи (Laszlo Murakozy), Йожеф Палфи (Jozsef 
Palfi), Джейн Прокоп (Jane Prokop), Инъи Цянь (Yingyi Qian), Иштван 
Шалго (Istvan Salgo), Джудит Шульман (Judit Schulmann), Анна Шелени 
(Anna Seleny), Дьердь Сач (Gyorgy Such), Иван Сегвари (Ivan Szegvari), 
Иштван Янош Тот (Istvan Janos Toth), Джейн Трахан (Jane Trahan), 
Агнес Веси (Agnes Veszi) и Ченган Сюй (Chenggang Xu). Я признате
лен им и многим другим, чьи имена здесь не упомянуты, за помощь. 
Я благодарю Илону Фазекаш (Ilona Fazekas), Энн Флэк (Ann Flack) и 
Лиису Ропонен (Liisa Roponen) за добросовестность, с которой они 
выполняли трудную работу машинистки.

Многие мои коллеги читали ранние и поздние версии рукописи. 
Позвольте особо выделить тех, кто оказал мне ценную помощь, еде-
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лав обстоятельные замечания: Томаш Бауэр (Tamas Bauer), Джон П. 
Баркет (John Р. Burkett), Тимоти Дж. Колтон (Timothy J. Colton), Элен 
Коммиссо (Ellen Kommisso), Эд А. Хьюитт (Ed A. Hewett), Михай Лаки 
(Mihaly Laki), Эд Лим (Ed Lim), Фредерик Л. Прайор (Frederic L. Pryor), 
Андраш Шимонович (Andras Simonovits), Роберт К. Стюарт (Robert 
С. Stuart) и Мартин Вейтцман (Martin Weitzman). Конечно, вся ответ
ственность за ошибки, оставшиеся в книге несмотря на многочислен
ные полезные критические замечания, полученные от моих коллег и 
первых читателей рукописи, лежит на авторе.

В заключение я выражаю благодарность двум издательствам -  
“Принстон юниверсити пресс” и “Оксфорд юниверсити пресс” -  за бы
строе издание книги. Я особо признателен Джеку Репчеку (Jack 
Repcheck), Аните О’Брайен (Anita O’Brien), Карен Фортганг (Karen 
Fortgang), Джейн Лоу (Jane Low) и Эндрю Шулеру (Andrew Schuler) за 
энтузиазм, поддержку и тщательное редактирование.

Кембридж -  Массачусетс -  Будапешт,
апрель 1991 г.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТОЧКА ОТСЧЕТА





Глава 1 --------------------
ПРЕДМЕТ И МЕТОД

Одна из целей данной главы -  раскрыть смысл названия книги. Нужно с 
самого начала не только очертить круг проблем, которым она посвяще
на, и разъяснить используемую методологию анализа, но и показать, 
что осталось за рамками исследования.

1.1. Особенное и общее в историческом развитии

Разрешите начать изложение предмета данной книги, взяв в качестве 
примера современный Китай. Многие ученые изучают Китай и каж
дый из них ощущает, насколько трудно узнать и понять столь обшир
ную, стратифицированную и сложную страну. Назову только несколь
ко ее характерных черт.

1. Более сорока лет у власти в Китае находится коммунистическая 
партия. Это наложило свой отпечаток на все сферы жизни общества, 
его политику и экономику.

2. Китай входит в состав “третьего мира”. Он принадлежит к числу 
“развивающихся” стран -  бедных и отсталых по сравнению с промыш
ленно развитыми государствами.

3. Китай находится в Азии. В его истории, культурном наследии, 
религиозных и философских традициях, в образе жизни и отношениях 
между людьми проявляются типично азиатские черты.

4. Вышеперечисленные пункты касаются моментов, общих для Китая 
и какой-либо из трех групп стран: остальных находящихся под контролем 
коммунистических партий стран, прочих развивающихся стран, других 
азиатских стран. Однако во многих аспектах Китай уникален и его нельзя 
сравнить ни с одной другой страной. Он выделяется по масштабам: более 
чем миллиард жителей делают его наиболее населенной страной мира. Его 
культуре несколько тысяч лет, она была колыбелью ряда других азиат
ских культур. История Китая, как и каждой страны, неповторима, индиви
дуальна и заметно отличается от истории любой другой страны. То же 
относится и к истории Китая в последние десятилетия. Мао Цзэдун -  это 
не Сталин или Иосип Броз Тито, а Дэн Сяопин -  не Янош Кадар или Ми
хаил Горбачев. Политика Китая на каждом этапе заметно отличалась от 
политики других стран, как социалистических, так и несоциалистических.

Представители некоторых школ антропологов и историков делают 
акцент на этом четвертом пункте, иными словами, на уникальности каж
дой страны, ее общества и культуры и считают напрасным поиск общих 
закономерностей или проявлений общих исторических законов.

Другие исследователи находят полезным применение более общего 
подхода. Они изучают черты, присущие разным группам стран. Так, мно-
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гие китаеведы придают особое значение второму из вышеприведенных 
пунктов (Китай является развивающейся страной), который, на их взгляд, 
объясняет значительную часть наблюдаемых в Китае явлений; иные по
лагают, что наибольшего внимания заслуживает третий пункт: схожесть 
и наличие аналогий между Китаем и Японией, Кореей, Индией.

Подход, принятый в этой книге, не отрицает обобщений и любых 
видов “общих закономерностей”, но и не признает наличия у каждой 
страны только индивидуальных характеристик. В книге отмечается 
существование общих тенденций, проявляющихся схожим образом в 
странах, весьма отличных в иных аспектах. С другой стороны, автор 
пытается избежать упрощенных объяснений, считая необходимым ис
следовать общество на основе поликаузального, многофакторного 
анализа. Для того чтобы получить всеобъемлющую картину совре
менного Китая, попытаться объяснить нынешнюю ситуацию и обус
ловленные ею возможные варианты развития, следует учитывать весь 
перечень приведенных выше обстоятельств плюс множество не назван
ных характеристик и воздействий.

Хотя необходимость такого многофакторного анализа не может 
быть преуменьшена, я тем не менее сосредоточусь на одной группе фак
торов, относящихся к первому пункту. Моей целью является более при
стальное изучение явлений, причинных связей и закономерностей, об
щих для Китая, Советского Союза, Северной Кореи, Югославии, то есть 
для всех стран, в которых коммунистическая партия была или все еще 
находится у власти. Нельзя утверждать (и это ясно из всего уже сказан
ного), что использование такого метода позволит объяснить все, что 
происходит в Китае, Советском Союзе или в Албании. Но можно опре
деленно сказать, что выявление сходства, родства и общих закономер
ностей может служить важным аналитическим инструментом (наряду с 
другими полезными инструментами) исследования этих стран.

1.2. Социалистические страны

В таблице 1.1 представлены все страны, где достаточно долго (по край
ней мере несколько лет) у власти находилась коммунистическая партия. 
Монополия коммунистической партии на власть была единственным 
критерием включения стран в таблицу. Далее эти страны будут назы
ваться социалистическими.

К моменту написания книги в некоторых из приведенных в таблице 
стран коммунистическая партия все еще находилась у власти, в то вре
мя как в других политическая структура изменилась [см. 16.3]. Термин 
“социалистическая” применяется к стране только на период правления 
в ней коммунистической партии.

На рисунке 1.1 изображена карта мира. Страны, в которых на ко
нец 1987 г. еще сохранялась социалистическая система, на ней затенены.



ПРЕДМЕТ И МЕТОД 31

Количество социалистических стран достигло максимума в период 
1980-1987 гг., после чего оно заметно уменьшилось.

Здесь следует раскрыть одну из фундаментальных идей книги, лейт
мотивом проходящую через все главы: несмотря на свои различия соци
алистические страны похожи одна на другую и обладают важными об
щими признаками. Хотя их реальные общественные системы во многих 
деталях различаются, все они принадлежат к более широкому, четко 
идентифицируемому классу социально-политико-экономических систем, 
который в этой книге будет называться социалистической системой. 
Проводя параллель с биологией, можно сказать, что эта система есть 
“вид” социальных систем. Как отдельные представители биологическо
го вида отличаются друг от друга, оставаясь его представителями, так 
отличаются и различные социалистические страны, оставаясь предста
вителями одного вида систем. Выяснение природы этого вида систем, 
описание и теоретическое объяснение основных характеристик данно
го класса систем является предметом данной книги. В ней эти общие 
явления и свойства называются системно-видовыми. Исследование бу
дет намеренно односторонним: его цель -  опознать в многообразии яв
лений те, которые относятся к системно-видовым, и отделить их от 
явлений, таковыми не являющихся. Поэтому в книге не будет представ
лен всесторонний и детальный анализ ситуации в какой-либо конкрет
ной социалистической стране. Автор стремится прийти к общим ут
верждениям, равно применимым к любой социалистической стране.

Первыми в таблице идут 14 стран, в которых коммунистическая 
партия находилась у власти не менее 30 лет. Это достаточный период вре
мени для того, чтобы социалистическая система слоэ/силась. Конечно, сло
жившаяся социалистическая система -  понятие относительное; с истори
ческой точки зрения, когда счет идет на столетия, правление страной в 
течение всего нескольких десятилетий есть лишь короткий переходный 
период. Но для жителей Чехословакии или Восточной Германии, кото
рые окончили университеты в 1948 или 1949 гг. (когда к власти пришли 
коммунисты) и ко времени крушения строя в 1989 г. были уже пожилыми 
людьми, этот период длился всю их экономически активную жизнь. Со
циализм в этих странах сложился достаточно для полного развития им
манентных свойств системы, свойств, которые могут служить объектом 
научного наблюдения, описания и анализа. Книга основывается на обоб
щении опыта этой группы стран сложившегося социализма1.

Начиная с 15-ой позиции в таблице 1.1 расположены страны, где 
власть коммунистической партии была недолгой: в одних коммуни
стический режим прекратил свое существование в период написания

1 Большая часть иллюстративного материала в книге -  примеры, статистические 
показатели, ссылки на другие работы -  относится к более узкой подгруппе в группе стран 
сложившегося социализма. В таблице 1.1 это девять стран -  Советский Союз, Югославия, 
Болгария, Чехословакия, Венгрия, Польша, Румыния, Китай и Восточная Германия.



Социалистические страны, 1987 г.
Таблица 1.1

Страна Г од взятия 
власти*

Население 
в 1986 г., 
млн. чел.

Территория 
в 1986 г., 

тыс. кв. км

Уровень экономическо
го развития, ВНП или 

ВВП на душу населения 
в 1985 г. (США=100)

Доля занятых 
в сельском хозяйстве, 

около 1985 г., %

1 2 3 4 5 6

1 . Советский Союз 1917 281,1 22402 50,0 19

2. Монголия 1921 2,0 1565 - 53

3. Албания 1944 3,0 29 - 50

4. Югославия 1945 23,3 256 40,4 30

5. Болгария 1947 9,0 111 40,8 23

6. Чехословакия 1948 15,5 128 59,2 12

7. Венгрия 1948 10,6 93 46,0 20

8. Польша 1948 37,5 313 39,2 30

9. Румыния 1948 22,9 238 34,1 28

10. Северная Корея6 1948 20,9 121 - 48

11. Китай 1949 1054,0 9561 19,5 74

12. Восточная Германия6 1949 16,6 108 - 10

13. Вьетнам6 1954 63,3 330 - 70

14. Куба 1959 10,2 115 - 25

15. Конго 1963 2,0 342 8,7 90

16. Сомали 1969 5,5 638 3,1 82

17. Южный Йемен6 1969 2,2 333 - 44



18. Бенин 1972 4,2 113 4,1 60
19. Эфиопия 1974 43,5 1222 2,4 86
20. Ангола 1975 9,0 1247 4,5 60
21. Кампучия 1975 7,7® 181 - 90г)
22. Лаос 1975 3,7 237 - 76
23. Мозамбик 1975 14,2 802 4,1 85
24. Афганистан 1978 18,6® 648 - 83г)
25. Никарагуа 1979 3,4 130 15,6 65
26. Зимбабве 1980 8,7 391 7,6 35

Все социалистические 
страныд 1692,6 41654,0

Доля социалистических 
стран в мире 34,4% 30,7%

Источники: столбцы (3-4) -  World Development Report (1988, p. 221-223), Kozponti Statisztikai Hivatal (Центральное статистическое управление, 
Будапешт) (1989, р. 9,14-15); столбец (5) -  Summers R. and Heston А. (1998, tables 3,4); столбец (6) -  Bald G. and Lipovecz I., eds. (1987).

“Год взятия власти в результате вооруженного восстания обычно определяется либо по году начала восстания (например, в Советском 
Союзе -  1917 г.), либо по году, когда оно победило (например, в Северном Вьетнаме -  1954 г., в Югославии -  1945 г.). В том случае, когда 
восточноевропейские системы образовались мирным путем, за этот год принят год слияния коммунистической и социал-демократической 
партий.

6 Здесь и повсюду в книге названия стран отражают их географическое положение, а не официальные названия. Например, страна, имеющая 
официальное название Корейская Народно-Демократическая Республика, в книге названа Северная Корея; Германская Демократическая Рес
публика -  Восточная Германия и т. д.

■ Данные за 1987 г.
г Сельское население.
д Отдельные страны (например, Бирма, Острова Зеленого Мыса, Гвинея-Бисау, Гайана, Мадагаскар, Сан-Томе и Сейшельские острова) 

являют собой пограничный случай и не включены в эту таблицу. По используемому в данной книге критерию трудно сказать, можно ли их 
считать социалистическими странами.



Рисунок 1.1. Социалистические страны в 1987 г.
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книги, в других, возможно, это скоро произойдет. Социалистическая 
система в указанных странах до конца не сложилась, и пока, учиты
вая быстро меняющиеся внешние и внутренние условия, не ясно, где 
она сложится и выживет ли вообще. Поэтому делать общие теорети
ческие выводы, опираясь на опыт стран второй группы, было бы не
корректным. Однако автор книги в своих утверждениях исходит из 
предположения, что наблюдаемые в странах сложившегося социализ
ма закономерности рано или поздно разовьются и в странах второй 
группы, если только социализм в них сложится. Справедливость дан
ного предположения в книге не проверяется2.

1.3. Интерпретация понятия “социализм”

Слово “социализм” обычно вызывает двоякую ассоциацию: либо под 
ним понимается совокупность определенных идей, либо возникающие 
в отдельных странах некие социально-экономические формации. Что 
касается первой области, то спектр соответствующих идей широк и раз
нообразен, и в книге они подробно не обсуждаются.

По поводу же реально существующих исторических формаций в пре
дыдущем параграфе было отмечено, что в книге рассматриваются толь
ко страны, находящиеся под властью коммунистических партий. Мно
гие социалисты, включая социал-демократов всех мастей, троцкистов и 
последователей “новых левых”, вовсе не считают строй, существующий 
в странах, перечисленных в таблице 1.1, “истинным” социализмом. Бо
лее того, за последние несколько десятилетий имели место случаи, когда 
руководство той или иной из включенных в таблицу 26-ти стран обвиня
ло руководство других стран в отходе от социализма. Вспомним осужде
ние Сталиным Тито или взаимные обвинения Китая и Советского Со
юза. Албанские коммунисты считали лидеров большинства стран, воз
главляемых коммунистическими партиями, предателями социализма.

Автор стоит в стороне от подобных дебатов. Официальное руковод
ство каждой из перечисленных в таблице 1.1 стран, находясь у власти, 
заявляло, что строй является социалистическим. Зачем же искать назва
ния, отличные от тех, которые они давали себе сами? Более того, как бу
дет показано в книге в дальнейшем, общественные устройства этих стран

2 По названным в таблице 1.1 странам, исключая девять, указанных в сноске 1, дос
тупны различные документальные источники, в том числе конспективные, описательные 
исследования экономических условий в конкретных странах. Вот несколько примеров таких 
исследований: по Афганистану -  Sen Gupta В. (1986); по Албании -  Schnytzer А. (1982); по 
Анголе -  Somerville К. (1986); по Кубе -  Mesa-Lago С. (1981), Azicri М. (1988), Zimbalist А. 
and Brundenius С. (1989); по Кампучии -Vickery М. (1986); по Лаосу -  Stuart-Fox М. (1986); 
по Монголии -  Sanders A.J.K. (1987); по Мозамбику -  Nelson H.D., ed. (1985); по Никарагуа -  
Close D. (1988); по Северной Корее -  Bunge F.M. (1985); по Южному Йемену -  Ismael T.Y. 
and Ismael J.S. (1986); по Вьетнаму -  Beresford М. (1988); по Зимбабве -  Stoneman С. (1989).
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обладают свойствами, которые те или иные школы социализма называ
ют социалистическими. Вопрос об “истинности” социализма в книге не 
ставится. Ее цель -  раскрыть сущность общественной системы этих стран, 
а не решать, заслуживает ли она, согласно критериям какой-либо из школ 
общественной мысли, права называться “социалистической”.

Политики и средства массовой информации за пределами социа
листического мира часто используют термин “коммунистическая си
стема” или просто “коммунизм”. Для облегчения восприятия тех, кто 
еще не начал читать книгу, в ее подзаголовке используется понятие 
“политическая экономия коммунизма”. Тем не менее в основном за
головке и везде в книге я предпочитаю использовать понятие “соци
алистическая система”1 * 3.

В специальной литературе встречаются и другие синонимы термина 
“социалистическая система”, например, “система советского типа”, “цен
трализованно управляемая система”, “централизованно планируемая си
стема”, “командная экономика” и “государственный социализм”4. В кон
це концов, выбор термина после ясного определения обозначаемого им 
смысла -  дело семантики. Поэтому не стоит это дальше обсуждать.

Все вышесказанное относится лишь к первой части дискуссии об 
использовании термина “социалистический” для 26-ти стран, включен
ных в таблицу 1.1. Вторая часть состоит в обосновании его применения 
исключительно для этих стран. Можно ли называть социалистическим, 
скажем, то или иное скандинавское государство всеобщего благо
состояния, десятилетиями имевшее социал-демократическое прави
тельство и характеризовавшееся высокой степенью уравнительного пе
рераспределения? Или применять этот термин к некоторым странам 
Африки и Азии, где у власти хотя и не стоят марксистско-ленинские

1 Мой выбор термина основан на следующем рассуждении. Марксизм-ленинизм -
официальная идеология коммунистической партии -  вкладывает в прилагательное “ком
мунистический” совершенно другой смысл. Он называет коммунистическим недости
жимое, утопическое общество будущего, из общественного продукта которого каждый
будет получать по потребностям. Приверженцы правящей коммунистической партии 
никогда не называли свое общество коммунистическим. Поэтому неудобно приписы
вать обществу название “со стороны”, лучше принять термин “социалистический”, ко
торый система применяет к себе сама.

4П. Уайлз называет “социалистической” экономику со значительной долей обще
ственной собственности, а коммунистической -  страну, в которой правит коммуни
стическая партия (Wiles Р., 1962). Другие авторы, например, Р. Кэмпбелл (Kampbell R.W. 
[1974] 1981) и Я. Винецки (Winiecki J., 1988) применяют термин система “советского 
типа”. От немецкого “zentrale Verwaltungswirtschaft” получено словосочетание “цен
трализованно управляемая экономика”, использованное В. Ойкеном (Eucken W., 1951) 
при анализе нацистской экономики и часто применяемое к социалистическим экономи
кам. В статистике ООН используется термин “централизованно планируемые экономи
ки”. Термин “командная экономика” нередко применяется для противопоставления ее 
рыночной экономике (см., например, Gregory P.R, 1990). Авторы с большей социологи
ческой ориентацией часто ссылаются на “государственный социализм” (см., например, 
Nee V. and Stark D., eds., 1988).
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партии, но которые считают себя социалистическими и обладают оп
ределенными социалистическими чертами?

Книга не дает ответов на эти вопросы. Как и в предыдущем случае, 
у автора нет желания обсуждать, являются ли все эти системы “истин
ным” социализмом. Во избежание неправильного понимания термина 
“социалистическая система” необходимо указать лишь на то, что в этой 
книге он обозначает исключительно устройство стран, управляемых 
коммунистическими партиями. Другие системы либо упоминаются для 
сравнения, либо не рассматриваются вообще.

1.4. Политическая экономия

В подзаголовке книги используется термин “политическая экономия”, а 
не “экономическая теория” (“economics”). Во времена Адама Смита и Да
вида Рикардо между ними еще не проводили различия, но в последние де
сятилетия эти термины получили заметно отличающееся политическое и 
теоретическое идейное наполнение, несмотря на то, что многое в них совпа
дает. Поскольку общего согласия относительно содержания данных поня
тий и их отличительных признаков не достигнуто5, я должен объяснить, 
какой смысл вкладывается в книге в выражение “политическая экономия”6.

Среди обсуждаемых в книге тем будут более узкие экономические 
вопросы о том, как в социалистической экономике принимаются ре
шения о производстве и потреблении, инвестициях и сбережениях, что 
определяет распределение дохода, насколько эффективна экономиче
ская деятельность и т.д. Но будут рассмотрены и многие другие про
блемы. Перечислю некоторые из них.

• Каковы связи между политической и экономической сферами? 
Какое влияние на функционирование экономики оказывают структура 
политических институтов системы и идеология?

• Какие свойства общества формируют систему ценностей и кри
терии выбора у лиц, принимающих решения?

5 Различный смысл в рассматриваемые понятия вкладывают, например, сторонни
ки теории общественного выбора, традиционные марксисты, современное леворадикаль
ное крыло экономистов на Западе. Обширный исторический обзор по этому вопросу 
читатель найдет в статьях П. Грёневегена (Р. Groenewegen) “Political Economy” и 
“Economics” в экономическом словаре The New Palgrave (1987, vol. 3, p. 904-907).

6 Я сознаю, что у многих читателей, которых в социалистических странах учили 
политической экономии социализма, подзаголовок книги может вызвать неприятные 
воспоминания. Несколько сотен миллионов людей в Советском Союзе, Китае, Восточ
ной Германии и других странах были обязаны прослушать этот курс и прочесть офици
альные учебники. Наиболее известным и распространенным из них был советский учеб
ник “Политическая экономия” (1954), подготовленный под интеллектуальным контро
лем Сталина. Я не отрицаю наличия определенной доли иронии в выборе подзаголовка 
книги, которая противопоставляет новую политическую экономию социализма этим 
искаженным и скомпрометировавшим себя работам.
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• Используя терминологию марксистской политической экономии, 
можно сказать, что проблематика книги не ограничивается изучени
ем отношений между “вещами”. Главным объектом исследования бу
дут общественные отношения между людьми, в том числе отношения 
господства и подчинения между теми, кто властвует, и теми, кто по
винуется. Что формирует эти отношения и каково их влияние на эко
номическую деятельность?

Ввиду большого числа обсуждаемых вопросов читатель вправе ожи
дать, что книга выйдет за рамки экономической науки (“economics”) в 
строгом смысле этого понятия и охватит области политической науки, 
социологии, социальной психологии, политической и моральной фи
лософии, а также истории. Такое расширение сферы анализа и призва
на обеспечить “политическая экономия”.

Несомненно, подобное расширение предмета исследования имеет свои 
недостатки, поскольку оно покушается на место, предназначенное для чи
сто экономического анализа. С другой стороны, оно позволит глубже изу
чить внутренние связи в социально-политико-экономической системе.

1.5. Позитивный анализ

Позитивный анализ реальной, какой она исторически возникла, социа
листической системы -  основная задача этой книги. Официальные учеб
ники, которые десятилетиями использовались в социалистических стра
нах для обучения политической экономии социализма, обычно смеши
вали действительное и желаемое, свойства реально существующей 
системы с атрибутами воображаемой социалистической системы, дей
ствующей эффективно и надлежащим образом. Во избежание серьез
ных искажений такой подход в книге отвергается. Автор стремится опи
сывать то, что существует на практике, что обычно и характерно для 
системы, а не то, что могло бы быть, если бы система работала в соот
ветствии с желаниями ее апологетов. Снова и снова в книге предприни
мается попытка ответить на вопрос о том, из каких нормальных, при
вычных и общих элементов состоит система. В ней даже не ставится 
нормативная проблема: что было бы оптимальным с точки зрения об
щественного благосостояния и интересов общества.

Задача заключается в том, чтобы описать и объяснить закономерно
сти, регулярно проявляющиеся на протяжении длительных периодов 
времени. Обществоведы не устанавливают универсальных, неизмен
ных законов. Закономерность -  гораздо более “скромное” понятие. 
Любая закономерность порождается повторяющимся во времени сте
чением обстоятельств, которое создает поддающиеся объяснению мо
дели поведения, способы принятия решений экономическими субъек
тами, политические и экономические механизмы, тенденции в эконо
мических процессах. Закономерность не действует вечно, она связана
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с породившей ее системой. Но в определенный исторический период 
и в определенной системе можно найти длительно действующие зако
номерности. Автор книги исходит из следующего общего предполо
жения: социализм существовал достаточно долго для того, чтобы раз
вились и закрепились поведенческие закономерности7.

Единственным критерием обоснованности позитивного описания 
и общих выводов в книге служит их соответствие действительности. 
Необходимо предупредить читателя, что до настоящего времени подоб
ного строгого обоснования не проведено, а, вероятно, и не может быть 
проведено. Поэтому многие утверждения справедливо считать гипоте
зами, которые еще предстоит подтвердить. Тем не менее это не означает, 
что в книге не делается попыток обосновать сделанные утверждения. 
Главное, чтобы они не могли быть убедительно опровергнуты доступ
ными научными исследованиями8.

Во многих случаях окончательное “подтверждение” того или ино
го тезиса дается теми, кто живет в социалистических странах. Узна
ют ли они описанную в книге ситуацию? Совпадает ли написанное с 
тем, что они ежедневно испытывают как потребители или произво
дители, работники или руководители, покупатели или продавцы? 
Себя я тоже считаю таким “свидетелем”. Более того, в течение не
скольких десятилетий я общался со многими другими “свидетелями” -  
изучил множество конкретных исследований, отчетов, протоколов и 
письменных докладов, интервью, социографических работ, которые 
можно считать элементами “доказательства”9. Я формулирую свои 
предположения, будучи уверен в том, что утверждения, содержащие
ся в книге, согласуются с повседневной действительностью. Я готов 
переосмыслить любое утверждение, против которого будет выдви
нуто убедительное “доказательство”.

Часто не представляется возможным непосредственно проверить 
истинность более общего и, следовательно, более абстрактного утвер
ждения. Что можно проверить в таких случаях, так это степень согла
сованности общего утверждения и вытекающих из него определенных 
выводов и частных закономерностей, которые достаточно подтверж
дены практикой. В нескольких местах в книге используется такого рода 
тест на непротиворечивость.

Некоторые высказывания в книге подкреплены статистическим ма
териалом, включая 86 статистических таблиц, 7 графиков и множество

7 Об общих закономерностях в книге говорится в настоящем времени, о событии и 
явлении, случившемся в отдельной стране в определенное время, -  в прошедшем.

8 Когда справедливость утверждения оспаривается в другой известной мне профес
сиональной работе, на это указывается в тексте или в сноске.

9 Многие исследователи легкомысленно отвергают подобные “доказательства” как 
чисто анекдотические и недостойные внимания человека науки. В действительности такой 
вид доказательств часто гораздо ближе подводит к пониманию истины, чем многие вычур
ные, “высоконаучные” исследования, основанные на искаженных официальных данных.
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других видов данных10. Кроме того, в сносках приведены более подроб
ные эмпирические исследования, включая эконометрические работы, 
подтверждающие сделанные утверждения.

Ко всему сказанному должен добавить, что в специальной литера
туре до сих пор ощущается недостаток эмпирических исследований под
нятых в данной книге проблем. Многие данные официальной статисти
ки содержат умышленные искажения и явно вводят в заблуждение. Сбо
ру информации мешает секретность. Непрерывность временных рядов 
нарушена постоянными реорганизациями. Нередко регулярные наблю
дения и измерения некоторых явлений не проводились даже в тех случа
ях, когда это в принципе было возможно. Особенно это касается таких 
явлений, достоверная информация о которых поставила бы систему в 
затруднительное с пропагандистской точки зрения положение.

В странах, где коммунистический режим прекратил свое суще
ствование или пошатнулся, значительный объем ранее секретной 
информации становится достоянием гласности, а искаженные от
четы пересматриваются и модифицируются. Вероятно, этот процесс 
продолжится, хотя нельзя ожидать, что все статистические фальси
фикации в дальнейшем будут устранены. Пересмотр некоторых дан
ных наряду с эконометрическим анализом доступной статистиче
ской информации может однажды побудить исследователей социа
листической системы пересмотреть многие прежние их выводы. 
Даже если это произойдет, нельзя откладывать первый теоретиче
ский набросок до того времени, когда все необходимые наблюде
ния и информация будут добросовестно и объективно собраны и 
статистически проанализированы. Более того, именно теоретичес
кий анализ часто побуждает к проведению каких-то наблюдений, 
измерений или эмпирической проверки.

1.6. Модели

Предмет исследования задает определенные методологические принци
пы его анализа. Задача состоит в том, чтобы обобщить опыт социали

|0Только часть использованной статистической информации основана на моих соб
ственных исследованиях. В основном же она взята из публикаций других авторов. Ком
плексный характер книги позволяет мне не опираться только на первоисточники. Я до
вольствовался и вторичными источниками при условии, что они хорошо аргументиро
ваны, основательны и подходят для иллюстрации высказанной в книге мысли. В боль
шинстве случаев под источниками подразумеваются только работы, из которых взяты 
данные или таблицы. Эти публикации дадут читателю подробные ссылки на первоис
точники, например, на национальные и международные статистические издания.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех авторов и их издателей, разрешив
ших мне использовать некоторые составленные и опубликованные ими таблицы. О та
ких заимствованиях подробно говорится в соответствующих местах книги.
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стических стран, и в книге, как и во многих других научных работах, 
для целей обобщения применяются модели11.

Например, мы хотим определить тип отношений между той орга
низацией, которая управляет инвестиционными ресурсами, и той, кото
рая в них нуждается. Определить не конкретные отношения между го
сударственным промышленным предприятием и отраслевым министер
ством в 1951 г. в Советском Союзе или в 1985 г. в Чехословакии, а отно
шения в социалистических странах вообще. В этом случае не обойтись 
без серьезной абстракции. Необходимо отвлечься от конкретных черт, 
меняющихся от страны к стране и во времени, а в отдельной стране -  от 
отрасли к отрасли или от региона к региону, и взять общее, типичное 
для всех частных случаев. Такая модель не может точно и в деталях ото
бражать специфическую ситуацию в какой-то конкретной стране, в пе
риод времени или в отрасли. Тот, кто знает подробности, может возра
зить, что дела обстоят не так, как утверждает исследователь. Но несмотря 
на возможные возражения в работе будут применяться метод абстрак
ции, моделирование и теоретические обобщения.

То обстоятельство, что в книге представлены “модели”, а не непо
средственно наблюдаемая действительность, не будет явно и постоян
но подчеркиваться, но читателю нужно хорошо запомнить, что здесь 
дается упрощенная, абстрактная картина действительности. Лексикон 
тоже будет меняться: в некоторых местах используются выражения “ти
пичная ситуация”, “характерная структура” или “прототип”. Но все эти 
выражения, где бы они ни встречались, можно понимать как синонимы 
термина “теоретическая модель”.

В книге речь пойдет о многих закономерностях. Они существуют 
не просто рядом и независимо одна от другой, а очень тесно взаимо
связаны. Одни из них являются глубокими по своей природе, другие 
оказываются более поверхностными и менее важными. Надеюсь, что 
такая “иерархия” закономерностей станет ясной к концу книги. Та
ким образом, читателю предстоит познакомиться не просто со слу- 11

11 Слово “модель” здесь надо понимать в широком смысле. Современные экономи
сты склонны закреплять этот технический термин философии науки исключительно за 
моделями, выраженными на языке математики. Математическая формализация есть один 
из возможных, но не единственный способ создания модели. Она имеет как преимуще
ства, так и недостатки. Существует выбор между точностью и строгостью, с одной сто
роны, и богатством описания действительности -  с другой.

В книге используются “вербальные” модели (идеальные типы или прототипы), 
что одновременно имеет как плюсы, так и минусы. Такая методика обусловливает, 
конечно, определенную расплывчатость, а временами -  почти неясность изложения. 
С другой стороны, она дает более богатое описание и более близкий к реальной жиз
ни анализ, поскольку может опираться на читательские ассоциации. Она облегчает 
частую смену разных уровней абстракции и разнообразных комбинаций упрощаю
щих допущений.

Читатели, интересующиеся математическими моделями, в сносках найдут ссылки на 
работы, содержащие формализацию различных вербальных моделей и предположений.
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чайными наблюдениями, а с дедуктивным логическим рядом, веду
щим от нескольких основных предпосылок к комплексной системе 
выводов. Многие элементы этого дедуктивного ряда фигурируют по 
отдельности и в других работах. Отличительной же чертой данной 
книги является то, что метод дедукции связывает эти и другие менее 
известные элементы в один тугой узел.

1.7. Оценка

Из всего сказанного, из акцента, сделанного на позитивном характере 
исследования и модельном подходе к описанию, вовсе не следует, что 
анализ будет “свободным от оценочных суждений”. О любой социаль
но-политико-экономической системе можно судить по тому, насколько 
она отвечает разнообразным этическим требованиям и позволяет реа
лизоваться специфическим ценностям.

Я не собираюсь навязывать читателю свою систему ценностей. Хотя 
она и может непроизвольно проявиться в особом выборе сюжетов, в 
расставленных акцентах и в систематизации фактов, я постараюсь быть 
максимально непредвзятым. Свобода, равенство, социальная справед
ливость, благосостояние и многие другие основные ценности будут в 
равной мере влиять на оценку функционирования системы. Метафори
чески можно сказать, что эти ценности являются разными “школьными 
предметами”, а автор книги стремится выставить по ним оценки социа
листической системе. В книге, насколько это возможно, оцениваются 
все “предметы”, обычно рассматриваемые при сравнении обществен
ных систем и представленные в собственной идеологии системы.

Развивая метафору, замечу, что когда готовятся школьные отчеты, 
все заинтересованные стороны -  родители, учителя, ученики -  по-раз
ному оценивают каждый предмет. Для одних важнее всего математика, 
для других -  физкультура или история.

Книга выполнит свое предназначение, если удастся объективно и 
убедительно решить, каких оценок по каждому предмету заслуживает 
система, и насколько хорошо она содействует реализации каждой из 
специфических ценностей. Такая оценка по “школьным предметам” яв
ляется научной задачей. Люди с самым разным мировоззрением и 
партийной принадлежностью могут прийти к согласию в том, удовлет
ворительно ли решена в книге эта научная задача. Если да, книга спо
собна помочь им прояснить их представления о ее теме.

Как только это сделано, читатель остается наедине со своей совестью, 
политическими и нравственными убеждениями. А что находится за преде
лами решения данной задачи, а именно, определение “весов”, приписыва
емых индивидуумом различным компонентам человеческой деятельности 
(подсистемам) и их сравнение с его собственным набором критериев эффек
тивности функционирования системы в целом, остается делом читателя.
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В книге часто встречаются ссылки на ряд социалистических идей: 
утопии, “проекты” будущего общественного устройства, предвидения 
и программы действий. Все они упоминаются самое большее как 
второстепенные темы при изучении влияния идеологии на практику 
или сопоставлении некоторых априорных концепций с действитель
ностью. Книга не содержит систематического обзора или оценки ис
тории социалистической мысли.

Тематика книги не выходит за рамки позитивного анализа и оцен
ки социалистической системы, не включает создания нормативной тео
рии. Книга описывает и объясняет процесс реформ в социалистической 
системе, но не предлагает проведения конкретных реформ, поскольку, 
во всяком случае по моему убеждению, в конечном счете страны социа
листической системы смогут преодолеть серьезные проблемы в обще
стве и экономике, только заменив систему.



Глава 2
ПРОВОЗВЕСТНИКИ, ПРОТОТИПЫ 
И ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СИСТЕМЫ

Приступая к исследованию основного предмета книги -  классической 
социалистической системы, -  необходимо прежде всего сказать о ее 
провозвестниках. Хотя история социалистической мысли досконально 
еще не изучена, ее огромное значение оправдывает краткий обзор 
марксистского представления о социализме. Далее следует краткое опи
сание прототипов социалистической системы, после чего дается сжа
тый анализ дореволюционной системы. В конце бегло описывается пе
риод, связывающий досоциалистическое общество с устоявшимся и 
сложившимся классическим социализмом.

2.1. Представление К. Маркса о социализме

Научные труды К. Маркса в основном посвящены капитализму1. О бу
дущем социалистическом обществе он писал мало. Однако из сделан
ных им разрозненных замечаний можно составить схематичный проект 
того общества, которое он имел в виду. Здесь я возьму из этого проекта 
лишь то, что относится к теме данной главы, но в других частях книги 
буду обращаться к мыслям Маркса о социализме неоднократно.

Как революционный критик капитализма Маркс неизменно высоко 
отзывался о его возможностях, связанных с развитием производительных 
сил, преодолением средневековой отсталости, техническим прогрессом, 
организацией производства и усилением его концентрации. Он утверж
дал, что все это происходит в условиях эксплуатации пролетариата. Накоп
ление капитала сопровождается ростом нищеты эксплуатируемого клас
са. В конце концов данный процесс неизбежно ведет к революции: власть 
капиталистов ниспровергается, “экспроприаторов экспроприируют”.

Конечно, согласно такой логике, социализм, используя выражение 
Маркса, должен “прийти на смену” капитализму, причем только тогда, 
когда капиталистическая система полностью разовьется и не просто 
созреет, а перезреет. Подобная замена происходит там, где капита
листическая система стала препятствием на пути прогресса производи
тельных сил и уже подготовила почву для более высоко развитой сис
темы, создав материальные условия для социализма. Капиталистиче
ская система осуществляет такую подготовку, заставляя изготавливать 
основную массу продукции на крупных предприятиях с помощью со- 1

1 Обращаю внимание читателей на следующие работы, в которых дается обзор идей 
Маркса и марксизма: Bottomore Т., ed. (1983), Kolakowski L. (1978), Lichtheim G. (1961), 
McLellan D. (1980).
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временной технологии и организации производства. Высокий уровень 
организации и концентрации производства приводит к тому, что оста
ется только горстка собственников, которую пролетариат сметает с пути, 
беря на себя управление производством2.

Согласно представлениям о социализме, управление производством 
является довольно простым делом. Как только поле обзора освобожда
ется от анархии рынка и сложностей обмена продуктами с помощью де
нег, производственные отношения становятся “прозрачными”, что дела
ет возможным осуществить в обществе разделение труда и, таким обра
зом, обеспечить непосредственное удовлетворение потребностей людей.

В данной цепочке рассуждений есть тесная логическая связь между 
высоким уровнем развития, которого достигают производительные силы 
при капитализме, и тем, как легко и просто будет функционировать со
циалистическая система организации экономической деятельности. 
Маркс считал само собой разумеющимся, что социалистический строй 
сначала возникнет в наиболее развитых капиталистических странах.

2.2. Прототипы системы

Можно выделить три прототипа социалистической системы.
1. Революционно-переходная система (переход от капитализма к 

социализму).
2. Классическая система (или классический социализм).
3. Реформируемая система (или реформируемый социализм)3.

2 “Только Англия может послужить рычагом для серьезной экономической револю
ции”, -  писал К. Маркс в 1870 г. “Это -  единственная страна, в которой капиталистическая 
форма, то есть объединение труда в широком масштабе под властью капиталистических 
предпринимателей, охватила почти все производство. Это -  единственная страна, в кото
рой огромное большинство населения состоит из наемных рабочих. Это -  единственная стра
на, в которой классовая борьба и организация рабочего класса в профсоюзах достигла 
известной степени зрелости ... Если Англия является классической страной лендлордизма 
и капитализма, то, с другой стороны, в ней созрели более, чем где бы то ни было, материаль
ные условия для их уничтожения”. (МагхК. [1870] 1975b, р. 118. Здесь цит. по рус. изд.,с.435).

Подобным же образом Ф. Энгельс доказывал, что “страны, которым только что 
довелось вступить на путь капиталистического производства”, могут прийти к социа
лизму, “но неизбежным условием для этого является пример и активная поддержка пока 
еще капиталистического Запада”. Наиболее отсталые страны, утверждал Энгельс, смо
гут только тогда встать на путь социализма, “когда капиталистическое хозяйство будет 
преодолено на своей родине и в странах, где оно достигло расцвета”. (Engels F. [1894] 
1963, р. 428. Здесь цит. по рус. изд., с. 445-446).

3 Классическая система рассматривается в главах 3-15, а реформируемая -  в главах 
16-24. Хотя была предпринята попытка применить такое деление и к используемым в 
книге статистическим таблицам, сделать это последовательно во всех случаях оказа
лось невозможно (например, при международном сопоставлении нескольких стран в 
один период времени). В главах 3-15 имеется много таблиц, содержащих также инфор
мацию о реформируемых экономиках.

Вполне допустимо, когда таблица показывает явление, одинаково присущее как 
классической, так и реформируемой системе. Иначе говоря, постоянное свойство со
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Это -  три модели. Никогда общественное устройство какой-либо 
конкретной страны не находилось в точном соответствии ни с одной из 
них. Тем не менее эти модели не являются изображением идеального, 
утопического социализма. Они предназначены для абстрактного обоб
щения исторических форм реально существовавшего социализма.

На первый взгляд кажется, что рассматриваемые три прототипа отно
сятся к трем последовательным стадиям исторического развития. За рево
люцией следует переходный период, после которого развивается зрелый, 
классический социализм. Позднее, через достаточно продолжительный 
период времени, он может уступить место реформируемому социализму.

По истечении этих стадий происходит изменение системы, и в этом 
отношении можно говорить о следующем прототипе:

4. Постсоциалистическая система (переход от социализма к капита
лизму). В третьей части книги делаются постоянные ссылки на эту стадию, 
но ее детальное рассмотрение не является предметом данной работы.

Трактовку прототипов как последовательных исторических перио
дов можно принять лишь как начальный и не вполне строгий подход. 
Действительный ход истории намного сложнее.

В некоторых странах последовательность стадий может быть иной 
либо стадии могут чередоваться. Например, военный коммунизм в Со
ветском Союзе можно рассматривать как революционно-переходный 
период, на смену которому пришла эпоха реформ, период нэпа. Только 
после этого классическая система была построена полностью. В Китае 
классическая система уже существовала, когда произошел драматичес
кий поворот событий и началась “культурная революция”. Во многих 
аспектах она напоминала то, что в данной книге описывается как рево
люционно-переходная система.

История показала, что первый тип системы не может существовать 
бесконечно долго. Он действительно является переходным и рано или 
поздно должен уступить место классической системе. В то же время нет 
однозначных и убедительных свидетельств того, что классическая сис
тема неизбежно должна дать дорогу реформируемой социалистической 
системе. Когда пишется эта книга, все еще существуют страны с класси
ческой системой (Северная Корея и Куба). В других странах (например, 
в Восточной Германии и Чехословакии) общество вообще обошлось без 
стадии реформируемого социализма, сразу “перескочив” из классичес
кого социализма в стадию постсоциалистической трансформации.

Бывает, что какую-то конкретную страну в определенный период 
ее развития нельзя четко отнести ни к одному из вышеназванных

циалистической системы может быть также проиллюстрировано данными, взятыми из 
реформируемой экономики.

В других случаях таблица показывает ощутимую разницу в положении дел при 
классической и реформируемой системах. Комплексный характер таблиц, тем не менее, 
требует, чтобы взятые из периода реформ данные использовались уже в главах 3-15.
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прототипов. Один из них доминирует, но в него вплетаются свойства 
другого, и этому конгломерату сопутствуют внутренние конфликты 
и противоречивые тенденции.

Даже если определенный период исторического развития какой-то 
страны можно легко отнести к тому или иному прототипу, нельзя ут
верждать, что система остается неизменной на протяжении всего этого 
периода. Основные свойства классического социализма полностью про
явились в социально-политико-экономической системе, господствовав
шей в Советском Союзе со времени, когда Сталин укрепил свою власть, 
и до его смерти (для простоты аргументации примем этот период рав
ным 25 годам -  с 1928 г. по 1953 г.). Однако вначале, когда эти свойства 
еще только развивались и кристаллизовались, система была иной, как и 
в конце периода. После многочисленных экспериментов с реформами 
при Хрущеве (1953-1964 гг.) классическая система возродилась при Бреж
неве (1964-1982 гг.). Тем не менее, нельзя отрицать существенное разли
чие между брежневским и сталинским периодами. Прототип фиксирует 
некое среднее для всего периода состояние. Применительно к нашему 
примеру можно сказать, что он отражает общее для начала, середины и 
конца периода правления Сталина, а также всего периода правления 
Брежнева. Внимание сосредоточивается на устойчивых, долговремен
ных состояниях общества и на их сравнении друг с другом (например, 
систем классического и реформируемого социализма или социалисти
ческой и капиталистической систем). Краткосрочные и иные изменения 
в пределах существования определенного прототипа, или социально- 
экономической системы, остаются за рамками данного исследования.

Построение концептуальной схемы прототипов служит цели пред
ставления нескольких десятилетий истории в сжатом виде. Прототипы 
не статичны, ибо, как мы увидим далее, они показывают систему в дина
мике, в движении, выступая в качестве ее своеобразной действующей мо
дели. Возможно, здесь уместна следующая литературная аналогия. Это 
как если бы роман-эпопею сжали в четыре одноактные пьесы. Ясно, что 
многое из романа было бы потеряно, но наиболее важные события, пер
сонажи и коллизии в пьесах сохранились бы в кратком изложении.

Ни объяснение прошлых событий, ни попытка предсказать буду
щее на основе прототипов не в состоянии заменить конкретного исто
рического анализа. Тем не менее, эти модели могут оказаться полезным 
концептуальным инструментом как в описательном, так и прогности
ческом исследовании.

2.3. Система, существовавшая до социалистической
революции

Посмотрим теперь на реальный ход истории. Начнем с описания обще
ственной системы, предшествовавшей социалистической революции.
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Первым возникает вопрос о том, насколько сходны были внутренние 
условия в различных социалистических странах в то время, когда они 
только встали на путь построения социализма. При ответе на данный 
вопрос следует строго различать страны, в которых социалистическая 
революция была вызвана действием внутренних сил, и страны, кото
рым социалистическая система была навязана извне. Каждую из этих 
групп стран необходимо изучать отдельно. Только в отношении Совет
ского Союза, первой социалистической страны, можно с полной уверен
ностью констатировать: никакая внешняя сила не помогала ленинской 
партии большевиков взять власть. В отношении других социалистиче
ских стран такой ясности нет, поскольку готовившиеся к революции силы 
получали от Советского Союза (а позднее -  и от других социалистиче
ских стран) по крайней мере моральную поддержку. Во многих же слу
чаях помощь, которую они могли получать, была более осязаемой -  
политической, организационной, финансовой и военной. Хотя было бы 
большим преувеличением утверждать, что социализм просто “экспор
тировался” в другие страны, в большинстве случаев, несомненно, пра
вильно говорить о том, что социализм есть результат комбинированно
го воздействия внутренних сил и внешней помощи4.

Для целей настоящего исследования нет необходимости сколько- 
нибудь детально изучать соотношение этих сил в каждой стране. Мы 
используем здесь иной подход.

В таблице 2.1 перечислены 14 из 26 представленных в таблице 1.1 
стран, в отношении которых исследователи сходятся во мнении, что для 
них роль внешней помощи была относительно меньшей, чем значение 
внутренних сил, что коммунистическая партия пришла в них к власти 
преимущественно благодаря действию внутренних сил. При этом не ут
верждается, что в таблицу 2.1 включены все такие страны, -  в случае 
возникновения сомнений они не включались. Также не утверждается, 
что оказанная коммунистической партии внешняя политическая, финан
совая и военная помощь была незначительна, просто внутренние силы 
в этих странах сыграли основную, по крайней мере, весьма важную роль 
в осуществлении революции.

Ниже приведены некоторые основные свойства, общие для соци
ально-политико-экономических систем, предшествовавших возникно
вению социалистического строя в перечисленных в таблице 2.1 странах.

1. Страны данной группы были бедны и экономически слабо разви
ты5. На это ясно указывает тот факт, что объемы их производства на

4 Вопрос о влиянии особого исходного состояния и исторического развития Совет
ского Союза на формирование общих черт системы и о воздействии советской модели и 
советского вмешательства на другие социалистические страны будет рассмотрен в па
раграфе 15.4.

sMao Цзэдун дал этому откровенное объяснение. В 1956 г. он сказал: “Наши две 
слабости одновременно являются и нашими сильными сторонами. Как я уже когда-то 
говорил, мы, во-первых, “бедны” и, во-вторых -  “чисты”. Под словом “бедны” я имею
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душу населения не превышали нескольких процентов аналогичных по
казателей наиболее развитых в то время стран.

2. Доля промышленности была низкой. Это были преимуществен
но аграрные страны, в которых основную массу населения составляли 
крестьяне и безземельные сельскохозяйственные рабочие.

3. Относительно мал был современный сектор промышленности, 
состоящий из крупных заводов с новейшими технологиями и методами 
организации производства.

4. Общественные отношения и формы собственности в этих странах 
несли на себе отпечаток докапиталистических форм.

5. Существовало ярко выраженное неравенство в распределении 
доходов, намного более сильное, чем в развитых странах в то же время. 
Пропасть между богатыми и бедными революционизировала население.

6. В политическом отношении примечательно то, что ни в одной из 
перечисленных в таблице стран не было устоявшейся парламентской демо
кратии. Во всех этих странах в значительной степени подавлялись поли
тические свободы, а во многих из них существовали жестокие диктатуры.

7. Многие, если не все включенные в таблицу страны, частично 
или полностью зависели от других государств: являлись колониями и 
полуколониями, находились под военной оккупацией, просто эконо
мически и политически зависели от какой-либо более сильной и раз
витой страны. Следовательно, на повестке дня в них стояло обрете
ние национальной независимости.

8. В большинстве этих стран за год до революции произошли собы
тия, потрясшие общественные институты: война против внешнего вра
га, гражданская или партизанская война, непрекращающиеся восста
ния. Конечно, в некоторых случаях война была связана с описанной в 
предыдущем пункте ситуацией.

Первые четыре свойства явно противоречат ожиданиям Маркса: 
социализм не появляется сначала в странах, где капитализм перезрел и 
сделал все, что мог, для развития производительных сил. Социализм не 
наследует, -  если не принимать во внимание относительно небольшой 
сектор современной промышленности, -  развитое, хорошо организован
ное производство, сконцентрированное на крупных предприятиях. Бо
лее того, он утверждается в обществе с помощью переворота.

Восемь перечисленных пунктов содержат краткое изложение основ
ных свойств, общих для социально-политико-экономической системы, 
предшествующей социалистической революции. В оставшейся части этой 
главы и в последующих главах я еще несколько раз вернусь к характери-

в виду то, что у нас мало промышленности и слабо развито сельское хозяйство. Под 
словом “чисты” я подразумеваю то, что мы как чистый лист бумаги, и уровень нашей 
культуры и науки невысок... Это неплохо. Бедный хочет революции, в то время как 
богатому трудно желать революции. Страны с высоким научным и технологическим 
уровнем распирает от высокомерия. Мы -  как чистый лист бумаги, пригодный для пись
ма”. (Мао Zedong, 1977, р. 306).



Социалистические страны, революция в которых совершилась в основном 
в результате действия внутренних сил

Таблица 2.1

Страна Г од взятия 
власти

До прихода к власти коммунистической партии

уровень экономиче
ского развития, ВВП 
на душу населения3 

(США = 100)

зависимость от других стран военные действия

1 2 3 4 5

1. Советский Союз 1917 21,8® Независимое государство Первая мировая война

2. Албания 1944 -
Независимое государство, 
итальянская оккупация

Вторая мировая война, 
война за независимость

3. Югославия 1945 14,0"
Независимое государство, 
немецкая и итальянская 
оккупация

Вторая мировая война, 
война за независимость

4. Китай 1949 -
Независимое государство, 
японская оккупация

Вторая мировая война, революци
онные войны до и после войны за 
независимость

5. Вьетнам 1954 -
Французская колония, 
японская оккупация

Вторая мировая война, война за неза
висимость сначала против Японии, 
затем против Франции

6. Куба 1959 -
Независимое государство Партизанская война внутри страны



7. Конго 1963 12,8 Французская колония до 1960 г. Борьба против колониальной зависи
мости, военный захват власти

8. Сомали 1969 5,4 Итальянская колония Военный захват власти

9. Южный Йемен 1969 6,0 Британская колония Борьба против колониальной 
зависимости

10. Бенин 1972 5,0
Французская колония до 1960 г. Военный захват власти

11. Эфиопия 1974 4,5 Независимое государство Военный захват власти

12. Мозамбик 1975 12,4 Португальская колония Борьба против колониальной 
зависимости

13. Никарагуа 1979 21,4 Независимое государство Вооруженное восстание

14. Зимбабве 1980 14,7 Бывшая Британская колония, 
фактическая независимость

Семилетняя партизанская война

Источники: строка (1) -  Прокопович С.Н. (1918, с. 66); строка (3) -  Ehrlich Ё. (1990, table 8); другие строки -  Kravis I. В., Heston A. W. and 
Summers R. (1978, table 4).

a Предпочтительнее было бы привести показатели экономического развития каждой страны за последний год мира перед революцией, 
однако отсутствие данных делает это практически невозможным. Не отмеченные показатели относятся к 1970 г.

6 Европейская территория России по сравнению с Англией по показателю национального дохода на душу населения в 1913 г. 
в Данные относятся к 1937 г.
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стике предреволюционной ситуации и к исходному пункту появления 
нового строя. Унаследованная отсталость и другие свойства исходного 
состояния оставили глубокий след на формах социализма, укоренивших
ся в Советском Союзе, Китае и других странах, вставших на социалисти
ческий путь развития в основном в результате действия внутренних сил.

Теперь обратимся к странам, в которых социалистическая рево
люция не явилась результатом действия преимущественно внутрен
них сил. С точки зрения перечисленных выше восьми критериев эта 
группа очень неоднородна. Некоторым из вошедших в нее государств, 
таким, как Монголия и Афганистан, подходит характеристика, дан
ная странам, представленным в таблице 2.1. Большинство же восточ
ноевропейских стран, оккупированных Советским Союзом после Вто
рой мировой войны, ко времени революции преодолело низкий уро
вень развития, характерный для государств первой группы. Более 
того, две из них -  Чехословакия и Восточная Германия -  принадле
жали к числу стран с самым высоким уровнем промышленного раз
вития. Эти страны были, так сказать, принуждены открытым и скры
тым советским вмешательством перенять систему, которая впервые 
была воплощена в жизнь в отсталом обществе.

Вывод состоит в том, что первоначальные отличительные черты этой 
группы “революционизированных извне” стран не стоит принимать во 
внимание при дальнейшем выяснении причин формирования социалис
тической системы. Подходящим исходным пунктом для этого может 
служить первоначальное состояние стран, представленных в таблице 2.1, 
и прежде всего -  Советского Союза.

2.4. Революционный переход к классической системе

В этом разделе очень коротко описываются характерные черты того 
периода, который лежит между досоциалистической и устоявшейся клас
сической системой.

В каждой стране такой переход происходил по-разному, но можно 
разглядеть и общие черты, в особенности для стран, вставших на социа
листический путь благодаря собственным усилиям. Мы остановимся 
здесь прежде всего именно на этих общих свойствах. Ниже будет дан не 
столько специфически исторический, сколько сложный модельный эс
киз переходного периода в нескольких странах.

Недостаточно просто рассмотреть наиболее важные из предприня
тых в переходный период действий, необходимо также представить его 
общественную атмосферу и политический климат, Революционеры го
рят энтузиазмом. Они испытывают чувство триумфа и ощущение того, 
что совершают великое дело установления исторической справедливос
ти. Борясь за революцию и рискуя попасть в тюрьму, подвергнуться 
пыткам, они готовы жертвовать многим во имя осуществления своих
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идей. Для них работа на общество -  не вызывающая сомнений обязан
ность. Энтузиазм охватывает не только узкую группу активных рево
люционеров, но огромные массы людей. По этой причине данную ста
дию часто называют “героическим периодом” социализма6.

Сразу же начинается “экспроприация экспроприаторов”. Часть за
водов, банков и других учреждений передается в государственную или 
коллективную собственность. Власти немедленно приступают к работе 
по централизации производства и распределения.

Наиболее важными мерами в области перераспределения являются 
конфискация крупных имений земельных собственников и раздел их 
между безземельными и бедными крестьянами.

Идет не просто волна национализации и обобществления, она со
провождается перераспределением собственности и дохода. Читатель по
мнит о ярко выраженном неравенстве в дореволюционный период; но
вый режим старается устранить его как можно быстрее. Высшее сосло
вие лишается высоких доходов, большая часть собственности его пред
ставителей конфискуется. В ряде мест бедные семьи переезжают в дома 
богатых. Дворцы используются под школы и дома отдыха для рабочих.

В большинстве стран такое первоначальное революционное преобра
зование происходит во время гражданской войны или войны против внеш
него врага, когда экономика находится в состоянии разрухи. Поэтому 
справедливое распределение продовольствия входит в число наиболее 
срочных задач. Для обеспечения бедных слоев населения основными про
дуктами питания по доступным ценам вводится нормированное их рас
пределение. Торговцев черного рынка, пытающихся обойти систему нор
мирования, не оставляют в покое и преследуют в уголовном порядке.

Сколь бы ни были серьезны экономические проблемы, начинается 
кампания всеобщего обучения населения, власти обещают обеспечить 
бесплатное медицинское обслуживание, организовать отдых детям.

Стремление установить историческую справедливость выражается 
не только в перераспределении благ. Знатные и богатые люди, ведущие 
политические деятели и функционеры старого режима подвергаются 
репрессиям. Многих из них заключают в тюрьмы, ссылают в трудовые 
лагеря или казнят. Революционный период обычно сопровождается фи
зическим насилием и жестоким террором.

6Это название советский экономический историк Л. Н. Крицман (1926) дал своему 
исследованию советского военного коммунизма: “Героический период великой русской 
революции”. Военный коммунизм является одной из форм исторического воплощения 
прототипа социалистической системы, названного в данной книге “революционно-пе
реходной системой”. Во многих (но не во всех) своих свойствах он согласуется с обоб
щенной моделью, описанной в этом параграфе.

О первых годах социалистического режима см.: Советский Союз -  Dobb М . Н. [ 1948] 
(1960), Nove А. (1969, chap. 3), Szamuely L. (1974); Китай -  Harding Н. (1981), Meisner М.
(1986); Югославия -  Milenkovitch D. D. (1971), Singleton F. B. and Carter B. (1982); Венгрия-  
Peto I. and Szakacs S. (1985).
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Экспроприация материальных благ и преследование представите
лей прежнего правящего слоя общества осуществляются как в форме 
несанкционированных законом стихийных действий, так и на основе 
поспешно принимаемых законодательных актов, которые нередко про
тиворечат друг другу. В обществе больше не существует ни закона, ни 
порядка, ни юридической защиты от произвола. Они в значительной 
степени уничтожены еще до революции -  в результате внутренних и 
внешних войн. В стране воцаряется анархия.

С самого начала общество расколото. Кроме тех, кто поддерживает 
революцию, а также безразличных к ней или просто стремящихся вы
жить, появляются активные противники революционных перемен. Где- 
то сопротивление выражается в мелких локальных акциях, в других слу
чаях оно приобретает организованную форму и выливается в восстания 
и гражданскую войну. Это приводит к еще большему насилию с обеих 
сторон, репрессии порождают еще более жестокие репрессии.

Часто задают вопрос: что было бы, если бы сбылись ожидания 
К. Маркса и социализм победил в наиболее развитых странах? Каков 
был бы результат, если бы социализм в мирное время взял под конт
роль современные средства производства, созданные капитализмом, и 
с самого начала предложил бы людям соответствующее обеспечение 
материальными благами?

Историческим фактом является то, что ни в одной развитой капи
талистической стране не возникло социалистического строя благодаря 
действию внутренних сил. Именно описанная в предыдущем параграфе 
ситуация (преимущественно докапиталистическая отсталость, нищета, 
разительное неравенство, жестокое угнетение, война и затем глубокий 
кризис в обществе) приводит к революции и позволяет коммунистиче
ской партии захватить власть. Эти условия смены строя порождают на
званные выше характерные черты: энтузиазм и самопожертвование со 
стороны победителей, сопротивление побежденных, быстрое перерас
пределение богатства и разрушение общественного устройства.

Многочисленные особенности революционного периода становят
ся понятными в свете предшествовавших ему событий и легко ими 
объясняются. Не менее понятно и то, что такой период может быть 
только переходным, поскольку многие поддерживающие эту систему 
движущие силы являются временными.

За редким исключением революционный пыл и самопожертвова
ние сохраняются недолго. Обычный человек, воодушевленный вели
ким делом, массовым движением и уверенный в приближающейся по
беде, способен на самопожертвование ради общества, но только на 
короткое время. После этого он хочет вернуться к нормальной повсе
дневной жизни и ощущать связь своего дела и принесенных жертв с 
собственным материальным благополучием. Для общества становит
ся жизненно важным поощрять хорошую работу людей, вознаграж
дая их материально или наказывая.
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После того, как у богатых конфисковано все, что можно, этот способ 
перераспределения оказывается исчерпанным. Производство отброше
но назад предреволюционными и революционными событиями, беспо
рядком переходного периода7. Становится очевидным, что только про
изводство, а не конфискация, может улучшить материальное положение 
населения. Производство, основная часть которого теперь находится в 
руках общества, нуждается в организации и эффективном управлении.

Перед революцией страна была отсталой и революционеры обе
щали, взяв власть, покончить с отсталостью. Когда заканчиваются кро
вопролитные внутренние и внешние войны и появляется возможность 
для мирного труда, те, кто находятся у власти, осознают, что для вы
полнения данных ими обещаний необходим быстрый рост производи
тельных сил. Им нужны немедленные и впечатляющие экономические 
успехи. Кроме того, они ощущают военную угрозу системе, и желание 
скорее нарастить военную мощь также привлекает их внимание к не
обходимости быстрого экономического роста.

Достижению указанных выше целей мешают анархия, отсутствие 
законности и порядка, своеволие на местах. Ни одно общество, какого 
бы типа оно ни было, не может функционировать без дисциплины. По
требность в восстановлении порядка возрастает.

Все эти изменившиеся обстоятельства готовят почву для выхода стра
ны из социалистической революционно-переходной системы. Энергия 
революционного романтизма и героизма постепенно угасает и затем ис
чезает даже у тех, кто ранее был предан революции. Новая система оформ
ляется институционально и бюрократически, а жизнь нормализуется. 
Появляется и укрепляется классическая социалистическая система8.

В этом месте стоит сделать краткое отступление и рассмотреть осо
бенности исторического развития Восточной Европы9. Югославия и 
Албания встали на социалистический путь развития в основном благо
даря собственным силам, поэтому на них можно распространить опи
санную выше модель социалистического революционного перехода. Что 
же касается Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Польши и Румынии, то 
их от немецкой военной оккупации освободила советская армия, кото
рая после поражения Германии оккупировала и Восточную Германию. 
Советское военное и политическое присутствие в этих странах оказало

7 В Советском Союзе, например, промышленное производство в 1920 г. составило 
23% от уровня 1917 г. (см. Крицман Л., 1926, с. 212).

8 Процесс преобразования революционно-переходной системы в классическую рас
сматривается в нескольких исторических работах (см. сноску 6).

9 Ситуация, связанная с необходимостью болезненного выбора, стоявшего перед 
послевоенным демократическим государством в Восточной Европе, описана выдающим
ся венгерским политологом И. Бибо в его статьях 1945 и 1946 гг. (Bibo I., [1945] 1986а, 
[1946] 1986b). Из работ по политической истории восточноевропейских стран в период 
между 1945 и 1949 гг. следует упомянуть работу 3. Бжезински (Brzezinski Z. [1961] 1967). 
Кроме того, см.: Hammond Т. Т., ed. (1975) и Gati С. (1984).
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чрезвычайно сильную поддержку коммунистическим партиям, желав
шим установить социалистический строй. Советский Союз навязал со
циалистический строй этим странам, создав в них такую внутреннюю 
политическую ситуацию, при которой коммунистические партии ока
зались способны в конечном итоге получить монопольную власть.

В первые послевоенные годы в этих странах действовала многопар
тийная парламентская демократия. Они имели коалиционные правитель
ства, в которых влияние коммунистических партий было выше, чем доля 
голосов, за них отданных. Экономика была необычно смешанной: “нор
мальный” капиталистический сектор -  с одной стороны, и социалисти
ческие элементы -  с другой. Неуклонно шел процесс национализации. 
Была проведена крупномасштабная земельная реформа.

Данный период закончился приблизительно в 1948-1949 гг., когда 
коммунистические и социал-демократические партии объединились, и 
многопартийная система прекратила свое существование. После этого 
в полную силу, прямо с создания классического социализма, началось 
строительство социалистического строя.

В указанных странах период 1945-1949 гг. имел много общего с опи
санной выше революционно-переходной системой, но во многом от нее 
и отличался. Эти отличия объясняются именно тем фактом, что суще
ствовавшая до 1945 г. в этих странах система была уничтожена не вы
званной внутренними причинами социалистической революцией, 
а внешней силой -  Советским Союзом.
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Глава 3 - 
ВЛАСТЬ

Ключом к пониманию социалистической системы служит изучение структу
ры власти. Во многих сравнительных исследованиях экономических систем 
этому вопросу уделяется недостаточное внимание. Между тем, структура 
власти, по моему мнению, является именно тем исходным пунктом, из которо
го могут быть выведены все важнейшие закономерности данной системы1.

Глава 3 о власти и глава 4 об идеологии тесно взаимосвязаны. В данной 
главе рассматриваются институты власти и методы их работы, а в главе 4 -  
цели, система ценностей и идеи, стоящие за политическими действиями вла
стей. Можно сказать, что эта глава -  о “теле” власти, а глава 4 -  о ее “душе”.

Описание и анализ будут краткими, поскольку сосредоточиваются 
лишь на существенных, с точки зрения предмета книги (экономика со
циалистической системы), свойствах. Другие свойства политической 
структуры, которые тоже могут быть интересны историку или полито
логу, здесь не обсуждаются.

3.1. Партия

В общественных науках принято различать формальные правила деятель
ности отдельной организации или учреждения в том виде, как они опреде
лены внутренним уставом и официально предписаны законами государ
ства, и реальные закономерности, управляющие их работой. Вопрос в том, 
насколько схожи и насколько различаются эти два вида “правил игры”? 
Такое различие будет проводиться в последующем описании функциони
рования партии, государства и так называемых массовых организаций.

Основным институтом в структуре власти выступает коммунистиче
ская партия1 2. (Для краткости далее будем называть ее просто “партия”,

1 Позвольте предложить на усмотрение читателя следующий подход. Прежде чем 
приступать к главе 3, возможно, стоит прочесть главу 15, в которой резюмируется вся 
часть вторая, посвященная классической системе. Несмотря на то, что некоторые идеи 
главы 15 могут быть непонятны без прочтения глав 3-14, в ней представлены основные 
выводы, облегчающие понимание предшествующих глав.

Мое предложение состоит в том, чтобы читатель обратился к главам 3-14 после 
прочтения главы 15. А когда он вновь до нее дойдет, стоит перечитать эту главу с уче
том той информации, которая была получена при изучении всей части второй.

Конечно, ход мыслей легко прослеживается и без предварительного чтения главы 15.
2 Длительное время “Краткий курс истории ВКП(б)” -  сталинская версия исто

рии партии -  был в Советском Союзе священным писанием, определяющим веду
щую роль партии. Позднее аналогичную функцию он выполнял и в восточноевро
пейских социалистических странах.

Вопросы истории и деятельности коммунистических партий рассматриваются 
в следующих работах: Советский Союз -  Hough J. F. and Fainsod М. [1953] (1979), 
Hough J. F. (1969); Китай -  Harding H. (1981), Lewis J. W., ed. (1970); Восточная Европа -  
Fischer-Galati S., ed. (1979).
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Таблица 3.1

Удельный вес членов партии в численности населения 
социалистических стран, 1986 г.

Страна Число членов партии, тыс. Доля в численности населения, %

Албания 147 4,9
Болгария 932 10,4
Китай 44000 4,2
Куба 524 5,1
Чехословакия 1675 10,8
Восточная Германия 2304 13,8
Венгрия 871 8,2
Монголия 88 4,5
Северная Корея 2500 12,2
Польша 2126 5,7
Румыния 3557 15,6
Советский Союз 18500 6,6
Вьетнам 1700 2,7
Югославия 2168 9,3

Источник: Staar R.F., (1987, р. 45-47).
Примечание. Данные о членстве в партии основаны на информации, обнародованной 

самими партиями. Доля членов партии дается в процентах к общей численности населения, 
поэтому показатели будут выше при исчислении их в процентах к взрослому населению.

без уточнения.) Социалистические страны имеют однопартийную систе
му, в которой не может действовать никакая другая партия3. В зените своей 
власти партия охватывала значительную часть населения (см. табл. 3.1).

Руководящим принципом организационного строения партии яв
ляется “демократический централизм”. Вступление в партию доброволь
ное, а решение о приеме выносится отделением партии4. Отделения яв
ляются основными ячейками партии, охватывающими всех ее членов в 
пределах того или иного территориального образования (например, в 
городе, в городском районе) или по месту работы (например, на заво
де). Руководящие органы избираются на определенный срок на собра
нии членов отделения. Отделение возглавляет партийный секретарь.

Отделения управляются вышестоящими партийными организация
ми, которые обычно создаются по территориальному принципу. Напри

3 В некоторых социалистических странах, таких, как Китай и Польша, даже при 
классической системе формально существовали и другие партии, но они не имели реаль
ной власти или даже просто независимого влияния на политику.

4 Используемые названия (“отделение”, “партийное руководство”, “партийный сек
ретарь”) в различных странах могут быть разными. В книге делается попытка приме
нять термины, не ограниченные рамками отдельной социалистической страны и приме
нимые к ним ко всем. Автор воздерживается, за исключением нескольких случаев, от 
перечисления особых названий, используемых в каждой из стран. Аналогичный подход 
будет применяться в книге для всех терминов, которые хотя несколько и различаются в 
разных странах, но имеют одинаковый смысл.
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мер, районный комитет партии, возглавляемый секретарем, подчиняет
ся областному комитету и его секретарю. На вершине пирамиды нахо
дится общенациональный центральный комитет (или в состоящих из 
нескольких республик федеративных государствах, таких, как Советский 
Союз и Югославия, -  федеральный центральный комитет). Нацио
нальный (или федеральный) центральный комитет избирает из своих 
членов меньший по составу исполнительный орган управления, обыч
но называемый политическим комитетом. (Хорошо известен советский 
термин -  “политбюро”.) Центральный комитет избирает также партий
ного лидера (генерального секретаря) и его ближайших соратников -  
национальных (или федеральных) секретарей.

Согласно официальным правилам, все руководящие органы и 
партийные секретари всех уровней избираются либо непосредственно 
членами партии, либо делегатами, либо уже избранными партийны
ми лидерами. Такая процедура выборов наряду с принятием партий
ных решений только выборными органами составляет демократиче
скую часть принципа, демократического централизма. Другой его ча
стью выступает централизм: решение вышестоящего партийного орга
на является обязательным для нижестоящих партийных органов и, в 
конечном счете, для каждого члена партии. Партийные вопросы от
крыты для обсуждения до принятия по ним решений, после чего они 
выполняются без дебатов и возражений.

В реальной жизни, безусловно, преобладает централизм. Согласно 
официальным правилам, организация строится снизу, в действительно
сти же она в значительной степени создается сверху.

В распоряжении центрального руководства имеется большой штат 
должностных лиц, которые одновременно образуют бюрократическую 
иерархию руководителей отделов, их заместителей и других сотрудни
ков. Согласно официальным правилам, эти назначенные партийные 
чиновники не имеют власти, поскольку право принятия решений нахо
дится в исключительной компетенции выборных органов. Но на деле в 
вопросах управления они играют большую роль.

Официально генеральный секретарь -  это просто лицо, выполняю
щее решения центрального руководства, а в период между заседаниями 
центрального руководства -  решения политического комитета. На прак
тике же в его руках сосредоточена огромная власть. Первый пример, 
который здесь приходит на ум, это роль Сталина в Советском Союзе5. В 
каждой социалистической стране, достигшей стадии классического со
циализма, рано или поздно развивается (в предельной или менее экстре
мальной форме) абсолютная власть генерального секретаря.

5 Существует обширная биографическая литература о Сталине. См., например: 
Deutscher I. (1966), Tucker R. (1973, 1990) и Ulam А. (1973). Р. Такер, в частности, пока
зывает взаимосвязь между сущностью большевистского движения и созданным Стали
ным харизматически-террористическим методом руководства.
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Пост секретаря, по крайней мере в крупных отделениях партии, яв
ляется основным местом работы. Наряду с этим, если не в небольших, 
то во всех средних и крупных отделениях партии создается аппарат на
значаемых партийных функционеров.

В конечном счете возникает бюрократическая организация, которая 
охватывает всю партию: спускаемые сверху вниз инструкции должны вы
полняться подчиненными. Различия между избираемыми и назначаемыми 
должностными лицами мало что значат в такой системе старшинства и 
подчинения. Избираемых партийных руководителей (хотя и работающих 
в этой должности полный рабочий день) и назначаемых партийных функ
ционеров в просторечии собирательно называют партийным аппаратом.

Ясно, что процедура отбора кадров здесь поставлена с ног на голо
ву. В действительности, не выборный орган подбирает членов аппара
та, а аппарат находит тех, кто на следующих выборах войдет в состав 
выборного органа и кого тот изберет секретарем. В конечном счете имен
но аппарат определяет, кого принимать в партию, какие члены партии 
войдут в партийный аппарат (другими словами, станут партийными 
функционерами) и какие партийные функционеры будут выдвинуты на 
более высокие должности. Точно так же в руках аппарата находится 
решение вопросов, связанных с исключением из партии или из состава 
выборных партийных органов. Официально каждая деталь приема в 
партию, продвижения, включения в состав партийных органов, перево
да на более низкую должность или исключения из партии определяется 
избирательными процедурами или решениями выборных органов, но 
все это большей частью пустая формальность. Вопрос уже решен до 
проведения выборов или заключения выборного органа.

3.2. Государство

По формальному строению, законам и законодательному регулированию 
государство при классической социалистической системе похоже на любое 
другое современное государство. Оно состоит из трех отдельных ветвей 
власти: законодательной; административной, отвечающей за исполнение 
законов; судебной. Представители законодательной власти (далее она 
будет именоваться “парламентом”) избираются населением. После этого 
парламент назначает правительство. Местная законодательная власть 
(далее -  местные советы) действует в каждом территориальном образова
нии (в федеративном государстве -  в каждой республике, а внутри нее -  в 
каждой области, городе, поселке и т.д.). Местные советы независимы в 
отведенных им законом границах и имеют свои исполнительные органы.

Конституции ряда социалистических стран закрепляют руководя
щую роль в стране за коммунистической партией, но не прописывают 
конкретные способы ее осуществления. В первом приближении можно 
сказать, что деятельность партии и государства тесно переплетена, при
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этом доминирующей силой в их совместной работе является партия6. 
На практике, хотя это и не определено законодательно, в сферу юрис
дикции партии входят следующие функции:

1. Решения о всех важных назначениях, повышениях и увольнениях 
принимаются различными органами партии. Государственные инструк
ции в этом вопросе безмолвствуют, но в партийных циркулярах обычно 
содержится четкое предписание, решение какого партийного органа 
необходимо для занятия той или иной должности, другими словами, 
какие кадровые решения являются прерогативой политического коми
тета, а какие -  партийного руководства области, города, отделения7. 
Данная прерогатива отбора кадров распространяется на должности в 
государственной администрации и на все важные посты в сфере управ
ления экономикой. Партийные комитеты решают, кто будет президен
том республики и кто будет выдвигаться на выборы в парламент или в 
местные органы управления. Поскольку в большинстве случаев на каж
дое место выдвигается лишь один кандидат, практически выходит, что 
выбирает партия. Точно так же партийные организации принимают 
решения о назначении судей и прокуроров.

О роли партийного аппарата в подборе членов выборной партийной 
организации говорилось в предыдущем параграфе. Здесь следует доба
вить, что партийный аппарат также готовит решения партийных комите
тов и по другим кадровым вопросам; таким образом, они всего лишь ут
верждают выбор, заранее сделанный партийным аппаратом. Поэтому 
можно заключить, что партийный аппарат играет ключевую роль в подбо
ре представителей законодательной, исполнительной и судебной власти.

2. По каждому важному вопросу партийные организации принима
ют решения до того, как ответственные за него государственные орга
низации выносят по нему свое решение. Главным решениям правитель
ства предшествуют резолюции центрального руководства партии или 
политического комитета, решениям областных советов -  резолюции 
областных комитетов партии и т. д.

3. Партийный аппарат находится в непосредственном контакте с госу
дарственным аппаратом. В результате возникает своеобразное дублиро
вание, когда определенный партийный функционер или группа функцио
неров отвечают в партийном аппарате за каждую важную сферу государ
ственной деятельности. В центральном партийном аппарате существуют 
отделы, отвечающие за промышленность, сельское хозяйство, образова
ние, культуру, международные отношения, оборону и т.д. Это -  не полное

6 В 50-х годах я слышал, как Йожеф Реваи (Jozsef Revai), высокопоставленный идео
лог венгерской партии, употребил удачное “диалектическое” выражение: “Партия и 
государство -  это не один субъект, но и не два”.

7 На советском профессиональном жаргоне спектр должностей, на который рас
пространяются прерогативы того или иного партийного органа, известен как номенкла
тура. Термин “номенклатура” используется также и в фигуральном смысле для обозна
чения руководящей прослойки.
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дублирование8. Разница -  в масштабе деятельности: в партийном аппарате 
конкретной областью обычно занимается намного меньше людей, чем в 
параллельном государственном органе. С другой стороны, меньший по 
численности персонал обладает большей властью. Его слово является реша
ющим, хотя формально может вообще не даваться никаких инструкций.

Вдобавок, и это очень важно, в задачу партийного аппарата входит 
надзор за государственным аппаратом. Сотрудники первого должны не
медленно докладывать о любом обнаруженном отклонении от нормы.

Согласно конституции, государственные чиновники, парламентарии, 
депутаты местных советов и судьи не обязаны подчиняться указаниям 
партии. Однако большинство из них -  члены партии, и как таковые дол
жны выполнять партийные директивы. На практике они обязаны вы
полнять не только решения выборных партийных органов, но и указа
ния соответствующего партийного функционера. Оправданием этому 
служит то, что они направлены на выполнение партийных решений.

До сих пор, говоря о взаимном переплетении партии и государства, 
я акцентировал внимание только на том, каким образом партия (или, 
точнее, ее аппарат) влияет на государство. Между тем, употребление 
словосочетания “взаимное переплетение” вполне оправдано и обуслов
лено следующими обстоятельствами.

Некоторые члены выборных партийных органов одновременно за
нимают государственные должности или руководящие посты в государ
ственном секторе экономики, являясь министрами, заместителями ми
нистров, руководителями государственных предприятий, послами, на
чальниками полиции и членами парламента. Здесь именно “государство” 
проникает в партию, а не только партия в “государство”.

Взаимное переплетение партии и государства проявляется также в 
движении индивидуальных карьер. Некоторые молодые люди, начина
ющие жизнь в качестве партийных функционеров невысокого уровня, 
могут, конечно, расти исключительно по партийной линии. То же отно
сится и к государственному аппарату: попав в него, человек остается 
там в течение всей своей служебной деятельности. Но переход из одно
го аппарата в другой -  далеко не редкость: руководитель предприятия 
может стать секретарем горкома партии, а потом вернуться на государ
ственную должность заместителя министра. И наоборот: кто-то может 
начать как партийный секретарь, затем стать директором крупного за
вода или начальником полиции, а потом занять высокий пост в партии. 
По этой причине в социалистических странах принято говорить о “со
трудниках аппарата”, “функционерах”, “кадрах” в широком смысле, не 
обязательно оговаривая сферу их деятельности (в партии или на госу-

8 Партийные органы более низких уровней организованы по территориальному 
принципу и каждый региональный партийный аппарат имеет аналогичные структуры, 
число которых соответствует числу официальных институтов государства (государствен
ное управление промышленности, сельского хозяйства и т.д.).
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дарственной службе). Это также дает основания для употребления не
которыми авторами термина “партия-государство ".

В дискуссиях постоянно выдвигается аргумент, что несмотря на не
сомненное частичное переплетение партии и государства как организа
ций, между ними существует “естественное разделение труда”: партия 
выполняет политические функции, а государство -  административные. 
Но такое деление неприменимо к рассматриваемой системе. Политика 
влияет на все области жизни; нет административных дел, “свободных 
от политики”. Коммунистическая партия считает себя ответственной за 
все и не допускает никакой автономии государственных учреждений и 
организаций государственного аппарата. Существование партии-госу
дарства и смешение политических и административных функций явля
ется одной из основных характеристик системы.

3.3. Массовые организации

Различные организации и ассоциации в обществе собирательно называ
ют массовыми организациями9. Основной характеристикой этих организа
ций, за небольшим исключением, является их монополия в соответствую
щей сфере деятельности. Существуют лишь одно профсоюзное движение, 
один союз молодежи и одна женская организация. Только Академия наук 
имеет право представлять науку. Отдельно стоит упомянуть профессио
нальные сообщества: в единственном числе существуют ассоциация инже
неров, союз писателей, союз музыкантов, союз кинематографистов и т. д.

Организационная монополия позволяет массовым организациям 
одновременно действовать и как органам управления. Профсоюзы 
многих социалистических стран управляют фондами социального стра
хования, финансируемыми из бюджета, и устанавливают для своих чле
нов предельные размеры получаемых из них благ. Членство в соответ
ствующей организации деятелей искусств является подтверждением 
права профессионально заниматься тем или иным видом творческой де
ятельности, иначе это невозможно.

По закону и формально каждая массовая организация является само
управляемой, а ее должностные лица избираются членами организации не
посредственно или через представителей, что определяется уставом. На 
практике же вопрос о кандидатуре решает партия10. После того, как все

9 Из литературы по массовым организациям отсылаю читателя к двум работам: 
Ruble В. and Pravda A., eds. (1986) и Kahan A. and Ruble В., eds. (1979). Обе книги посвя
щены роли профсоюзов.

10 В 1929 г. Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) сняла Томского с 
руководящей должности в профессиональных союзах. (Позднее он покончил жизнь са
моубийством.) Каганович, один из ближайших соратников Сталина, так прокомменти
ровал это событие: “В профдвижении большинство руководства ... сменилось. Могут 
сказать, что это нарушение пролетарской демократии, но, товарищи, давно известно,
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сказано и сделано, руководящее должностное лицо массовой организации 
становится таким же функционером, как и любой другой работник аппара
та или государственный чиновник высокого ранга. С этого момента на долж
ностных лиц в массовых организациях можно распространить все сказан
ное в предыдущем параграфе о государственных должностных лицах. Они 
тоже находятся под управлением партии, поскольку основным резолюци
ям, которые они принимают, предшествуют решения соответствующего 
партийного органа. Работники партийного аппарата активно вмешиваются 
в дела массовых организаций, если не официально, то фактически предпи
сывают им проведение конкретных мероприятий. В итоге главной функци
ей массовых организаций становится выражение идей и намерений партии 
в “заданном” секторе общества (рабочие, молодежь, женщины), соответ
ствующем сфере деятельности каждой организации. Как сказал В. И. Ле
нин, они служат “приводными ремнями” между партией и массами.

Для массовых организаций тоже справедливы ранее сделанные за
мечания о взаимном переплетении. Лидеры крупных организаций (проф
союзов, союза молодежи) обычно входят в состав руководящих органов 
партии разных уровней (национального, регионального, отраслевого). 
Они представляют возглавляемые ими движения в руководстве партии 
и партию -  в этих движениях. Если им не удается сделать последнее, 
партия назначает на их место других.

На массовые организации распространяются и наши соображения 
о карьере функционеров. Довольно часто руководитель, скажем, рабо
чего или молодежного движения, становится функционером высокого 
ранга в партии или государстве, а партийный или государственный функ
ционер переходит на высокую должность в массовой организации.

3.4 Объединяющие силы

В качестве общего названия организации, состоящей из функционеров 
партии, государства, массовых организаций, а также руководителей 
государственного сектора экономики, будем в дальнейшем применять 
два термина, используемых как синонимы: аппарат и бюрократияп. Если * 11

что для нас, большевиков, демократия не фетиш...” (ConguestR. [1968] 1973, р. 41. Здесь цит. 
по: XVI съезд ВКП(б). Стенографический отчет. М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1935, с. 122).

11 Слово “бюрократия” в разговорной речи и в социологии применяется в нескольких 
различных смыслах. В разговорной речи оно имеет уничижительное звучание, подразуме
вающее затягивание рассмотрения дела, работу без энтузиазма и откладывание принятия 
решений. Специалистами в области наук об обществе, особенно начиная с Макса Вебера 
(Weber М. [1925] 1978, chaps. 3,11), оно используется как не несущий эмоциональных оце
нок технический термин для обозначения определенного социального слоя, независимо 
от того, работают ли его представители хорошо, быстро, проявляя сочувствие к людям, 
или плохо, медленно и негуманно. Термин “бюрократия” используется в книге в этом 
последнем смысле. (Тем не менее бюрократия при социалистической системе во многих 
свойствах отличается от бюрократии, которую изучал Макс Вебер [см. 6.1].)
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специально не оговаривается, что речь идет о конкретном виде бюро
кратии (партийном или государственном аппарате либо аппарате опре
деленной массовой организации, такой, как профсоюзное движение), 
эти термины будут означать собирательное название всех аппаратчи
ков. Так, согласно принятой в книге терминологии, партийный аппа
рат есть часть бюрократии, ее внутренний элемент, а не нечто внешнее 
по отношению к ней. В действительности, это наиболее могуществен
ная часть, доминирующая над всеми остальными ее элементами.

Какие силы сплачивают бюрократию?
1. Идеология. Бюрократию и, в частности, ее руководящую силу -  

партию, объединяют особые идеи, цели и ценности. Многие работники 
аппарата -  это люди, которые руководствуются благородными целями, 
много и упорно работают, твердо веря, что, поступая так, они служат 
общему делу партии и народа, общему благу и интересам человечества. 
Здесь, прежде чем обратиться к другим силам, я просто ссылаюсь на 
связующую силу общей идеологии. Уже говорилось, что роль идеоло
гии настолько важна, что ей будет посвящена вся следующая глава.

2. Власть. Представители бюрократии, которая включает партию, 
связаны воедино своей решимостью удержать власть. Бюрократия в 
классической системе образует элиту власти12. Власть, конечно, распре
делена неравномерно в силу многоуровневой иерархической структуры 
бюрократии. Партийный аппарат играет ведущую роль; он “сильнее” 
других частей бюрократии. Функционеры более высокого ранга имеют 
больше власти, чем те, кто находится ниже. Необходимо также отме
тить, что каждый, кто входит в бюрократию (кроме верховного руково
дителя), одновременно является и хозяином, и слугой: каждый может 
приказывать находящимся внизу, но должен повиноваться стоящим 
наверху. Но в конечном счете эта группа общества коллективно управ
ляет другими гражданами, решая их судьбы и распоряжаясь ресурсами 
страны. Бюрократия бесконечно воспроизводит себя как держателя вла
сти, хотя входящие в нее люди постоянно меняются13.

|20  концепции “элиты” см.: Michels R. [1911] (1962) и Pareto V. [1916] (1935).
13 Некоторые авторы классифицируют бюрократию в классической социалистиче

ской системе как правящий класс. Впервые такое представление появилось в трудах 
Л. Троцкого (Trotsky L. [1937] 1970) и М. Джиласа ( Djilas М., 1957). Схожие понятия 
выдвинули Я. Куронь и К. Модзелевски (Kuron J. and Modzielewski К., 1968).

Г. Конрад и И. Селеньи сделали акцент на потенциальной классовой власти интел
лектуалов (Konrdd G. and Szelenyi I., 1979). В дальнейшем И. Селеньи (Szelenyi I., 1986) 
пересмотрел некоторые идеи, содержащиеся в более ранней книге, относительно жела
ния бюрократии делиться властью и возможностей роста класса предпринимателей. По
следнее он подробно рассмотрел в книге 1988 г. ( Szelenyi I., 1988).

Точка зрения в этой дискуссии зависит, конечно, от определения термина “класс”. 
О различных определениях понятий “класс” и “классовая борьба”, о современном упот
реблении этого круга понятий см. Dahrendorf R. (1959).

Так или иначе, при анализе властной элиты в социалистическом обществе возни
кают трудности с определениями. Например, я только что отметил огромную неравно
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3. Престиж и привилегии. Лица, входящие в состав бюрократии, 
пользуются уважением. Во-первых, и, главным образом, это относит
ся к взаимоотношениям внутри самой бюрократии, где занимающие 
более высокие посты пользуются уважением в глазах находящихся на 
должностях пониже. Должность в системе выступает единственным 
измерителем положения в обществе14. Исключение составляют не
сколько особых профессий, таких, как ученые, артисты, спортсмены, 
имеющие свои собственные критерии успеха. (Это контрастирует с 
ситуацией в обществах, основанных на многополярной структуре вла
сти и частной собственности, в которых существуют параллельные 
измерители престижа. Наиболее важные из них -  степень делового 
успеха, уровень дохода и размеры богатства.)

Наивысшая степень уважения, оказываемого высокопоставленно
му руководителю, приобретает форму феномена, называемого в социа
листических странах “культом личности”. Верховного руководителя 
страны почитают буквально как сверхъестественную личность, никог
да не ошибающуюся и всезнающую. Первыми примерами такого фено
мена в классической социалистической системе служат Сталин и Мао 
Цзэдун -  соответственно в Советском Союзе и Китае, двух крупнейших 
социалистических странах. Подобные культы в сталинский период были 
созданы партийным лидерам и во всех других странах. Даже после смер
ти Сталина в странах, где сохранялась классическая социалистическая 
система, можно было наблюдать многие черты культа личности15.

Похожие симптомы, но в меньшей степени, проявляются и в от
ношении к региональным и отраслевым партийным секретарям, ко
торые обладают особой аурой и каждое слово которых считается 
неоспоримой истиной.

Престиж дополняется материальными привилегиями, размер кото
рых прямо пропорционален положению в обществе [см. 13.5]. Сама зар
плата не очень высока, хотя дифференциация в окладах функционеров, 
занимающих наиболее высокие и самые низкие должности, не меньше, 
чем обычно у государственной бюрократии в капиталистических стра
нах. Но в отличие от последних особую роль играют дополнительные 
материальные привилегии. Они включают бесплатные или предоставля
емые по очень низким ценам натуральные блага. Функционеры имеют

мерность распределения власти. Поэтому в данной книге я избегаю употребления выра
жения “правящий класс” для обозначения бюрократии, находящейся у власти в класси
ческой социалистической системе.

14 Существует не только негласное признание, но и вполне официальное, для прото
кола определение “равнозначности”, устанавливающее, например, какие государствен
ные должности (министр, заместитель министра, руководитель департамента в мини
стерстве) имеют тот же ранг, что и различные посты партийных функционеров, звания 
военных, должности руководителей предприятий и массовых организаций и т.д.

15 Например, культ Николае Чаушеску в Румынии, Фиделя Кастро на Кубе и 
Ким Ир Сена в Северной Корее.
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также доступ к дефицитным товарам и услугам. В специальных закры
тых магазинах они могут приобретать товары, отсутствующие в обще
доступной торговле, пользуются ведомственным жильем16, медицин
скими услугами в хорошо оборудованных и не переполненных 
больницах, проводят отпуска в закрытых зонах с лучшим, чем в обыч
ных домах отдыха, обеспечением и т.д. Эти специальные услуги, в свою 
очередь, имеют несколько градаций: высокопоставленный функционер 
может лечиться в еще лучшей больнице, обслуживаться в магазине с еще 
лучшим снабжением, пользоваться служебной машиной с шофером, 
иметь персональную дачу и т.п. Многие из таких материальных приви
легий доступны и для членов семей функционеров.

Здесь не должно быть неправильного понимания: несмотря на такие 
материальные привилегии, уровень жизни функционера ниже уровня 
жизни богатых людей в капиталистическом обществе. Тем не менее при
вилегии достаточно велики, чтобы не почувствовать удара от их потери.

4. Принуждение. Как уже говорилось, каждый член партии обязан 
проводить в жизнь партийные решения и указания. Ясно, что столь же 
обязательным является исполнение решений, принятых выше, и для го
сударственной бюрократии. В конечном счете речь идет о партийной и 
государственной дисциплине, к соблюдению которой принуждают.

В партии существует система наказаний: различные степени порица
ния, понижение в должности и, как крайняя мера, исключение из партии. 
Последнее в классической системе является очень серьезным наказанием, 
поскольку означает конец карьеры функционера в аппарате и во многих 
случаях сопровождается судебным преследованием со стороны государства.

Нарушение государственной дисциплины может иметь такие же 
юридические последствия, как и при других системах, начиная от ли
шения премии и кончая понижением в должности или увольнением. Но 
наказание может быть и намного более тяжелым: отправка в трудовой 
лагерь, в тюрьму или даже смертная казнь.

До сих пор речь шла о наказаниях за реальные нарушения партий
ной или государственной дисциплины, но при классической системе 
понятие дисциплины расширяется. Обязанностью функционера являет
ся не только слепо повиноваться точно сформулированным указаниям, 
но и преданно следовать принятой политической линии. Отхода от нее 
(действительного либо обоснованного или беспочвенного подозрения 
в таком намерении) достаточно для того, чтобы подвергнуться партий
ному взысканию или преследованию со стороны государства. Это под
водит нас к следующей проблеме: конфликтам внутри бюрократии.

16 Нельзя точно перевести на английский используемое в социалистических странах 
понятие (служебная квартира -  по-русски, или szolgalati lakas -  по-венгерски). Жилье 
или автомобиль находятся в собственности или арендуются работодателем (например, 
предприятием или правительственной организацией) и выделяются работнику как часть 
набора дополнительных привилегий.
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3.5. Внутренние конфликты

Бюрократия и партия как стоящая за ней движущая сила не образуют 
монолитный организм, поскольку их пронизывает множество внутрен
них конфликтов. В периоды наибольших репрессий эти конфликты по
чти полностью скрыты от взора, но они появляются вновь, как только 
наступает малейшее послабление.

Наиболее острой формой внутренних конфликтов является наличие 
“крыльев”, или фракций, внутри партии. В принципе они могут нести в 
себе зародыши новых партий, хотя обычно имеют недостаточно четкие 
для этого организационные формы. Фракция -  это добровольное объ
единение группы лиц, проводящее по политически важным вопросам свою 
собственную, резко отличающуюся от других групп линию. Например, 
группа с особой политической платформой была создана в советской 
партии партийными руководителями, выступавшими против планов на
сильственной ускоренной коллективизации в сельском хозяйстве.

Деятельность фракций и отдельных политических группировок за
прещена внутренним уставом коммунистической партии. Обычно рано 
или поздно находящаяся у власти группа ликвидирует группировки, на
падающие на ее политический курс17. По этой причине может оказаться 
довольно опасным создавать политические группы внутри партии. Ко
нечно, когда приходится решать назревшие коренные вопросы, часто сно
ва возникают новые фракции или, по крайней мере, менее жесткие поли
тические группировки. Но никогда при классической системе ни одна 
фракция не может окрепнуть до такой степени, чтобы стать устойчивой 
оппозиционной организацией, способной к длительному существованию.

Конфликты внутри партии могут также возникать по множеству 
других поводов, например, в связи с разделом сфер политического вли
яния между различными этническими группами или в результате борь
бы за власть между поколениями. Последняя особенно усиливается, ког
да встает вопрос о правопреемстве высшей власти.

Другой тип конфликтов возникает, когда функционеры государства 
и массовых организаций раздражаются из-за чрезмерного вмешатель
ства в их дела партийного аппарата, а последний, в свою очередь, недо
волен недостатком их рвения при выполнении партийных указаний.

Классическая социалистическая система не свободна от обществен
ного феномена, известного американцам под названием групп давления,

17 Для сведения счетов со всеми политическими оппозиционными группировками 
Сталин прибегал к безжалостному террору. По этому вопросу см. классическую работу 
Р. Конквеста (Conquest R. [1968] 1973), а также написанную С. Коэном (Cohen S. F. [1973] 
1980) биографию Бухарина. В Восточной Европе аналогичным образом были уничто
жены действительные или предполагаемые представители “национал-коммунизма”. 
Другим хорошо известным примером уничтожения группировки, находившейся в оппо
зиции к существующему политическому курсу, служит суд в Китае над “бандой четы
рех” ближайших соратников Мао, состоявшийся после его смерти.
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или лобби18. Представители интересов различных отраслей или секторов 
промышленности, профессий, специальностей, регионов пытаются “да
вить” на центральные организации (например, при решении вопросов, 
связанных с распределением ресурсов или кадровыми назначениями). 
Некоторые группы давления, проникая в различные части бюрократи
ческого аппарата партии, государства и массовых организаций, имеют 
там “своих людей”, представляющих их интересы по широкому кругу 
вопросов. Например, аграрное лобби может состоять из нескольких чле
нов центрального руководства -  выходцев из крестьян, руководящих дол
жностных лиц в партии и государстве, пришедших из сельскохозяйствен
ных районов, руководителей министерства сельского хозяйства, парла
ментариев от сельских избирателей и профессоров сельскохозяйственных 
вузов. Существуют “шахтерское лобби”, “лобби деятелей культуры” и 
т.п. Каждая группа старается продвигать свои идеи через личные связи и 
с помощью различных средств политического давления (отправка деле
гаций, выступления на собраниях, организация статей в газетах и т.д.).

В параграфе 3.4 были перечислены силы, связующие различные части 
бюрократии в единое целое, но для полноты картины мы рассмотрели 
также и конфликты между ними.

3.6. Подавление и тоталитарная природа власти

После того как в предыдущих параграфах была показана сущность ап
парата, пришло время высказать несколько соображений об отношени
ях между правящей элитой и остальной частью общества.

Бюрократия стремится убедить людей поддерживать проводимую 
ей политику, используя для этой цели весь арсенал средств обучения и 
современной политической пропаганды [см. 4]. Собрания и массовые 
шествия -  характерные политические черты классической системы. Но 
для расширения арсенала средств убеждения и придания большей убе
дительности словам существует подавление. Серьезные последствия 
могут повлечь не только активная политическая оппозиция и организа
ция, но даже приглушенный ропот. В критические для классической 
системы периоды становится обычным делом добывать признания под 
пытками, заключать массы людей в тюрьмы, отправлять их в трудовые 
лагеря или казнить19. Притеснения распространяются не только на тех,

18 Эта идея применительно к Советскому Союзу впервые была разработана 
Г. Скиллингом ( Skilling Н. G., 1966) и нашла свое отражение в книге под ред. Ф. Гриф
фитса и Г. Скиллинга ( Griffiths F. and Skilling Н. G., eds., 1971). Широкую дискуссию по 
этому вопросу можно найти в следующих работах: Hough J. F. (1972), Odom W. (1976), 
Solomon S., ed. (1983). Рассмотрение данного вопроса применительно к китайской поли
тике см.: Lieberthal К. and Oksenberg М. (1988).

19 Наиболее важным документом, обобщающим сказанное, служит знаменитая книга 
А. И. Солженицина “Архипелаг ГУЛАГ” (1974-1978).
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кто вступил в борьбу на политической арене [см. 3.5], но по разным при
чинам и на другие группы общества -  зажиточных крестьян, представи
телей некоторых религиозных конфессий, определенные группы город
ской интеллигенции, рабочих, требующих повышения зарплаты, и т.д. 
К тому времени, когда политическая структура классической системы 
окончательно сложилась, дух подавляющего большинства людей ока
зался сломлен до такой степени, что они не осмеливались даже помыс
лить о сопротивлении. Такое массовое подавление является основой, на 
которой покоится исполнение постановлений и указаний руководства. 
Это -  то, что обеспечивает дисциплину в обществе.

Существует целый ряд обстоятельств, позволяющих утверждать, что 
структура власти в классической социалистической системе тоталитар
на по своей природе20.

Влияние бюрократии распространяется на все сферы жизни. В лю
бой социальной системе есть области, в которых государство играет свою 
роль: устанавливает законодательные барьеры, применяет государствен
ное регулирование, является покупателем товаров и услуг или собствен
ником государственных предприятий и т.п. Однако, если в других систе
мах существуют “частные” сферы, в которые государство не может или 
не собирается вмешиваться, то в классической социалистической системе 
граница между государством и “гражданским обществом”, между госу
дарственными и частными делами полностью размыта. Конечно, бюро
кратия и здесь не в состоянии принимать решения по каждому вопросу и 
руководить абсолютно всем, но ограничения на ее деятельность имеют 
сугубо практический характер. Бюрократия в принципе не готова согла
ситься с тем, что какой-то вопрос находится вне ее компетенции, или 
объявить, что она не хочет в него вмешиваться [см. 6.7, 19.5, 19.6].

В итоге влияние бюрократии распространяется и на такие сферы 
традиционно частной жизни, как культура, религия, семья, количество 
в ней детей, отношения семьи с соседями, проведение свободного вре
мени, выбор профессии и места работы и многое другое. К этому надо 
добавить, что каждая экономическая сделка рассматривается как об
ласть интересов партии и государства21.

20 Классической литературой, которую можно порекомендовать по проблеме тота
литаризма, являются работа X. Арендт, делающая акцент на психологии тоталитариз
ма (Arendt Н., 1951), а также книга 3. Бжезински и К. Фридриха, анализирующая общие 
свойства данного феномена (Brzezinski Z. and Friedrich С., 1956).

21 В некоторых исследованиях классическая социалистическая система прирав
нивалась к “военной диктатуре”. Это неверно по нескольким причинам. Во-первых, 
при военной диктатуре власть сконцентрирована в руках генералов и военных. На
против, силой, приводящей в движение бюрократическую машину при классической 
социалистической системе, являются не высшие военные чины, а партия. Хотя при 
этом армия и полиция играют, конечно, важную роль. В действительности, в тота
литарном обществе вооруженные силы всегда находятся под контролем партии. Как 
сказал Мао Цзэдун, “Наш принцип -  партия командует винтовкой; совершенно не
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Тоталитарный характер власти бюрократии проявляется также в 
том, что она распространяется на все общество и влияет на каждого 
человека. Отделения партии, массовые организации, государственный 
аппарат и полицейские власти на местах и отделы кадров на работе ве
дут учет каждого жителя и работника. Приведем пример. Каждый взрос
лый имеет удостоверение личности, в котором указаны место его рабо
ты и жительства, семейное положение. Изменение любой из этих пози
ций должно быть зарегистрировано в идентификационном документе, 
который человек обязан предъявлять по требованию любой власти. 
Другой пример. Какие бы обязанности ни выполнял гражданин, даже 
занимающий самые низкие должности в партии, массовой организации, 
государстве или экономике, данные о них будут занесены в его трудо
вую книжку соответствующим отделом кадров. В дальнейшем эта ин
формация следует за гражданином всю его жизнь. Куда бы он ни пошел 
работать, существует, в конечном счете, единая и неделимая бюрокра
тия, которая передаст туда его досье из рук в руки.

Имеется, наконец, и третье обстоятельство, позволяющее утверж
дать, что власть при классическом социализме можно квалифицировать 
как тоталитарную. Бюрократия здесь не подчинена никакой стабиль
ной законодательной системе. Существует конституция, но ее формули
ровки достаточно общи и оставляют законодателю свободу действий. 
Официально закон проходит через парламент, но на практике соответ
ствующая партийная организация, а по сути партийный аппарат, реша
ет, что закон должен оговаривать. Более того, действует огромное чис
ло распоряжений государства, даже формально не получающих статус 
закона. Они остаются правительственными или министерскими прика
зами либо, что наиболее распространено, просто личными предписани
ями того или иного бюрократа, поскольку сама бюрократия решает, 
какую законодательную форму придать своим приказам.

Нередко бюрократия, точнее, определенные ее группы, фактически 
нарушает даже писаные законы. Такие нарушения имеют особенно тяж
кие последствия, когда в результате их наносится ущерб миллионам 
людей, осуществляются массовые переселения и высылки, происходят 
аресты, пытки и казни. Но необходимо добавить, что если власть пре
держащие захотят, “законные основания” для массовых репрессий най
дутся в любой момент. Для того чтобы дать официальное, законное 
разрешение на преследование групп и отдельных граждан, могут быть 
приняты законы, правительственные постановления и решения суда. Это 
полностью подтверждает сделанный ранее вывод о том, что бюрокра

допустимо, чтобы винтовка командовала партией” (Мао Zedong [1938] 1967, р. 272. 
Здесь цит. по рус. изд., с. 388).

Во-вторых, хотя военные диктатуры (например, в Латинской Америке, Африке и 
Азии) осуществляют жестокий террор по отношению к населению, по характеру они не 
“тоталитарны”. Есть многие сферы жизни, на которые типичные военные диктатуры 
вообще не стремятся влиять.
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тия не подчинена законодательной системе. Вектор влияния направлен 
здесь в прямо противоположную сторону: официальная система зако
нов подчинена текущим стремлениям бюрократии.

Хорошо известны теоретические модели бюрократии, описывающие 
отношения между электоратом, законодательной властью и бюрократи
ческой организацией (“бюро”), из которых выводятся закономерности 
поведения бюрократии22. Согласно таким моделям, законодатели, имея в 
виду следующие выборы, заинтересованы в завоевании доверия избира
телей. Отдавая себе в этом отчет, они выносят соответствующие распоря
жения для бюрократии и контролируют ее деятельность. В рамках по
добных моделей бюрократия подчинена законодательной власти.

Такие модели к классической социалистической системе неприме
нимы, поскольку в ней отсутствуют две основные обязательные для них 
предпосылки. Во-первых, законодательная власть не зависит от изби
рателей, что прямо противоречит допущениям моделей. Наоборот, ее 
представители назначаются самой бюрократией, поэтому законодатель
ная власть становится составной частью бюрократического аппарата. 
Во-вторых, по той же причине законодательная власть не отделена от 
бюрократии и не управляет, не контролирует ее. Она -  часть бюрокра
тии, более того, подчиненная часть.

Как следствие, при классическом социализме не работает система 
сдержек и противовесов, которая при парламентской демократии по
стоянно препятствует стремлению бюрократии к монополизации 
власти, попыткам использовать ее в собственных интересах или 
возвыситься над конкурирующими политическими силами. Нет неза
висимого суда, который мог бы контролировать соответствие прини
маемых законов, распоряжений или действий государственной адми
нистрации нормам конституции или ранее принятым законам, суда, в 
который граждане могли бы обращаться с исками к государству и ко
торый мог бы защитить их от произвола властей.

В предыдущем параграфе говорилось, что власть в классической 
системе не монолитна, что внутри нее существуют группировки и конф
ликты. Тем не менее в используемом здесь более узком смысле и соглас
но вышеизложенным трем основаниям, структура власти при класси
ческой социалистической системе все же неделима и тоталитарна23.

22 См. Niskanen W. (1971).
21 Изучая социалистическую систему, западные политологи в своих трудах подхо

дили к вопросу на основе крайнего толкования теории тоталитаризма и противопостав
ляли ему идею конфликтующих друг с другом групп в политической системе. В данной 
книге эти теории рассматриваются как взаимно совместимые, взаимодополняющие. 
Верно, что классическая система не является на “сто процентов” тоталитарной. Тотали
таризм есть теоретическая модель, не учитывающая некоторые важные явления, но она 
достаточно реалистично отражает действительность. Реалистично настолько, что как 
только это понятие стало выходить из моды у западных ученых, его важность признали 
и начали широко использовать диссиденты в странах Восточной Европы.



Глава 4 --------
ИДЕОЛОГИЯ

В замысел данной главы, как и других частей книги, не входит проведе
ние систематического анализа истории общественной мысли. Ее цель 
не так широка и заключается в том, чтобы показать те аспекты идеоло
гии, сопутствующие ей идеи, убеждения, обещания, ценности и мораль
ные императивы, которые действительно содействуют формированию, 
упрочению и сохранению классической социалистической системы.

4.1. Официальная идеология

Здесь я рассматриваю официальную идеологию в том виде, как она си
стематизирована в партийных резолюциях, речах и трудах партийных 
руководителей, в учебниках по общественным наукам, газетных пере
довицах и других официальных заявлениях.

При полностью сформировавшемся, упрочившемся классическом 
социализме между альтернативными идеологиями нет открытой конку
ренции за умы и сердца населения. Бюрократия обладает в области идео
логии почти полной монополией. Конечно, существуют и дозволенные 
альтернативные идеологии. Например, не является незаконным распро
странение религиозных идей. Но в реальной жизни церковь сталкивает
ся со множеством административных и экономических препятствий, а в 
отдельных странах в определенные периоды она подвергается безжало
стным гонениям. Появляются, правда, и идеологии, диаметрально про
тивоположные официальной, но они существуют лишь временно и по 
большей части полулегально или нелегально. Между тем, официальную 
идеологию продвигает обширный аппарат партии, государства и мас
совых организаций, ее обслуживают печать и другие средства массовой 
информации, а также образование, наука и культура.

Официальная идеология имеет несколько источников и глубоко 
коренится в истории социалистической мысли. Она формируется и за
крепляется подобно геологическим пластам.

Наиболее глубоко залегающим пластом являются представления 
ранних социалистов, а позднее -  в первую очередь, взгляды К. Маркса. 
С ними тесно связаны интеллектуальные традиции европейского рабо
чего движения, сложившиеся еще до социалистических революций.

Следующий пласт состоит из идей, устремлений и ценностей ре
волюционных движений в странах, позже ставших социалистическими 
[см. 1.2, 2.3].

Затем идет пласт идей, возникших из опыта коммунистических 
партий в революционно-переходный период, когда они превратились 
из оппозиционных революционных организаций в правящие партии,
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отягощенные всей полнотой ответственности, а также обещаниями, ко
торые они дали людям в тот период.

На все эти пласты наложились элементы идеологии, возникшие при 
построении классической социалистической системы. Они очень тесно 
связаны с развитием, упрочением и консолидацией системы, поскольку 
содействовали данным процессам и оправдывали происходящее.

Для Советского Союза этот верхний слой официальной идеологии 
ассоциируется лично со Сталиным, и многие называют его сталиниз
мом. Влияние последнего сильно ощущается и за пределами Советско
го Союза -  в официальной идеологии всех социалистических стран.

Лидеры национальных партий вносят свой вклад в формирование 
такой идеологии1, поэтому официальная идеология классического со
циализма варьирует в разных странах. С течением времени в ней проис
ходят разнообразные изменения.

Различные пласты не изолированы друг от друга. Официальная идео
логия развивается, вбирая в себя идеи из более ранних пластов, некото
рые идеи забываются и переходят в “подсознание” системы, другие 
получают новое содержание и звучание.

В данной главе делается попытка обобщить несколько вариантов 
и выделить в официальной идеологии каждой страны классического 
социализма те свойства, которые являются наиболее общими, харак
терными и постоянными1 2.

В последующих параграфах не затрагиваются спорные вопросы 
официальной идеологии; она просто служит предметом описания и ана
лиза. Единственное необходимое требование, предъявляемое здесь к 
такому описанию, состоит в том, чтобы оно правдиво, без искажений 
отражало свой объект. Я буду воздерживаться от постоянных напоми
наний, что выдвигаю не собственную точку зрения, а лишь излагаю 
официальную идеологию. Хотя здесь я не буду дискутировать с офици
альной идеологией классической системы, в последующих главах эта 
идеология подвергнется сопоставлению с действительностью.

4.2. Чувство превосходства, присущее 
социалистической системе

Поборников официальной идеологии переполняет мессианская вера в 
то, что предназначением социализма является спасение человечества. 
Одним из наиболее важных компонентов идеологии выступает убеж
денность в превосходстве социалистического строя над капиталисти

1 Следует особо отметить роль Мао Цзэдуна, ибо после Сталина именно он был тем 
лидером, который оказывал наибольшее влияние за пределами своей страны.

2 Некоторые составляющие официальной идеологии будут рассмотрены ниже 
[см. 5.7, 7.1, 19.3,21.1].
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ческим. В ее основе лежит предпосылка, что социалистические произ
водственные отношения создают более благоприятные условия для раз
вития производительных сил, чем капиталистические производственные 
отношения. На это указывает несколько обстоятельств.

Социализм может устранить ряд имманентных капитализму свойств, 
которые подрывают эффективность производства. Грубые ошибки в 
распределении ресурсов вызваны анархией рынка и колебаниями спро
са и предложения. Эти проблемы можно решить с помощью планиро
вания, которое кладет конец массовой безработице и сопутствующему 
ей расточительству в отношении главной производительной силы об
щества -  человека. Планирование позволяет избегать кризисов перепро
изводства и вызываемых ими неисчислимых потерь3. Основанная на 
частной собственности конкуренция ведет к засекречиванию деловой 
информации, в то время как при социализме нововведения становятся 
общедоступными. Конкуренция порождает и другие издержки (связан
ные, например, с необходимостью дорогостоящей рекламы и бесконеч
ной смены моделей и типов продукции), которые социализм может 
устранить. В довершение, он кладет конец растрате ресурсов на парази
тическое потребление эксплуататорских классов.

Социализм не только предотвращает потери, вызываемые частной 
собственностью, конкуренцией и рынком, у него есть и еще одно пре
имущество. Свободные от эксплуатации рабочие трудятся сознатель
но и с большим энтузиазмом, чем эксплуатируемые пролетарии. Та
кой энтузиазм повышает производительность труда и сокращает рас
ходы на осуществление контроля. Ответственность и увлеченность 
работой будут нарастать по мере продвижения к коммунизму, наивыс
шей ступени общественного развития, когда они станут естественной 
потребностью. Тогда окажется возможным обойтись безо всяких об
щественных затрат на стимулирование труда, соответственно без про
дажи товаров за деньги и сохранения остатков рынка.

Чувство превосходства, связанное с социализмом, зиждется на убеж
дении, что капитализм прошел ту стадию, на которой он способствовал 
прогрессу общества, и уже демонстрирует многие признаки упадка4.

Маркс и, позднее, Ленин подчеркивали, что преимущества социа
лизма проявляются в экономических достижениях, а не (или не в первую

* Наиболее благоприятным для развития такого чувства превосходства был пери
од, когда Запад страдал от Великой депрессии 1929 г., когда там было свернуто произ
водство и миллионы людей выброшены с работы, в то время как в Советском Союзе 
быстро претворялся в жизнь первый пятилетний план.

4 Энвер Ходжа, долгое время бывший лидером социалистической Албании, выра
зил это следующим образом. «Так называемое общество потребления, громко разрекла
мированное и превознесенное до небес буржуазией как “общество будущего”, есть не 
что иное, как прогнившее, увядающее общество, где открывается все больше постоян
ных язв капитализма, которые оно старается скрыть. С нами такое никогда не случит
ся» (Hoxha Е., 1975, р. 9).
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очередь) в этическом плане5. Официальная идеология классического со
циализма отражает убеждение, что эти экономические преимущества вы
текают из сущности самого строя. Социализм способен на великие дос
тижения не потому, что население, когда требуется, приносит большие 
жертвы, или экономическая политика продумана лучше, чем в капитали
стических странах, а благодаря фундаментальным характеристикам строя, 
которые гарантируют, что рано или поздно его преимущества с очевид
ностью проявятся6, поскольку изначальный порок преодолен.

То, что безоговорочная вера в экономическое превосходство строя 
пошатнулась, является одним из главных показателей конца классичес
кой системы. Даже защитники социализма начинают сомневаться, дей
ствительно ли он с необходимостью, или автоматически, создает луч
шие условия для экономической деятельности, чем капитализм. Они 
вынуждены признать, что капитализм набрал несколько убедительных 
очков в соревновании с социализмом. Как только в бюрократическую 
среду проникает мысль о том, что некоторые черты капитализма необ
ходимо как-то имитировать и встраивать в социализм, система начина
ет отходить от своего классического состояния.

Другим важным компонентом чувства превосходства, связанного с 
социализмом, выступает моральное преимущество, хотя оно и не счита
ется первичным критерием в соревновании систем. Официальная идео
логия утверждает, что социализм более честный, более благородный 
строй, обеспечивающий социальную справедливость и равенство. Сами 
люди здесь преображаются; вольно или невольно служа общественному 
благу, они побеждают свои эгоистичность и индивидуализм. Эта мысль 
присутствует в сталинской идеологии, но особенно важную роль она иг
рает в маоизме. И здесь мы возвращаемся к тому, о чем уже говорили 
ранее: глубокие изменения в природе человека являются важным факто
ром обеспечения экономического преимущества социализма.

Мы неоднократно будем обращаться к проблеме ценностей [см. 1.7]. 
Используя философскую терминологию, социальные явления, наблю
даемые той либо иной группой в обществе, назовем самостоятельными 
ценностями, и проведем различие между этими ценностями, рассматри
ваемыми как первичные блага, и ценностями, выступающими лишь в ка
честве средства, или инструмента, достижения других самостоятельных 
ценностей, то есть первичных благ. Официальная идеология утвержда
ет, что создание и сохранение социалистического строя -  само по себе 
ценность, первичное благо. Даже если на какой-то момент времени это

5 См., например, изречение Ленина: “...социализм требует ... движения вперед к 
высшей производительности труда по сравнению с капитализмом и на базе достигнуто
го капитализмом” (Lenin V.I. [1918] 1969b, р. 248. Здесь цит. по рус. изд., с. 178).

6 Известный венгерский философ-марксист Дьёрдь Лукач выразил это так: “Я всег
да думал, что лучше жить при худшей форме социализма, чем при лучшей форме капи
тализма” (Lukdcs G., 1971, р. 58).
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му строю не удается добиться тех результатов, на которые он способен 
благодаря своим внутренним свойствам, рано или поздно это ему обя
зательно удастся. Любой отдельно взятый результат деятельности (на
пример, материальное благосостояние, эффективность или справедли
вое распределение) -  всего лишь инструмент, призванный содейство
вать достижению реальной цели создания и защиты социалистического 
строя. Эти результаты, пусть с запозданием, несомненно, проявятся как 
побочные продукты социалистической системы. Первостепенное же зна
чение имеет сам факт победы социализма.

4.3. Основные обещания

Одной из важных составных частей официальной идеологии являются 
основные обещания, данные партией населению после прихода к влас
ти. Каковы же главные достижения социализма, на которые можно рас
считывать, если не в ближайшем будущем, то, по крайней мере, позднее, 
лет через десять-двадцать?

Как правило, классическая система возникает в бедных и отсталых 
до революции странах. В большинстве случаев внутренние и внешние 
войны, которыми сопровождается переходный период, еще более уве
личивают их отставание от индустриальных стран, находящихся на пе
редовых рубежах экономического развития. Поэтому обычно дается 
следующее обещание: скоро отставание будет преодолено, и социали
стическая страна догонит самые высокоразвитые капиталистические го
сударства. Потенциал для этого заложен в преимуществах строя, о ко
торых говорилось в предыдущем параграфе. Но это только потенциал, 
его еще надо реализовать. А это можно сделать, сконцентрировав ре
сурсы на стимулировании роста и пойдя на жертвы ради высоких тем
пов экономического развития [см. 9].

Лозунг “догнать капиталистическую экономику” звучит посто
янно7. Хотя в разных странах он принимает различные формы, в ос
нове он неизменен: уровень экономического развития капитализма 
будет достигнут и превзойден в исторически обозримый период вре
мени8. Здесь проявляется несколько важных черт официальной идео

7 В Восточной Германии долгое время был популярен лозунг: “Uberholen, ohne 
Einzuholen” (перегнать, не догоняя). Он означал, что социализм победит капитализм, не 
воспроизводя ни один из его недостатков.

8 Впервые эта идея была сформулирована Сталиным [см. 9.1] и затем вновь вынесена 
на повестку дня Хрущевым, который использовал ее, говоря о задачах семилетнего пла
на на 1959-1965 гг. Он заявил, что через пять лет после его выполнения, “...а может быть 
и раньше, Советский Союз выйдет на первое место в мире как по абсолютному объему 
производства, так и по производству продукции на душу населения. Это будет всемирно- 
историческая победа социализма в мирном соревновании с капитализмом на междуна
родной арене” (Khrushchev N.S., 1960, р. 56. Здесь цит. по рус. изд., с. 56).
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логии классической системы: самоуверенность; твердая вера в пре
имущества строя; надежда, что существующие проблемы являются 
временными и до новой жизни рукой подать; призывы, мобилиза
ция на труд и жертвы ради светлого будущего.

Другая группа обещаний касается образа жизни граждан и приня
тых системой обязательств. Социалистический строй, и без того уна
следовавший от прошлого бедность и отсталость, все еще продолжает 
борьбу с внутренними и внешними врагами, сохраняются нищета и хаос, 
а власти уже берут на себя роль, аналогичную роли государств всеоб
щего благосостояния, находящихся на высоком уровне экономическо
го развития. Мол, пусть каждый хорошо делает свое дело, а обо всем 
остальном позаботится государство. Эти составные части идеологии 
проистекают частично из интеллектуальных традиций рабочего движе
ния и европейских социалистических партий, а частично -  из платформ 
революционных движений, действующих в странах с огромным нера
венством, несправедливое распределение богатства в которых они по
клялись искоренить, когда придут к власти.

Первое и, возможно, наиболее важное -  создание рабочих мест. 
Полная занятость должна быть обеспечена, если не сразу, то в обозри
мом будущем. Каждый, кто способен трудиться, имеет конституцион
ное право на труд.

В качестве конституционных провозглашаются также права на удов
летворение некоторых других важнейших видов потребностей граждан. 
Государственной обязанностью является удовлетворение потребностей 
населения в продуктах питания, жилье, медицинском обслуживании, 
образовании, отдыхе, предметах культуры и услугах. Первые типичные 
признаки серьезности намерений выполнить обещания проявляются в 
следующем. Основные продукты питания продаются по очень низким 
ценам, которые во многих случаях поддерживаются государством с по
мощью системы нормированного распределения, выравнивающей по
купательную способность населения. Городской жилищный фонд на
ционализируется, квартирная плата щедро дотируется и арендуемое жи
лье распределяется властями. Вводится единая государственная (или на
половину государственная, наполовину оплачиваемая профсоюзами) си
стема общего социального обеспечения, дающая населению право на 
бесплатное медицинское обслуживание9. Образование также бесплат
но. Профсоюзы бесплатно или по очень низким ценам распределяют 
путевки для отдыха. Значительные субсидии предоставляются на при
обретение книг, грампластинок и театральных билетов.

9 В большинстве социалистических стран право на бесплатное медицинское обслу
живание в качестве конституционного права распространяется на все население на срав
нительно поздней стадии становления классической системы. Первоначально такое право 
имеют только работники государственного сектора. Во многом это относится и к неко
торым другим “основным потребностям” и их удовлетворению государством.
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Хотя для выполнения обещаний с самого начала предпринимаются 
практические шаги, включающие проведение соответствующей ценовой 
и налоговой политики и создание множества специальных организаций 
(например, отделов по распределению продовольствия, жилищных кон
тор, центров социального обеспечения, сети находящихся в ведении 
предприятий домов культуры и отдыха), эти обещания никогда не 
выполняются полностью и не могут быть выполнены [см. 13.7]. На про
тяжении всего периода классического социализма нарастает серьезное 
расхождение между провозглашенными официальной идеологией обе
щаниями и реальными экономическими возможностями системы. С те
чением времени неспособность системы выполнить первоначальные обе
щания становится для нее тяжелым бременем [см. 18.3].

4.4. Самолегитимация и патерналистская 
природа власти

Важной составной частью официальной идеологии является набор пред
ставлений о структуре власти и роли партии в этой структуре10.

Официальная идеология не пытается скрыть диктаторский харак
тер строя, поскольку считается, что таковыми являются все существую
щие политические системы. Вопрос только в том, кто осуществляет дик
татуру и над кем. В буржуазном обществе царит диктатура буржуазии. 
В социалистической системе диктатуру над буржуазией осуществляет 
пролетариат. Идеология утверждает, что крестьянство и другие слои 
общества являются союзниками пролетариата, чью власть они поддер
живают, но сами не находятся у власти. Таким образом, проведение вла
стями классовой политики признается открыто.

Рабочий класс не осуществляет власть непосредственно, он пред
ставлен партией. Партия есть передовой отряд рабочего класса, а пото
му, в конечном счете, и всего общества. Как авангарду ей предназначе
но вести за собой общество.

Если политике, проводимой властями, оказывается сопротивление 
со стороны тех или иных политических групп, это не означает, что с

10 При рассмотрении определяющего пласта официальной идеологии в данном па
раграфе нет нужды обращаться к изучению самых глубинных, дореволюционных ее слоев. 
К. Маркс подробно не останавливался на этом вопросе, и те редкие короткие замеча
ния, которые он сделал о структуре власти после революции, были весьма общими. Дик
татура пролетариата, как он себе ее представлял, подразумевает некий вид коллектив
ного самоуправления, а вовсе не власть бюрократии.

Представленные здесь идеи (составные части официальной идеологии классиче
ской системы, относящиеся к вопросу о власти) были выдвинуты после захвата власти 
для того, чтобы объяснить и дать последующее идеологическое оправдание сложив
шейся ситуации. Развитие этих взглядов ассоциируется, главным образом, с именами 
Ленина и Сталина.
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политикой не все ладно. Это лишь свидетельствует о том, что ее про
тивники глупы, злонамеренны или просто являются рупором внутрен
них и внешних классовых врагов. Но официальная идеология идет еще 
дальше. Широкая оппозиция народных масс также не может служить 
основанием для утверждения, что часть населения не поддерживает 
власть. Партия лучше, чем сами люди, знает, чего требуют народные 
интересы: именно это и означает “авангард”11. Партия является органи
зацией, которая, осуществив руководство революцией и разгромив ее 
врагов, доказала свою способность возглавлять народ. Согласно офи
циальной идеологии, совокупность идей и методов, объединяемых по
нятием “научный социализм”, гарантирует интеллектуальное превос
ходство тех, кто знает и применяет их против сторонников других идей 
и методов, поскольку дает надежный компас для понимания любой но
вой ситуации и вытекающих из нее новых задач. Это то, что позволяет 
партии понять интересы народа лучше, чем их понимают миллионы 
людей вне ее. Для тех, кто находится у власти, это делает ненужным 
подчиняться контролю посредством процедуры выборов, предполага
ющей наличие альтернативных партий. Действительно, такое подчине
ние было бы тяжелой ошибкой и преступлением против народа, посколь
ку большинство голосов может получить партия, которая плохо слу
жит интересам людей. Процитирую Сталина: “Партия не может быть 
действительной партией, если она ограничивается регистрированием 
того, что переживает и думает масса рабочего класса, если она тащится 
в хвосте за стихийным движением... Партия должна стоять впереди ра
бочего класса, она должна видеть дальше рабочего класса ...”* 12.

По этому вопросу Сталин цитирует Ленина: “Придется при дикта
туре пролетариата перевоспитывать миллионы крестьян и мелких хо
зяйчиков, сотни тысяч служащих, чиновников, буржуазных интеллиген
тов, подчинять их всех пролетарскому государству и пролетарскому 
руководству ...”, так же, как необходимо будет “... перевоспитать ... в 
длительной борьбе, на почве диктатуры пролетариата, и самих проле
тариев, которые от своих собственных мелкобуржуазных предрассуд
ков избавляются не сразу,... а лишь в долгой и трудной массовой борь
бе с массовыми мелкобуржуазными влияниями”13.

Так протекает странный процесс самолегитимации власти. Отра
жает ли правящая элита настроения и интересы большинства и под
держивает ли ее большинство населения -  это не выражается в чем-то 
материальном (например, с помощью избирательных бюллетеней).

“ Когда в 1953 г. жители Восточного Берлина подняли восстание (первыми в Вос
точной Европе), которое было подавлено советскими танками, живший в Восточной 
Германии поэт и драматург Бертольт Брехт написал ироническую поэму, где были та
кие слова: “ Народ утратил доверие правительства. ...Тогда не было бы проще, если бы 
правительство распустило народ и выбрало новый?” (Brecht В., 1967, р. 1009).

12См. Stalin J. V. (1947, р. 82. Здесь цит. по рус. изд., с.66).
|3Там же, с. 28.
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Власти предержащие сами назначили себя истинными выразителями 
интересов народа, решающими что для общества есть благо. Соглас
но описанному казуистическому мышлению, можно сказать, что они 
узаконили свою власть “по определению”14.

Из сказанного выше о самолегитимации классической системы с оче
видностью следует, что она имеет патерналистскую сущность: обладаю
щие властью убеждены, что они лучше знают интересы тех, кем управляют. 
Бюрократия взяла на себя роль родителей: все остальные слои, группы 
или отдельные члены общества -  дети, подопечные, чье сознание должно 
быть сформировано их взрослыми опекунами15. Здесь мы видим тесную 
связь с обсуждавшейся в предыдущем параграфе ролью, которую взяла 
на себя бюрократия, -  заботиться обо всем. До тех пор, пока граждане 
делают то, что им говорят, им не надо ни о чем беспокоиться, потому что 
партия и государство за всем присмотрят. То же проявляется и в феноме
не культа личности, который окружает человека, стоящего на вершине 
власти. Как всемогущий лидер он не только является лучшим из государ
ственных мужей, генералов и ученых, но кроме того, он -  отец своего 
народа. Роль родителя служит одним из главных идеологических оправ
даний централизма и бюрократической организации власти.

4.5. Дисциплина, готовность к самопожертвованию 
и бдительность

Важной составной частью официальной идеологии является свод мо
ральных императивов. Формально они не узаконены, но могут быть 
легко воссозданы из официальных заявлений, практики награждений и 
наказаний и, в известной степени, из литературных и прочих официаль
но одобренных произведений искусства.

Конечно, множество моральных требований существует и в других 
системах и идеологиях. Например, нормы семейной жизни при класси
ческом социализме достаточно консервативны и трудно отличимы от 
викторианских нравов западной цивилизации. Здесь мы будем рассмат

14См. Feher F., Heller A. and Rigby Т.Н. in Rigby T.H. and Feher F., eds. (1982).
15 Как показывает следующая цитата, осуждение патерналистского государства 

можно найти уже у Канта: “При таком отеческом государстве (imperium paternale) 
субъекты, как малые дети, которые не могут отличить, что для них действительно по
лезно, а что вредно, будут вынуждены вести себя сугубо пассивно и полагаться на суж
дение главы государства о том, как они должны быть счастливы, и вообще на его доб
роту при желании им счастья” (Kant I. [1793] 1970, р. 74).

Отождествляя себя с патерналистским диктатором, И. Берлин так выразил данное 
течение мысли: «...Мне легко представить, как я принуждаю других для их же собствен
ного блага, в их, а не в моих интересах. Тогда я заявляю, что знаю лучше их самих, чего 
они действительно хотят.... Встав на такую точку зрения, я могу игнорировать действи
тельные желания людей или обществ, запугивать, подавлять, мучить их во имя и от 
имени их “реальных” интересов» (Berlin I., 1969, р. 133).
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ривать исключительно моральные нормы, специфические для системы и 
относящиеся к предмету нашего исследования -  политической экономии.

От всех граждан, особенно от членов партии, ожидают соблюдения 
дисциплины. Оригинальность легко может быть заклеймена как эксцен
тричность, независимость -  как упрямство и индивидуализм (слово, 
имеющее уничижительное значение), а критический взгляд -  как неува
жение к начальству, недисциплинированность и склочность. Ни одно 
из этих трех качеств не запрещено, но обладать ими в жизни небезопас
но. Безусловная дисциплина, несомненно, будет оценена. Необходимо 
следовать принятому политическому курсу, одобрять решения и без 
колебаний повиноваться командам начальства. Такое поведение ценится 
и поощряется властями, способствует успешной карьере бюрократов. 
Политическая надежность, лояльность, преданность партии и ее идеа
лам (другими словами, официальной идеологии) являются главными 
критериями отбора. Наличие этих качеств может перевесить нехватку 
способностей или профессионального опыта16. И наоборот: даже боль
шой талант или профессиональный опыт не компенсируют недостаточ
ную лояльность, надежность или угодливость.

Изучая происхождение классической системы, не находишь подоб
ного почтительного отношения к лояльности или угодливости ни у 
Маркса, ни в дореволюционных традициях европейского рабочего 
движения17. Самым ранним слоем, в котором можно найти корни та
кого чинопочитания, является революционное движение в странах, где 
социализм победил на основе внутренних сил [см. 2.3], в период, пред
шествовавший установлению в них социалистического строя. В этих 
странах существовали репрессивные режимы, при которых револю
ционеры, в частности, члены коммунистической партии, подвергались 
гонениям и в течение длительного времени находились на нелегаль
ном положении. Движение никогда бы не выжило без дисциплины. 
Более того, оно готовилось к революции, за которой последуют во
оруженная борьба, партизанская война, революционный натиск и 
гражданская война, -  все это также требует военной дисциплины. 
После революции, в период мирной жизни власть оказывается в ру
ках людей, привыкших к командам и подчинению.

В переходный период партия требует дисциплины от своих рядо
вых членов и от функционеров партии и государства, поскольку воору
женная борьба с внутренними и внешними врагами находится в самом 
разгаре, страна расколота, в ней царит хаос и надо установить новый

16 В крайней форме этот критерий сформулировал бывший одно время секретарем 
городской партийной организации в Варшаве С. Сташевски (S. Stasevski): “Кадровая 
политика партии [состоит в том, что] никто не обязан быть компетентным ни на какой 
должности, он просто должен быть лояльным”. (Цит. по: Toranska R., 1987, р. 187).

17 Любимым изречением К. Маркса, истинного представителя европейской еврей
ской интеллигенции, которому глубоко чуждо было чинопочитание, было: de omnibus 
dubitandum (“подвергай все сомнению”). См.: McLellan D. (1973, р. 457).



ИДЕОЛОГИЯ 85

порядок. Началась национализация заводов, других организаций, и уп
равление ими тоже требует дисциплины.

Наиболее плодородный слой исторической почвы, на котором про
израстает подобное отношение к дисциплине и лояльности как к важней
шим моральным императивам, -  сам процесс создания классической со
циалистической системы. Ниже в книге [см. 7.3,21.10] будет детально рас
смотрено бюрократическое регулирование общества и экономики, для 
которого с неизбежностью требуется такая этическая позиция.

Дисциплина тесно связана с самопожертвованием. Человек дол
жен быть готов подчинить свои личные интересы интересам более 
высокого порядка, как они в конкретной ситуации определены бюро
кратией. Если потребуется, люди обязаны выполнять сверхурочную ра
боту. Если необходимо, они должны отказаться от стремления к мате
риальному благополучию. Если надо, должны подчинить свою семей
ную жизнь государственным интересам, поскольку основное время 
взрослых членов семьи занято работой и политической деятельностью. 
В этом отношении официальная идеология вновь содержит элемент 
“воинского духа”: все население должно чувствовать, что оно мобили
зовано. Довольно распространены взятые из военной жизни метафо
ры: “трудовой фронт”, “герой социалистического труда”, “борьба за 
производство” и т. д. Строительство социализма связано с длительной 
борьбой, в которой все должны исполнять свои обязанности. Те же, 
кто их не выполняет (или подозревается в том, что не выполняет), счи
таются трусами, дезертирами и предателями.

Это “военное сознание” требует и других качеств, таких, как бдитель
ность к проискам внутренних и внешних врагов. Поскольку мирные и 
цивилизованные формы выражения политического согласия или несо
гласия (например, выбор из числа нескольких альтернатив путем голосо
вания) отсутствуют, никогда нельзя быть полностью уверенным, под
держивают ли люди общественный строй и согласны ли с проводимым в 
настоящее время политическим курсом. А что если не поддерживают и не 
согласны? Надо быть бдительным по отношению к скрытым врагам. Тре
бование бдительности само по себе порождает атмосферу недоверия, сек
ретности, подозрительности, что требует совершенствования (а в действи
тельности, многократного совершенствования) надзора.

Причина недоверия к внешнему миру и капиталистическому окру
жению понятна ввиду затруднительного положения, в котором нахо
дятся социалистические страны. За их границами имеется множество 
политиков и политических движений, оппозиционно настроенных по 
отношению к власти коммунистической партии и созданию социали
стической системы, склонных поддерживать (или уже поддерживающих) 
деятельность, направленную против системы. Все это порождает само
изоляцию от внешнего мира. Любое влияние капиталистических стран, 
будь то политическое, культурное или просто влияние чуждого образа 
жизни, должно быть, насколько это возможно, предотвращено. С ве
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личайшей осторожностью надо подходить к любым политическим, эко
номическим, торговым и финансовым связям, поскольку внешний враг 
может ими злоупотребить и использовать для шантажа или как сред
ство политического давления. Символическим изображением такой ат
мосферы может служить оборонительный круг, сооруженный из пере
вернутых в ожидании атаки повозок. Любой, кто постоянно демонст
рирует это свойство изоляционизма, считается достойным человеком.

4.6. Власть и идеология

Раз партия захватила власть и стала ее единственным обладателем, она 
никогда и ни при каких обстоятельствах не должна отказываться от нее. 
Сталин цитирует изречение Ленина о том, что “вопрос о власти есть 
коренной вопрос всякой революции”, и затем добавляет: “Взятие влас
ти, это -  только начало... все дело в том, чтобы удержать власть, укре
пить ее, сделать ее непобедимой”18.

В системе ценностей официальной идеологии власть есть не про
сто средство достижения других первичных целей, она сама по себе 
становится первичным благом, самостоятельной, конечной ценностью. 
Об этом необходимо помнить, оценивая функционирование социали
стической системы. Возвращаясь к использованной выше метафоре с 
выставлением оценок системе [см. 1.7], в качестве одного из предме
тов, или критериев, оценки можно принять следующий: насколько 
крепко партия держит в своих руках власть. В “школьном отчете” офи
циальная идеология приписала бы данному предмету большой вес. 
Классическая система, как отмечалось в главе 3, по этому предмету 
заслуживает высокой отметки, поскольку воздвигает институциональ
ный каркас, обеспечивающий сохранение власти.

Власть и официальная идеология, как подчеркивалось во введении 
к главе 3, неразделимы, как тело и душа. Бесполезно спрашивать, что 
появилось прежде: институты и организации, создавшие классическую 
систему, или идеи, которые побуждали к действиям членов этих инсти
тутов и организаций. Перед революцией, в переходный период и в про
цессе эволюции классической системы слова воплощались в дела через 
те или иные поступки живущих людей. В свою очередь, эти поступки, а 
затем потребность развивающейся системы самолегитимироваться и 
оправдать свое существование постоянно приспосабливали и модифи
цировали идеи до тех пор, пока последние полностью не оформились в 
виде официальной идеологии классической системы. Институты, орга
низации и движения, с одной стороны, программы, ожидания, убежде
ния, моральные требования и ценности -  с другой, слились в единое це
лое для создания и сохранения классической системы.

18 См. Stalin J.V. (1947, р. 39. Здесь цит. по рус. изд., с. 27).
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В этом смысле есть определенное сходство между ролью коммуни
стической партии при классической системе и ролью католической 
церкви в средние века. И коммунистическая партия, и католическая цер
ковь обладали “мирской” властью, переплетенной с властью государ
ства, и громадным идеологическим влиянием. Каждая из них в свое вре
мя располагала гарантированной властью монополией на идеологию и 
преследовала всякую ересь и неортодоксальность. Каждая имела четко 
организованную, централизованную, иерархически построенную струк
туру и поддерживала жесткую дисциплину в своем аппарате.

Конечно, в таком сравнении не следует заходить слишком далеко. 
Роль коммунистической партии и официальной идеологии при класси
ческой системе -  явление исторически уникальное, не имеющее анало
гов в мировой истории.

Макс Вебер утверждал, что протестантское учение сыграло важ
ную роль в становлении капитализма, что трудолюбие и бережливость, 
поощряемые протестантской этикой, явились стимулом и идеологи
ческой поддержкой капиталистического накопления, опирающегося 
на расширение личного богатства19. Но ни Вебер, ни кто-либо другой 
не настаивали на том, что значительное и тем более монопольное вли
яние протестантизма было жизненно важной предпосылкой развития 
капитализма. Католики, евреи и мусульмане тоже находились в числе 
пионеров капитализма, который процветал в регионах, где преобла
дали данные религии. В отличие от этого, обсуждаемая во второй ча
сти настоящей книги классическая система развилась и окрепла лишь 
там, где только что описанная официальная идеология социализма 
имела господствующее влияние.

|9См. Weber М. [1904] (1930).



Глава 5 -----------------
СОБСТВЕННОСТЬ

Глава начинается с объяснения используемых понятий. Затем идет по
следовательное исследование прав собственности при классической со
циалистической системе.

5.1. Понятийный аппарат

Между капитализмом и социализмом часто проводят простое различие: 
капитализм связывают с частной, а социализм -  с общественной соб
ственностью. В принципе это верно, но для точного понимания суще
ства вопроса следует использовать более тонкий понятный аппарат.

Прежде всего необходимо различать индивидуальные и обществен
ные блага. Примером первого вида благ может служить одежда, второ
го -  сигналы маяка в море. Если индивид А носит какую-то одежду, 
индивид Б лишен возможности носить ее в то же самое время. Напро
тив, то, что шкипер А определяет свое местоположение по сигналам 
маяка, не лишает шкипера Б возможности делать это по тем же самым 
сигналам. В качестве других примеров общественных благ можно при
вести солнечный свет, человеческую речь и знания о производственных 
процессах. Все они являются общественным достоянием1.

Не следует путать понятия “общественное благо” и “общественная 
собственность”. Признаком общественного блага является то, что в 
каждый конкретный момент нельзя установить, в чьей собственности 
оно находится, в то время как индивидуальным благом можно обла
дать. (Последнее может находиться в собственности не только индиви
да, но также группы лиц или государства, однако и тогда, находясь в 
совместной собственности, оно не перестает быть индивидуальным бла
гом.) Отсюда вытекает важное свойство собственности: ее исключитель
ность. Не являющийся собственником может использовать собствен
ность владельца, только получив на то разрешение. Для того чтобы 
вообще можно было говорить о собственности, нужен особый социаль-

1 Нельзя четко отделить индивидуальные блага от общественных. Граница между 
ними меняется в процессе исторического развития и зависит от состояния технологии и 
социальных условий. Например, море за пределами территориальных вод является об
щественным благом, но морские державы оставляют за собой исключительное право 
регулировать правила рыбной ловли в прибрежных водах. Для защиты этого права соб
ственности используются международные суды, различные законодательные и эконо
мические санкции и, как крайняя мера, -  военно-морские силы. Или другой пример. 
Язык также является общественным благом, но на практике простые люди лишены воз
можности говорить на культурном языке: этот язык, используемый особым социальным 
слоем, служит для него индивидуальным благом, право собственности на которое на
дежно защищено воспитанием и образованием.
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ный механизм, обеспечивающий права собственности, другими слова
ми, механизм, не допускающий несобственников к произвольному ис
пользованию собственности без согласия собственника.

Таким образом, собственность есть, с одной стороны, отношение между 
человеком и вещью (например, одежда является собственностью одного 
человека), с другой стороны -  общественное отношение между людьми2, 
то есть особое отношение между собственником и несобственником, за
щищенное социальным механизмом обеспечения прав собственности.

Собственность -  это сложное, комплексное понятие, которое мож
но разложить на составляющие элементы. Исследуем последние, клас
сифицировав их по ряду критериев3.

Первый критерий касается объекта, которым владеет собственник. 
Таковыми объектами могут быть:

-  предмет (например, одежда или машина);
-  ресурс (земля или любой другой ресурс естественного происхож

дения);
-  информация (открытие или знание о производственном процессе);
-  личные способности человека -  физические или умственные воз

можности, посредством которых может быть оказана некоторая услуга. 
(Вовсе не обязательно, что такие возможности принадлежат их носите
лю; чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить об эпохе рабства.)

Типичным является случай, когда один собственник одновременно 
владеет несколькими видами предметов, ресурсов и информации. На
пример, хозяин завода, состоящего из множества машин и строений, 
может также обладать патентом на производство. С другой стороны, 
вовсе не обязательно, что огромное количество вещей, “принадлежа
щих” заводу, принадлежит и его собственнику. Например, он не являет
ся собственником рабочей силы, а лишь берет во временное пользова
ние за плату физические и умственные способности работника. Можно 
просто арендовать заводскую площадку и некоторое оборудование. 
Можно получить капитал на покупку завода в виде займа и т. д.

При изучении социально-экономических систем особенно важно вы
яснить, кто владеет средствами производства, с помощью которых могут 
быть созданы будущие продукты и услуги. На этом и будет сконцентри
ровано внимание в последующих параграфах данной главы. В то же вре

2 Этому аспекту особое внимание уделяется в марксистском подходе к проблемам 
собственности.

5 Существенный вклад в развитие школы “прав собственности” внесли работы 
А. Алчияна и Г. Демсеца (см. Alchian А. А., 1965 и Alchian A. A. and Demsetz Н., 1972). 
Основные идеи этой школы берут начало в более ранних теориях. Назовем только наи
более важные из них: теория неопределенности и риска Ф. Найта (Knight F. [1921] 1965) 
и классические работы Р. Коуза, посвященные теории фирмы и трансакционных издер
жек (Coase R. Н., 1937, 1960).

Э. Фуруботн и С. Пейович первыми рассмотрели поведение социалистической фир
мы с позиций прав собственности (Furubotn Е. G. and Pejovich S., 1972). См. также: 
Pryor F. L., (1973).
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мя я опущу проблемы, связанные с правом собственности на объекты, 
являющиеся для собственника предметами личного потребления4.

Второй критерий классификации касается того, кто выступает в 
качестве собственника. Является ли он физическим лицом -  индивидом, 
семьей или известной группой лиц? Или это юридическое лицо -  фирма, 
университет, пенсионный фонд или государственная организация, цен
тральное правительство или местная власть?

Третий критерий, требующий более подробного обсуждения, каса
ется объема прав, которыми располагает собственник. Все права соб
ственности мы делим на три основные группы, которые в дальнейшем 
просто обозначаются как права типа А, Б и В. Заранее необходимо под
черкнуть, что во всех трех случаях мы имеем дело с группами, состоящи
ми из большого числа конкретных, специфических прав собственности.

Индивид может пользоваться правами собственности единолично 
или на определенных условиях разделять собственность на один и тот 
же объект с другими индивидами. Последнее относится, например, к 
акционерной компании, где индивидуальное владение собственностью 
ограничено долей в ней индивида. При первом, самом общем рассмот
рении трех основных групп прав собственности в этом параграфе на
званное выше различие еще не проводится и говорится только об од
ном “собственнике”. Позже я вернусь к этому вопросу [см. 5.2].

А. Права па остаточный доход. Собственник имеет право на доход 
от собственности. Если говорить более строго, -  право на остаточную 
часть дохода, поскольку все затраты, связанные с использованием соб
ственности, вычитаются из полученного с ее помощью дохода, и лишь 
оставшаяся его часть принадлежит собственнику5. Собственник волен 
решать вопрос о направлениях использования остаточного дохода -  
личное потребление и потребление семьи, инвестирование, приобрете
ние дополнительной собственности и т. п6.

Право распоряжения остаточным доходом является полным, когда 
собственник может, если захочет, полностью истратить этот доход на 
личное потребление. (Ниже мы увидим, что государственные предприя
тия в социалистическом обществе в данном отношении ограничены.)

Полное право распоряжения остаточным доходом может сопровож
даться обязательством со стороны собственника принять на себя фи

4 В курсах политической экономии, которые читаются в социалистических странах, 
это называется личной собственностью.

5 Для того чтобы пояснить понятие остаточного дохода, обратимся к положению 
фермера-арендатора, выплачивающего землевладельцу фиксированную арендную пла
ту за пользование землей. В данном случае остаточный доход равен доходу от урожая 
минус все издержки, включая арендную плату. В этой части арендатор, а не землевладе
лец обладает правом собственности на произведенную продукцию.

6 Применительно к капиталистическому производству это право в марксистской 
терминологии описывается следующим образом: собственник капитала распоряжается 
прибавочной стоимостью. По аналогии можно считать, что такое право собственности 
существует также и в других общественных системах.



СОБСТВЕННОСТЬ 91

нансовую ответственность по долгам, возникшим в связи с пользова
нием собственностью, -  в размере, по крайней мере, стоимости этой 
собственности, а возможно, и в большем объеме, вплоть до полной сто
имости личного имущества собственника7.

Полное право распоряжения остаточным доходом автоматичес
ки, само по себе создает для собственника чрезвычайно сильный сти
мул. Если кто-то эффективно использует собственность, то образует
ся положительный остаточный доход, который он может употребить 
по своему усмотрению. Если собственность используется неэффектив
но, такой доход теряется, и данная собственность, а при определен
ных условиях даже личное имущество, могут пойти на покрытие убыт
ков. Все другие индивиды, участвующие в использовании отдельных 
элементов собственности, но не обладающие полными правами рас
поряжения остаточным доходом, для того чтобы у них появился ин
терес к ее эффективному использованию, должны стимулироваться ис
кусственно. Это есть не что иное, как простое и хорошо известное от
ношение, посредством которого при данном виде прав все влияет 
на карман собственника: он получает прибыль из положительного 
остаточного дохода и несет убытки при отрицательном остаточном 
доходе. Верно и обратное утверждение: права собственности типа А 
являются полными тогда и только тогда, когда использование соб
ственности влияет на личный карман собственника8.

Б. Права отчуждения, или передачи. К правам данного типа отно
сятся права, позволяющие собственнику продать собственность за день
ги, сдать ее в аренду, подарить или завещать наследникам. Не все эти 
четыре права обязательно совпадают. Например, может быть позволе
но сдать предмет или ресурс в аренду, но не продать, и наоборот.

Эти права также создают автоматически возникающий, естествен
ный стимул для владельца. Если он приобрел собственность и затем сно
ва ее продает, то заинтересован в обеспечении максимального прироста 
чистой стоимости собственности в период между этими сделками. Ана
логичный интерес в увеличении стоимости богатства, конечно, имеет 
место и в случае, когда собственность была получена в подарок или в 
наследство либо ею распоряжаются как подарком или наследством. Если 
собственник принял решение отдать собственность в аренду, то он так
же заинтересован в том, чтобы сделать это на наилучших условиях.

’Современная форма акционерного общества и другие подобные юридические ин
ституты возникли в связи с необходимостью ограничить такую ответственность [см 5.2, 
форма собственности (3)].

8 Индивид, который может только распоряжаться остаточным доходом, но не по
лучает от этого непосредственную прибыль и не отвечает собственным имуществом за 
понесенные убытки, также находится в числе тех, кто нуждается в “искусственном”, в 
вышеприведенном смысле, стимуле. Хотя такой индивид частично и обладает правами 
типа А, эффективность использования собственности не влияет на его (или ее) карман, и 
в этом смысле индивид не является собственником.
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В. Права управления. Другими важными правами собственности яв
ляются права, касающиеся ее использования (управление, принятие ре
шений и надзор). Простейшим примером здесь может служить неболь
шая находящаяся в частных руках компания, хозяин которой решает, 
каких работников нанять и уволить, что производить, по какой цене 
продавать продукцию и т. д.

Уже из этого примера видно, что данная группа прав не сводится к 
одному лишь “праву управлять”, а состоит из широкого набора специ
фических прав, связанных с процессом управления. Некоторые или даже 
большинство из них собственник может делегировать другим, обычно 
оплачиваемым работникам. Различные функции управления он может 
передать разным работникам или даже создать стратифицированную, 
иерархическую организацию управления. Удовлетворительное выпол
нение работниками функций управления собственник может обеспечить 
путем применения самых разнообразных схем стимулирования9.

Хотя права, сгруппированные в пунктах А, Б и В, тесно связаны 
между собой, в определенной степени они независимы друг от друга. 
Особое значение имеет тот факт, что большая часть прав типа В по мно
гим аспектам может быть отделена от прав типа А и Б, то есть права 
собственности могут быть отделены от прав управления.

Автоматические, естественные стимулы, которые обеспечиваются 
полными правами собственности, и искусственные стимулы, создавае
мые обладателям частичных прав, взаимно дополняют друг друга. Оп
ределение того, где и при выполнении каких общественных функций 
следует полагаться на автоматические, естественные стимулы, а где -  
на искусственные, является одной из фундаментальных проблем функ
ционирования экономических систем.

Четвертый критерий классификации позволяет установить, что огра
ничивает собственника в осуществлении прав собственности. В реальной 
жизни неограниченное, ничем не обусловленное право собственности встре
чается крайне редко. Многие права собственности ограничены государ
ственным и законодательным регулированием или, по крайней мере, обыч
ным правом, традициями и принятыми моральными установками. Руки 
собственника связаны несметным числом ограничений даже в обществах, 
допускающих наибольшую свободу предпринимательства и конкуренции.

9 Отношение припципал-агешп анализируется в многочисленных работах. Пионерами 
этих исследований являются К. Эрроу (Arrow К. J., 1964), Т. Гроувз (Groves Т., 1973), 
С. Росс (Ross S. А., 1973) и Дж. Миррлис (Mirrlees J. А., 1974, 1976). Всесторонний 
обзор теоретических работ в данной области см.: Hart О. and Holmstrom В. R. (1987), 
HolmstromB. R. andTiroleJ. (1989), StiglitzJ. E. (in The New Palgrave, 1987, vol. 3, p. 966-972).

Существует также заслуживающая внимания литература по вопросам иерархи
ческих структур. Пионером здесь был О. Уильямсон (Williamson О. Е., 1967, 1975). 
Множество работ содержит теоретический и математический анализ иерархий. См., 
например: Calvo G. A. and Wellisz S. (1978), Koopmans T. C. and Montias J. M. (1971), 
Qian Y. (1990), Rosen S. (1982).
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И, наконец, есть пятый критерий классификации, согласно кото
рому необходимо различать номинальные права собственности, изло
женные в имеющих законодательную силу документах, и реальные 
права собственности.

5.2. Некоторые типичные формы собственности, 
существовавшие до появления 
социалистической системы

Если взглянуть на собственность с позиции рассмотренных в предыдущем 
параграфе критериев ее классификации, то можно обнаружить множество 
конфигураций прав собственности (или, что то же самое, множество отно
шений собственности). Каждая конфигурация может быть описана в соот
ветствии с тем, какой объект или какое множество объектов образует соб
ственность, кто является собственником, какими правами и при каких ог
раничениях он (или она) обладает и, наконец, в какой степени этот “пакет” 
прав собственности является номинальным, а в какой -  реальным. Теоре
тически число возможных конфигураций бесконечно10, но в действитель
ности исторические системы рождают особые типы конфигураций. Далее 
эти типы конфигураций будут называться формами собственности. Каж
дая форма собственности есть, по существу, теоретическая модель, в кото
рой игнорируется та или иная специфическая черта из предыдущей клас
сификации и выделяется только несколько общих характеристик.

Прежде чем обратиться к главному предмету данной главы -  фор
мам собственности, существующим при социалистической системе, -  
рассмотрим вкратце три формы собственности, типичные для совре
менного капитализма.

1. Семейное предприятие. Основной формой предприятия данного типа 
является семейная ферма, хотя, конечно, семейные предприятия возникают 
также и в промышленности, торговле и других секторах экономики.

10 Это один из наиболее весомых аргументов против неквалифицированного исполь
зования марксистского толкования категории “класс” [см. 3.4]. Традиционное марксист
ское определение класса: совокупность людей, чьи отношения собственности, в первую 
очередь отношение к средствам производства, в данном обществе одинаковы. Однако из- 
за большого числа конфигураций прав собственности трудно решить, какую степень сход
ства следует ожидать от определенной конфигурации для того, чтобы отнести различных 
индивидов к одному классу. Являются ли абсолютный бедняк и человек, имеющий счет в 
банке, который приносит проценты, и сдающий в аренду летний коттедж, в равной мере 
представителями “рабочего класса”? Можно ли одинаково считать представителями клас
са капиталистов человека, чья семья владеет на основе всех прав собственности типа А, Б 
и В крохотным предприятием с парой занятых на нем рабочих, и состоятельного акцио
нера, который в пределах своей доли акций обладает, в целом, правами типа А, но не 
вмешивается в управление компанией (права собственности типа В)? Относится ли высо
кооплачиваемый менеджер, к тому же являющийся держателем заметной доли акций сво
его предприятия, одновременно к “рабочему” и к “капиталистическому” классам?
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В случае семейной фермы семья владеет землей, всеми необходимы
ми для работы средствами производства и скотом, а также собствен
ным домом и сельскохозяйственными постройками. Здесь отсутствует 
четкое разделение между домашним хозяйством и производственным 
предприятием; часть продукции потребляет сама семья, часть продает
ся на рынке. Семья использует только свой собственный труд, вообще 
не нанимая рабочую силу со стороны11.

На более высокой стадии экономического развития может появиться 
хорошо механизированное, капиталоемкое и очень производительное 
семейное предприятие, которое вряд ли можно назвать “мелким”. Но 
обычно в обществах, где победила (вызванная внутренними причинами) 
социалистическая революция, подобное явление не наблюдается [см. 2.3]. 
Семейные предприятия в них без сомнения являются мелкими, и семьи, 
владеющие ими, принадлежат к наиболее бедным слоям населения.

Собственник семейного предприятия обладает всеми правами типа 
А, Б и В. В нем собственность не отделена от управления. Семья (в тра
диционном обществе обычно глава семьи) является как номинальным, 
так и фактическим собственником и в то же время субъектом, принима
ющим решения по всем вопросам деловой и производственной жизни. 
Семья самым непосредственным образом заинтересована в успехе пред
приятия и не нуждается ни в каких внешних стимулах11 12.

Все сказанное о семейной ферме по аналогии применимо к семей
ным предприятиям в других секторах экономики.

При описываемых ниже формах собственности (2) и (3) владельцы 
основных средств производства используют свою собственность, при
бегая к помощи наемного труда13. Эти собственники являются капи
талистами. В данном случае в книге принимается марксистская тер
минология, называющая “капиталистами” всех, кто в указанном выше 
смысле является собственником фирм, где применяется наемный труд. 
Кстати, термин “фирма” будет означать организацию, нанимающую 
рабочую силу на постоянной основе. Формы собственности (2) и (3) 
относятся к капиталистическим фирмам. Социалистические фирмы бу
дут рассмотрены в параграфе 5.3.

11 Для простоты мы игнорируем временно нанимаемую рабочую силу. Если на 
ферме постоянно применяется наемный труд, она уже не является “чисто” семейным 
предприятием.

Форма собственности, описываемая в этой книге как чисто семейное предприятие, 
более или менее совпадает с тем, что в марксистской терминологии именуется “мелко
товарным производством”.

12 Этот момент ярко отражен в заголовке статьи Лестера Туроу: “Кто сидит с боль
ной коровой?” (Lester Thurow, Financial Times, September 6, 1986). Для семейной фермы 
ответ ясен -  семья, или, точнее, тот ее член, кто получил задание от главы семейства.

13 Категория “право собственности”, по определению, распространяется также на 
труд: в какой степени им распоряжается сам индивид, а в какой он находится в распоря
жении другого человека (рабовладельца, феодала) либо обеспечивших занятость капи
талистической фирмы или государства.
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2. Управляемая собственником частная фирма с неограниченной от
ветственностью. Использование или неиспользование наемного труда 
служит четким критерием различия между формами собственности (1) 
и (2). Это различие, незаметное на предприятиях с небольшим числом 
занятых, становится очевидным в случае средних и крупных фирм.

Собственником может быть индивид или семья, но посторонние 
люди также могут объединиться и создать совместную собственность. 
(Последнее, наряду с другими различиями, четко отделяет форму соб
ственности (2) от формы собственности (1) -  предприятия, остающегося 
строго в рамках семьи.) Владельцы полностью обладают как правами 
собственности (права типа А и Б), так и основными правамц по приня
тию решений (права типа В). Производство и маркетинг находятся в 
ведении самих собственников, которые уступают наемным работникам 
только посты управляющих более низкого ранга с небольшими полно
мочиями. Таким образом, хозяева работают вместе с наемными работ
никами (и противостоят им) как живые, осязаемые личности.

Чистая прибыль целиком принадлежит собственникам. Тем не ме
нее, если фирма станет неплатежеспособной, они будут отвечать по дол
гам всем своим личным имуществом, а не только имуществом фирмы. 
(Это, как будет показано ниже, является главным отличием данной фор
мы собственности от акционерной.) Личный доход и благосостояние 
хозяев тесно и однозначно связаны с доходом и имуществом фирмы.

3. Акционерное общество, находящееся в частной собственности. При 
этой форме предприятием коллективно владеет большое число собствен
ников. Иногда основная масса акций концентрируется в немногих ру
ках; в этом случае главные собственники могут стать “видимыми”, но 
зачастую акционеры не находятся на виду, и собственность, в отличие 
от формы (2), “не персонифицирована”.

Мы опустим случаи, когда большая часть акций (или даже все ак
ции) компании принадлежат государству, и ограничимся компаниями, 
акции которых являются собственностью частных лиц, не принадлежа
щих государству юридических лиц и частных институтов14.

Остаточный доход компании принадлежит акционерам, получаю
щим часть его в форме дивиденда на акции, в то время как другая часть 
реинвестируется (право собственности типа А). Акционеры могут сво
бодно распоряжаться акциями, то есть той долей собственности компа
нии, которую они представляют (право собственности типа Б).

14 Американская и английская терминология может легко ввести в заблуждение чи
тателя, не вполне с ней знакомого. Компания называется “общественной” (public), если 
ее акции котируются на фондовой бирже, удовлетворяя условиям, установленным ей 
для котировки. Слово “общественная” не относится к форме собственности, а означает 
доступность для общественности акций компании как объекта купли-продажи на фон
довом рынке. Акции такой компании могут находиться исключительно в частных ру
ках, но ими также может владеть государство.
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Кроме того, акционерная компания отличается от формы соб
ственности (2) тем, что ответственность в ней ограничена: собствен
ник отвечает по обязательствам компании только в пределах своих 
инвестиций (то есть стоимости акций собственника). Акционерная 
компания -  не сумма индивидуальных собственников, она является 
обособленным юридическим лицом. Если фирма окажется неплате
жеспособной и акции утратят свою стоимость, на личное имущество 
акционера это не повлияет. Таким образом, связь личного дохода и 
личного имущества, с одной стороны, и дохода фирмы и ее имуще
ства -  с другой, не так полна и симметрична, как при форме собствен
ности (2). Тем не менее она остается достаточно сильной: главный 
интерес акционера заключается в том, чтобы компания была прибыль
ной и имела хорошие виды на будущее.

Последнее слово при решении вопроса о распределении остаточно
го дохода принадлежит общему собранию акционеров, но даже в под
готовке собрания решающую роль играют высшие менеджеры. Номи
нально они -  только служащие собственников, которые могут уволить 
их в любое время и назначить на их место других. Однако акционеры 
часто не организованы, и в результате управляющие становятся в зна
чительной степени независимыми. В этом проявляется отсутствующее в 
формах собственности (1) и (2) отделение собственности от управления15.

Итак, на практике группа прав собственности, относящихся к уп
равлению (права типа В), большей частью, хотя и не полностью, пере
ходит в руки высших управляющих. Однако, сколь бы велика ни была 
их власть, они по-прежнему сильно зависят от акционеров. На них дей
ствует множество стимулов. Если компания процветает, развивается и 
имеет хорошие виды на длительную перспективу, ведущие менеджеры 
будут получать очень высокие оклады и премии. Но, возможно, еще 
более сильными являются негативные стимулы. Если менеджеры плохо 
управляют компанией и ожидается, что результаты ее работы будут не
удовлетворительными, или если позиции компании относительно ее 
конкурентов ухудшаются, акционеры могут “проголосовать ногами”: 
постараются избавиться от своих акций, цена которых упадет. В ре
зультате может случиться, что новая, более энергичная группа менед
жеров примет на себя управление компанией, положив конец господ
ству прежней команды руководителей. Таким образом, вся карьера уп
равляющего зависит от успехов и неудач компании и того, высокую 
или низкую прибыль получают собственники.

Все три рассмотренных выше формы собственности относятся к 
более широкому классу конфигураций прав собственности, а имен
но, к формам частной собственности. Этот класс содержит и другие

15 Для уяснения того, как акционеры уступают власть управляющим, см.: Berle А. А. 
and Means G. С. [1932] (1968). См. также: Burnham J. (1941), где введен термин “револю
ция управляющих”, и Chandler A. D. (1977).
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конфигурации, которые здесь не могут быть описаны. Но, в любом 
случае, трех приведенных примеров достаточно для понимания того, 
что такое формы собственности16.

5.3. Государственная фирма

В соответствии с общим планом книги я не буду рассматривать исто
рию появления форм собственности, присущих классической социали
стической системе, а сразу перейду к “конечному продукту” -  зрелым, 
устоявшимся формам. По ходу дела я, пожалуй, лишь кратко упомяну 
некоторые особенности развития тех или иных форм собственности.

Первой и самой важной формой собственности является бюрокра
тическая, принадлежащая государству фирма17. (Для краткости слово 
“бюрократическая” будет, как правило, опускаться.) Доля государствен
ного сектора в различных социалистических и капиталистических стра
нах показана в таблице 5.1.

Форма собственности, представленная государственными предпри
ятиями, занимает в социалистической экономике “командные высоты”18, 
позволяющие ей доминировать над негосударственным сектором. Это -  
добывающая и обрабатывающая промышленность, производство элек
троэнергии, транспорт, внутренняя оптовая и внешняя торговля, бан
ковский сектор и страхование. С другой стороны, сельское хозяйство, 
розничная торговля и сфера услуг для широких слоев населения не рас
сматриваются как “командные высоты” и хотя и в них также возникают 
государственные фирмы, бок о бок с ними существуют и, возможно, даже 
преобладают другие формы собственности.

Номинальным собственником государственной фирмы является 
государство в лице центрального правительства. Согласно офици
альной идеологии, данный сектор есть собственность “всего наро
да” или “всего общества”. Это отличает ее от других не частных форм 
собственности, например, от фирмы, принадлежащей региональной 
государственной структуре, или от кооператива. Здесь собственни-

16 Государственные фирмы существуют также и в несоциалистических социально- 
экономических системах. Одни из них полностью принадлежат государству, другие на
ходятся в смешанной собственности при доминирующей роли государственной собствен
ности (например, фирма, в которой государство владеет большинством акций). Эта форма 
собственности не будет разбираться сколь-либо подробно.

17 Государственная фирма в классической социалистической системе демонстриру
ет целый набор ярко выраженных свойств, характерных также (правда, не в столь край
ней форме) для государственных фирм в капиталистических странах. (См., например, 
обсуждение вопросов, связанных с деперсонификацией собственности в этом парагра
фе, отношениями между бюрократией и государственной фирмой [7.3-7.5] и слабостью 
финансовой дисциплины на государственных фирмах [8.4].)

18 Выражение введено в обращение Лениным.
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Таблица 5.1

Доля общественного сектора в экономике различных стран

Год Удельный вес, %

Социалистические страны
Болгария 1970 99,7
Куба* 1988 96,4
Чехословакия 1988 99,3
Восточная Германия 1988 96,4
Венгрия 1988 92,9
Польша 1988 81,2
Румыния 1980 95,5
Вьетнам 1987 71,4
Югославия6 1987 86,5

Капиталистические страны
Австрия 1978-1979 14,5
Франция 1982 16,5
Греция 1979 6,1
Италия 1982 14,0
Испания 1979 4,1
Великобритания 1978 11,1
Соединенные Штаты 1983 1,3
Западная Германия 1982 10,7

Источник: данные по социалистическим странам для данной книги собрал П. Ми- 
хальи на основе официального Статистического ежегодника стран -  членов СЭВ 
(1989, с. 49) и Savezni Zavod za Statistiku (Федеральное статистическое управление, 
Белград) (1988, р. 93); данные по капиталистическим странам заимствованы из Milanovic В. 
(1989, р. 15).

Примечание. Показатели по социалистическим странам даны в процентах к нацио
нальному доходу, по капиталистическим -  в процентах к ВВП. Для социалистических 
стран они включают не только государственные фирмы и организации, но также сель
скохозяйственные кооперативы и чистую продукцию семейных наделов, то есть 
частных земельных участков, используемых членами этих кооперативов. Незарегистри
рованный вклад неформальной экономики не рассматривается. Таким образом, приве
денные данные неточно отражают вклад частного сектора, поскольку включают про
дукцию личных подсобных хозяйств и исключают неформальный сектор.

а Только государственный сектор
6 Рассчитано на основе валового материального продукта в ценах 1972 г.

ком официально выступает лишь часть населения (жители соответ
ствующего региона или члены кооператива).

Для того чтобы понять, что же стоит за номинальными отношения
ми, присущими данной форме собственности, и проанализировать ее 
реальное содержание, следует более внимательно рассмотреть, какие 
конкретные права собственности ей сопутствуют.

А. Первой и основной группой прав собственности являются права 
распоряжения остаточным доходом от использования собственности. При 
классическом социализме этот остаточный доход направляется в центра
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лизованный бюджет государства. Здесь отсутствует четкое разграниче
ние между тем, что в капиталистической системе называется “налогообло
жением” компании со стороны государства, и тем, что рассматривается в 
качестве прибыли фирмы. Сумма всех платежей в государственный бюд
жет образует централизованный чистый доход государственного сектора.

Учитывая это, точно определить, что представляет собой “остаточ
ный доход”, довольно затруднительно. Одна и та же центральная бю
рократия принимает за государственную фирму решение о ценах на ее 
продукцию, о величине заработной платы, которую та должна платить 
рабочим, о ценах на используемые фирмой средства производства и о 
размерах отчислений в бюджет. Бюрократия сама решает, какая часть 
валового дохода каждой государственной фирмы должна быть направ
лена в централизованный чистый доход (или какую бюджетную поддерж
ку получит фирма, то есть насколько велик ее отрицательный чистый 
доход). Конечно, тот же подход применяется к совокупности всех госу
дарственных фирм: бюрократия решает, какая часть общего дохода бюд
жета поступит из централизованного чистого дохода государственного 
сектора, а также определяет статьи и каналы получения остальной части 
государственного дохода. Во многом аналогичен подход и к расходной 
части бюджета. Величина средств, выделяемых из центрального бюдже
та по любой статье какой-либо государственной фирме или совокупнос
ти всех государственных фирм, не зависит от объема средств, получен
ных от той же фирмы или совокупности всех государственных фирм.

Подведем итог. Остаточный доход при данной форме собственно
сти есть экономическая величина, произвольно устанавливаемая 
бюрократией. Но раз она установлена (в технических терминах фи
нансового управления), то поступает в централизованный доход госу
дарства, и в этом смысле собственником выступает “государственная 
казна”. Итак, если мы зададимся вопросом, кто контролирует госу
дарственный бюджет и кто устанавливает все экономические парамет
ры (цены, заработную плату, налоги и т. д.), которые, как только что 
было установлено, служат факторами, определяющими размер чисто
го дохода, то ответ на него будет очевиден: это право распоряжения 
принадлежит бюрократии. Таким образом, за безликим институтом 
“государственная казна” стоит группа лиц, находящаяся у власти, и 
это ей принадлежат права собственности типа А.

Права собственности типа А здесь в одном отношении шире, а в дру
гом -  уже, чем в случае с частным собственником. Применительно к част
ному собственнику об остаточном доходе говорят в строгом смысле это
го слова. Его объем хотя и зависит от деятельности частного собствен
ника, но также обусловлен и не зависящими от него факторами (такими, 
как рыночные цены и государственные налоги). Между тем централизо
ванный чистый доход государственного сектора, как мы видели, почти 
полностью определяется самой бюрократией. С другой стороны, право 
распоряжения здесь уже, поскольку ни один отдельно взятый представи
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тель бюрократии не имеет полного права распоряжения остаточным до
ходом. Это право ограничено “паутиной” инструкций и запретов.

Права собственности типа А сконцентрированы в руках тех, кто 
оказывает наибольшее влияние на составление планов, определение го
сударственных доходов и расходов, цен и заработной платы. Но на этих 
уровнях принятия решений права, личный доход и благосостояние наи
более влиятельных лиц не связаны с доходом и имуществом государ
ственных фирм. Никакая часть прибыли государственной фирмы не пе
реходит автоматически в карманы этих представителей бюрократии, 
и, в свою очередь, они не должны покрывать из своих карманов ника
кие убытки государственной фирмы. Поскольку связь между “своим 
карманом” и остаточным доходом государственной фирмы полностью 
отсутствует, те, кто в других отношениях имеют решающий голос при 
распределении остаточного дохода, с этой точки зрения вообще не яв
ляются реальными собственниками. Автоматический, естественный сти
мул, присущий частной собственности, здесь не действует. Общество 
всецело должно полагаться на искусственные стимулы.

В классической социалистической системе для создания у высших 
управляющих государственных фирм определенной заинтересованнос
ти в увеличении прибылей применяются различные методы стимулиро
вания, которые могут также распространяться и на всех работников 
фирмы. Но обычно такая заинтересованность не слишком велика. Раз
меры (как правило, небольшие) и точную формулу стимулирования 
вышестоящие власти устанавливают произвольно, так что последняя 
становится простым средством управления (то есть видом стимулиро
вания, ранее названным искусственным), а не правом собственности типа 
А, когда весь остаточный доход принадлежит собственнику.

Б. Государственные фирмы не являются объектом купли или прода
жи; они не могут быть сданы в аренду, переданы или получены в наслед
ство. В классической социалистической системе правом их отчуждения 
не обладает никто, даже “государство” как номинальный собственник.

В. Правами управления собственностью обладает бюрократия. 
Деятельность государственной фирмы контролируется иерархически 
организованной внутри нее бюрократией, которая образует нижние 
уровни иерархии, охватывающей все общество. Над ней еще суще
ствуют многочисленные уровни вплоть до вершины иерархической 
пирамиды власти -  высшего лица в системе. Хотя права собственно
сти типа В принадлежат бюрократии как единому целому, они в ее 
рамках распределены неравномерно -  в соответствии с относитель
ным влиянием отдельных органов аппарата и личностей. Бюрокра
тическое управление будет подробно рассмотрено в следующей гла
ве. Здесь же необходимо только сформулировать несколько понятий, 
тесно связанных с предметом данной главы.

Бюрократический аппарат, осуществляющий непосредственное управ
ление (права собственности типа В) государственными фирмами, организа



СОБСТВЕННОСТЬ 101

ционно отделен от аппарата, занимающегося финансовыми делами госу
дарства (и пользующегося правами собственности типа А). Только на са
мом верху эти две ветви бюрократии оказываются под общим руководством 
генерального секретаря партии, политического комитета и правительства.

Вопрос о том, действует ли бюрократия на благо всех людей или 
в своих более узких интересах, когда она использует права собствен
ности типа А и В (то есть права распоряжения остаточным доходом и 
права управления), можно оставить открытым, поскольку он не от
носится к выяснению природы собственности. Частный капиталис
тический собственник остается таковым, даже если он (или она) по
стоянно направляет весь свой доход на альтруистические цели и уп
равляет предприятием так, что его продукция в наивысшей степени 
служит интересам людей. Точно так же, даже если руководящий слой 
бюрократической социалистической власти будет вести аскетический 
образ жизни, считать своей важнейшей задачей подъем материаль
ного уровня жизни населения и эффективно ее решать, отношения 
собственности применительно к государственной фирме останутся 
бюрократическими в описанном выше смысле.

Из сказанного следует, что выражение “общенародная собствен
ность” -  просто идеологическое клише. Оно не отражает реальные от
ношения собственности, которые существуют на государственной фир
ме при классическом социализме.

Вспомним, что было установлено в предыдущем параграфе при
менительно к формам частной собственности в отношении ее деперсо
нификации и отделения прав собственности от прав управления при 
переходе от семейного предприятия к акционерной компании. Ясно, 
что в классической социалистической фирме обе эти тенденции дове
дены до абсолютных пределов.

Деперсонификация собственности достигает крайних форм. Какую 
государственную фирму ни возьми, не существует конкретного лица, 
семьи или небольшой группы партнеров, на которых можно было бы 
указать как на собственников. Поскольку никто не кладет в свой кар
ман прибыль и не обязан из своего же кармана покрывать убытки, соб
ственность в этом смысле не только деперсонифицирована, но и унич
тожена. Государственная собственность принадлежит всем и никому.

В деперсонифицированной, обезличенной бюрократии существует 
строгое разделение между бюрократическим аппаратом, собирающим 
остаточный доход, и аппаратом, управляющим производством. Однако 
необходимо добавить, что при социализме по сравнению с соответству
ющим разделением функций при капитализме имеет место определен
ное их “воссоединение”. В конечном счете, бюрократия при классическом 
социализме является централизованным, однородным общественным 
образованием, использующим иерархическое разделение ответственно
сти для реализации специфического набора прав собственности: неко
торых прав владения и всех прав управления.
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5.4. Другие формы государственной собственности

После довольно подробного обсуждения формы собственности, в кото
рой находится принадлежащая центральному правительству фирма, 
кратко остановимся на других формах государственной собственности, 
существующих при социализме.

Одной из распространенных форм государственной собственности 
является фирма, принадлежащая региональной государственной структуре 
(национальному или местному правительству в федеративных государствах, 
областному, городскому или сельскому совету). К данной форме собствен
ности применимо все, сказанное в параграфе 5.3, за исключением того, что 
номинальным собственником здесь является государственная структура 
меньшего территориального образования. Но такая региональная госу
дарственная структура сама является частью всеохватывающего бюро
кратического режима и подчинена вышестоящим уровням управления.

Еще одна столь же распространенная форма -  организация, имуще
ство которой находится в собственности государства (либо централь
ного правительства, либо региональной государственной структуры) и 
под государственным управлением, но которая юридически не является 
“фирмой”. Более привычное ее название -  бюджетная организация. Дан
ный вид учреждений даже формально не обязан иметь доходы для по
крытия своих расходов. Весь полученный доход передается в государ
ственный бюджет, из которого, в свою очередь, покрываются все поне
сенные расходы. (Этим организация отличается от государственной 
фирмы -  между ее счетами и государственным бюджетом просто осуще
ствляется “перелив” положительного или отрицательного сальдо дохо
дов и расходов.) Примерами организаций данного вида являются уп
равляемые государством университеты, больницы и музеи.

Заманчиво было бы сравнить эти организации с некоммерческими 
организациями в капиталистических странах, которые сами могут быть 
противопоставлены капиталистическим фирмам, нацеленным на полу
чение прибыли. Однако такое сравнение не вполне корректно. Ведь в 
действительности и у государственной фирмы в классической социали
стической системе нет реальных мотивов для получения прибыли [см. 
8.4], а решение о том, будет ли конкретное учреждение юридически на
зываться “фирмой” или “бюджетной организацией”, является чисто 
произвольным19. С точки зрения предмета данной главы -  отношений 
собственности -  между ними практически нет разницы. Все права соб
ственности применяются в них аналогично. Каждая есть разновидность 
бюрократической государственной собственности.

19 В официальной марксистской политической экономии проводится различие между 
производственной и непроизводственной сферами; образование, услуги, культура и здра
воохранение отнесены к непроизводственной сфере. Обычно в производственной сфере 
действуют фирмы, в то время как в непроизводственной -  бюджетные организации.
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5.5. Кооператив

Второй основной формой собственности в классической социалисти
ческой системе является кооператив20. Она более распространена в сель
ском хозяйстве, поэтому подробнее мы рассмотрим кооперативы имен
но в этой отрасли.

В различных странах сельскохозяйственные кооперативы называ
ются по-разному, например, в Советском Союзе они именуются колхо
зами. В соответствии с общим планом книги основной упор будет сде
лан на изучении общих для всех кооперативов свойств21.

В большинстве стран классический сельскохозяйственный кооператив 
занимается исключительно производственной и торговой деятельностью. 
Номинально это -  организация, основанная на добровольном объеди
нении ее членов, которые совместно владеют средствами производства и 
сами выбирают своего руководителя. На практике все обстоит иначе.

Массовая коллективизация произошла почти во всех социалисти
ческих странах, в которых в конечном счете утвердилась социалисти
ческая система22. В таблице 5.2 и на рисунке 5.1 приведены данные о 
коллективизации в Советском Союзе. До этого существовали сельско
хозяйственные кооперативы, организованные более или менее добро
вольно, но на них приходилась лишь небольшая часть производства. 
Преобладающей формой собственности в сельском хозяйстве были се
мейные предприятия, не использовавшие наемного труда на регуляр
ной основе. Кроме того, имелись частные сельскохозяйственные пред
приятия (их было немного), применявшие наемный труд. Первые, по 
марксистской классификации, являются мелкими товаропроизводите
лями, вторые -  капиталистическими фермами. Помимо регулярного 
применения наемного труда существовали и другие критерии для клас
сификации фермы как капиталистической: владение участком земли или 
поголовьем скота, превышающими определенные размеры, молотилкой 
или другим крупным оборудованием. В Советском Союзе крестьяне -

“ Управляемые государством кооперативы, которые мы будем рассматривать, сле
дует отличать от небольших кооперативов, появившихся в ходе реформ. Последние на
поминают частные товарищества [см. 19.2].

21 Экономисты как в социалистических, так и несоциалистических странах использу
ют выражение коллективная собственность. Мы воздерживаемся от употребления этого 
термина, поскольку он может ввести в заблуждение: описанная в предыдущих параграфах 
бюрократическая государственная собственность и номинально, и фактически также яв
ляется “коллективной”. Коллективный характер данной формы собственности становит
ся особенно очевидным, если ее сравнивать с индивидуальной, частной собственностью.

22 Некоторые отличия характерны лишь для Югославии и Польши. Несмотря на 
то, что и там осуществлялась насильственная коллективизация, она проводилась не
последовательно; в результате значительная часть сельского хозяйства осталась не 
коллективизированной и была представлена семейными предприятиями. В этом отно
шении указанные две страны так никогда полностью и не создали классической систе
мы в чистом ее виде.
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Таблица 5.2

Коллективизация сельского хозяйства в Советском Союзе

Год
Число

колхозов,
тыс.

Доля коллективизи
рованных хозяйств в 
общем числе кресть
янских хозяйств, %

Темпы роста ва
ловой продукции 

сельского хозяйства 
(1928 г. = 100%)

Темпы роста 
продукции жи
вотноводства 

(1928 г. = 100%)

1913 - — 96 87
1918 1,6 0,1 - -

1928 33,3 1,7 100 100
1929 57,0 3,9 93 87
1930 85,9 23,6 88 65
1931 211,1 52,7 84 57
1932 211,1 61,5 76 48
1933 - - 82 51
1934 - - 86 52
1935 245,4 83,2 99 74
1936 - - 93 76
1937 - - 116 83
1938 242,4 93,5 107 100

Источник: Gregory Р. R. and Stuart R. С. (1986, р. 109, 111).

мелкие капиталисты были известны под названием “кулаки”, которое 
прижилось и в других социалистических странах.

Во время массовой коллективизации для того, чтобы заставить вла
дельцев мелких крестьянских ферм отказаться от единоличного веде
ния хозяйства, вступить в кооператив и передать ему землю23 и другие 
средства производства, использовались настойчивое убеждение, угро
зы и жестокие репрессии против тех, кто оказывал сопротивление. Мел
кие капиталистические (кулацкие) фермы были конфискованы. Их вла
дельцы в Советском Союзе и некоторых других социалистических стра
нах подверглись гонениям: массовому физическому насилию, депорта
циям, арестам и казням. Зачастую такому же обращению подвергались 
и крестьяне, являвшиеся мелкими товаропроизводителями, которых 
огульно объявляли кулаками. Все это увеличивало страх у их соседей и 
помогало склонять людей к массовому вступлению в кооператив.

Ущерб, нанесенный принудительной коллективизацией24, надолго 
оставил свой след на сельскохозяйственной кооперации. Жестокий мас
совый террор прекратился лишь после того, как кооперативный сектор

23 В некоторых социалистических странах земля была национализирована сразу после 
революции, так что перед коллективизацией она номинально находилась в государствен
ной собственности, хотя реально правами собственности пользовались сельские фермеры 
(например, так было в Советском Союзе). В других социалистических странах (например, 
в Югославии) крестьяне-единоличники обладали и номинальными правами на свою землю.

24Об истории принудительной коллективизации в Советском Союзе см., например: 
Davies R. W. (1980), Lewin М. [1968] (1974), Conquest R. (1986).
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Рисунок 5.1. Коллективизация сельского хозяйства в Советском Союзе
Источник: Gregory Р. R. and Stuart R. С. (1986, р. 109, 111).

был институционализирован и упорядочен. Поскольку у крестьян в клас
сической социалистической системе не было выбора, кооперативы нельзя 
изображать как добровольные объединения даже после их институцио
нализации. Крестьяне не могут свободно выбирать: (1) выйти ли из ко
оператива (или воздержаться от вступления в него, если они никогда не 
были его членами) и вместо этого работать на семейном предприятии, 
основанном на частной собственности; (2) применять ли на постоянной 
основе, если они могут это себе позволить, наемный труд на собственных 
сельскохозяйственных предприятиях; (3) вступить ли добровольно в ко
оператив (или, если они уже являются его членами, оставаться таковыми 
по доброй воле). Всякий, кто хочет работать на земле, должен быть чле
ном кооператива (или, возможно, работником государственной фермы).

Руководители кооператива лишь номинально избираются его члена
ми. В действительности, они -  назначенные представители бюрократии, 
и в этом отношении их положение не отличается от положения чиновников 
партии, массовых организаций, депутатов национальных или местных 
законодательных органов, занимающих выборные должности [см. 3]. Они 
также полностью зависят от бюрократии более высоких уровней.

Руководство кооператива не может принимать самостоятельных 
решений об использовании доходов кооператива. Их использование 
ограничено общими правилами и случайным, произвольным вмешатель
ством сверху (отсутствуют права собственности типа А).

Руководство не может отчуждать средства производства коопера
тива. Вышестоящие власти принимают решения о передаче тех или 
иных средств производства и о слиянии кооперативов (отсутствуют 
права собственности типа Б).
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У руководства нет свободы при принятии решений об использова
нии средств производства. Кооператив точно так же находится под уп
равлением централизованной бюрократии, как и любая государствен
ная фирма [см. 7] (отсутствуют права собственности типа В).

Из сказанного следует, что при классической системе почти не су
ществует реальных, ощутимых различий между государственной и ко
оперативной формами собственности. Последняя является лишь неко
ей разновидностью бюрократической государственной собственности, 
имеющей курьезную кооперативную форму. Фактически кооперативы 
действуют как “национализированные”, и их собственность можно рас
сматривать как квазигосударственную.

Единственным существенным отличием от государственной фирмы 
является то, что члены кооперативов в Советском Союзе и в большин
стве стран Восточной Европы имеют право возделывать небольшой 
участок частной земли, называемый личным подсобным хозяйством 
(ЛПХ). Это -  очень скромное владение, и крестьяне фактически имеют 
на нем в личной собственности лишь часть средств производства. Ко
оператив отводит человеку клочок земли, который в любое время 
может быть отобран и заменен на другой крохотный участок. Часть не
обходимого оборудования арендуется у кооператива или у государствен
ной фермы. Несмотря на то, что крестьянская семья обладает неполны
ми правами собственности на семейный надел, в них входит право на 
остаточный доход (права собственности типа А). Этого достаточно для 
поддержания стимула к работе: доля ЛПХ в общем национальном про
изводстве продукции животноводства, овощей и фруктов намного пре
восходит удельный вес занимаемых ими сельскохозяйственных угодий. 
Данные об ЛПХ советских колхозников приведены в таблице 5.325.

Чем же обусловлено возникновение кооперативного сектора в сель
ском хозяйстве? Этот вопрос распадается на две части. Первая -  что 
послужило толчком к уничтожению форм частной собственности? Вто
рая -  если уж подобное произошло, почему это не было сделано откры
то, в форме национализации?

Во время проведения коллективизации большой упор в официаль
ной пропаганде делался на аргументы, относящиеся к текущему момен
ту (например, во время коллективизации в Советском Союзе основным 
аргументом была чрезвычайная ситуация со снабжением городов хле
бом). Но с самого начала официальная пропаганда коллективизации 
также подчеркивала ее долгосрочный экономический эффект: преиму
щество крупного предприятия над мелким, возможность экономии, обус
ловленной увеличением масштабов производства. Согласно этой аргу
ментации, производительность мелкого семейного предприятия низка,

25 Схожая ситуация была и в сельском хозяйстве Болгарии. В 1985 г. 37% цыплят, 46,5% 
мясной продукции и 53,1% яиц Болгария получала от мелких семейных хозяйств, на которые 
приходилось только 12,8% обрабатываемых земель (см. McIntyre R. J., 1988, р. 105).
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Таблица 5.3

Личное подсобное хозяйство в Советском Союзе

Год
Доля дохода от личного 

подсобного хозяйства в общем

Доля личного подсобного хозяйства 
в общем производстве:

доходе колхозников, % мясо, % яйца, %

1 2 3

1960
1965

45
40 67

1970
1975

35
31 39

1980
1983

28
29 30

1985 26

Источники: столбец (1) -  Treml V. G. (1987, table АЗ); столбцы (2) и (3) -  Gregory Р. R. 
and Stuart R. С. (1986, р. 270).

а значительная часть продукции потребляется внутри самого семейно
го хозяйства, в результате ферма поставляет на рынок мало продуктов. 
Утверждалось, что производительность крупномасштабного производ
ства будет намного выше. И даже если собственное потребление хозяй
ства не сократится, доля поставляемой на рынок продукции, согласно 
официальной идеологии, ощутимо возрастет26.

Надо заметить, что такая аргументация созвучна мнениям, встреча
ющимся в западной экономической литературе27. Целесообразно объ
единить мелкие фирмы в крупные, если последние более эффективны, 
что может обеспечить рост прибыли. Коротко остановимся на этом рас
суждении. Ключевой вопрос здесь заключается в том, действительно ли 
эффективность крупных предприятий выше? На данный вопрос нельзя 
дать общий ответ, верный для любого сектора экономики или процесса 
объединения мелких предприятий в крупные без учета социальной, по
литической и экономической среды, в которой действуют мелкие или 
крупные предприятия. Во всяком случае, крупномасштабное коллектив
ное ведение сельского хозяйства в классической социалистической сис
теме не показало себя более продуктивным и эффективным, чем мелкое.

Как бы то ни было, стимулы к коллективизации не ограничивались 
только экономическими соображениями и эффективностью. Политиче

26 Крупномасштабное (государственное и коллективное) ведение сельского хозяй
ства посредством коллективизации повышает производительность труда: “Теперь ... 
крестьяне имеют возможность объединить свой труд с трудом своих соседей,... и произ
водить гораздо больше, чем раньше, при той же затрате труда” (Stalin J. V., 1947, р. 312. 
Здесь цит. по рус. изд., с. 318).

27 По вопросу о теории трансакционных издержек и о взаимоотношении иерархий и 
рынков см.: Coase R. Н. (1937), Williamson О. Е. (1975).
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ские мотивы, попытка укрепить власть бюрократии играли столь же важ
ную, если даже не большую, роль28. Основанное на частной собственно
сти крестьянское сельское хозяйство несовместимо с тоталитарной вла
стью бюрократии, поскольку может представлять независимую соци
альную, политическую и экономическую силу, в то время как включен
ные в состав централизованной бюрократии управляющие крупных 
кооперативов полностью интегрированы в тоталитарную структуру 
власти. Независимость и самоутверждение частного крестьянства исче
зают, и больше никакой разницы между зависимостью от бюрократии 
сельского населения и любого другого слоя общества не существует.

Более того, само уничтожение частной собственности и создание 
общественной собственности обладает для стоящих у власти самостоя
тельной ценностью. Это относится и к мелким семейным предприятиям, 
где, как полагают, ведущий индивидуальное сельское хозяйство кресть
янин будет заражен “мелкобуржуазным” эгоизмом, стремлением укло
ниться от служения общему благу, жадностью и отсталостью. Наконец, 
где бы ни распространялось мелкое производство, процесс накопления 
будет постоянно воспроизводить капиталистическую собственность: 
самые трудолюбивые и удачливые крестьяне, ведущие сельское хозяй
ство в мелком и среднем масштабе, станут кулаками [см. 19.3].

Что касается второй части вопроса, то использование кооператив
ных форм (вместо открытой национализации) и терпимость к семейному 
ведению сельского хозяйства есть компромисс между конечной целью и 
текущими общественными реалиями. Действительные и вымышленные 
уступки заметно снижают сопротивление и до некоторой степени при
миряют крестьянские массы с утратой возможности самостоятельно за
ниматься сельским хозяйством.

На то, что это всего лишь компромисс, указывают постоянно по
вторяющиеся официальные заявления, согласно которым кооператив
ная собственность есть более низкая, чем государственная, форма 
социалистической собственности. Следовательно, она может быть толь
ко переходной, хотя процесс перехода может продлиться долго. В ко
нечном счете все производство должно осуществляться в рамках обще
народной собственности29.

В действительности государственные фермы существовали в сель
ском хозяйстве классической системы с самого начала. (В Советском

28 О взаимосвязи между выбором организационных форм и усилиями политиче
ской власти см.: Marglin S. (1976).

29 Эту мысль можно найти уже у Маркса: “Чтобы освободить трудящиеся массы, 
кооперативный труд должен развиваться в общенациональном масштабе и, следова
тельно, на общенациональные средства” (Marx К. [1864] 1975а, р. 12. Здесь цит. по рус. 
изд., с. 10). В последнем экономическом произведении Сталина обсуждалось, “какие 
мероприятия необходимы для того, чтобы поднять колхозную собственность... до уров
ня общенародной (“национальной”) собственности” (Stalin J.V., 1952, р. 65. Здесь цит. 
по рус. изд., с. 10).
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Союзе они назывались совхозами30.) Долгосрочная тенденция к вытес
нению кооперативной формы собственности подтверждается тем фак
том, что отношение числа государственных ферм к числу кооперативов 
в некоторых социалистических странах устойчиво росло31.

В связи со сказанным отметим один аспект положения китайской 
коммуны. Процесс коллективизации там пошел еще дальше, чем в Со
ветском Союзе и во многих других социалистических странах. Были лик
видированы даже такие остатки частного производства, как личные 
подсобные хозяйства в советских колхозах. Коммуны не ограничивали 
свою деятельность только сельскохозяйственным производством: они 
занимались также промышленной, торговой и другой деятельностью, 
связанной с оказанием услуг. Частично в коллективной форме осуще
ствлялось даже потребление. Дальше зашла и концентрация власти, 
поскольку коммуна сочетала функции государственной администрации 
и экономического управления. Таким образом, коммуна стала бюрок
ратической властью, фирмой и потребительским сообществом, или, ско
рее, конгломератом, осуществляющим разнообразные виды деятельно
сти, возвышавшимся над индивидуальными домашними хозяйствами.

До сих пор в этом параграфе рассматривалось только сельское хозяй
ство. Однако кооперативы существуют также и в других отраслях клас
сической социалистической экономики, но по основным своим свойствам 
они не отличаются от сельскохозяйственных кооперативов, а их удельный 
вес в производстве соответствующих отраслей экономики намного ниже. 
Поэтому для краткости я воздерживаюсь от их подробного описания.

5.6. Частная собственность и частное производство

Использующие наемный труд частные фирмы в классической социали
стической системе либо отсутствуют вовсе, либо ограничены неболь
шим сегментом экономики. Почти полное уничтожение частного капи
тала -  вот что официальная идеология считает главным критерием со
циализма. Социалистическими признаются только государственная и 
кооперативная формы собственности.

Тем не менее в классической социалистической системе выживает 
множество форм частной собственности (и отчасти относящаяся к ним

30 На протяжении длительного периода в Советском Союзе наряду с совхозами функ
ционировал и другой вид государственной организации, обслуживающей производство 
сельскохозяйственной продукции -  машинно-тракторные станции. Они сдавали колхо
зам в аренду крупную технику (такую, как тракторы и зерноуборочные комбайны). Одно 
время колхозы даже не имели права покупать крупные машины, поскольку собствен
ность на них была монополизирована машинно-тракторными станциями. Это еще боль
ше увеличивало зависимость колхозов от “откровенно” государственного сектора. Та
кие станции были созданы и в нескольких других социалистических странах.

31В 1953 г. в Советском Союзе совхозы обрабатывали 9,6 % посевных площадей. К 
1983 г. эта доля составила 53,4% (См. Gregory Р. R. and Stuart R. С. [1-974] 1986, р. 269).
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производственная деятельность, имеющая частный характер), хотя их 
росту мешают государственный и кооперативный сектора. Наиболее 
типичными из них являются следующие.

1. Мелкие частные предприятия в промышленности и торговле. В не
которых классических социалистических странах, таких как Восточная 
Германия, Венгрия и Польша, мелкие семейные предприятия могли дей
ствовать вполне официально32, но доля этого сектора в промышленном 
производстве и торговых услугах была невелика. Для иллюстрации в 
таблице 5.4 приведены данные по частному сектору Восточной Герма
нии, Венгрии и Польши33. В других странах деятельность мелких семей
ных предприятий вообще была запрещена.

Таблица 5.4

Ликвидация частного сектора в Восточной Германии, Венгрии и Польше

Год

Численность занятых в частном несельскохозяйственном секторе 
в % к общей численности несельскохозяйственных работников*

Восточная Г ермания6 Венгрия" Польша

1 2 3

1949 - 20,3 11,6
1950 - 17,1 6,6
1952 34,0 4,5 4,7
1955 30,8 2,7 3,6
1960 21,6 - 4,8
1965 19,0 - 4,3
1970 16,5 3,8 4,4
1972 8,4 3,5Г 4,0
1975 6,8 3,1 4,0
1980 5,9 2,9 4,9

Источники: столбцы (1) и (3) -  Aslund А. (1985, р. 230-231, 247); столбец (2), строки 
(1-4) -  Hungarian Central Statistical Office (1959, p. 65-66), строки (7-10) -  Kozponti 
Statisztikai Hivatal (Центральное статистическое управление, Будапешт) (1971, р. 104- 
105; 1973, р. 109; 1975, р. 111; 1980а, р. 128-129).

а Данные имеются, начиная с 1949 г. -  после первой волны национализации, когда 
“командные высоты” экономики были уже “захвачены”.

6 Данные включают получастный сектор -  частные фирмы с участием государства. 
В 60-е годы на их долю приходилось до 7% общего числа занятых в несельскохозяй
ственном секторе. Такие фирмы были почти полностью национализированы в 1971— 
1972 гг. (см. Aslund А., 1985).

в Учтены только действительно работающие. Данные по водному и лесному хозяйству 
учитываются в составе сельского хозяйства, поэтому они исключены из общих показателей.

Г1 января 1973 г.

32 Хотя по определению мелкое семейное предприятие не может использовать наем
ный труд, в действительности частный ремесленник или торговец с официального раз
решения мог использовать ограниченное число рабочих -  при классическом социализ
ме обычно на практике не более одного.

33 Данные таблицы 5.4 показывают, что процесс ликвидации частного сектора в Вос
точной Германии длился намного дольше, чем в других социалистических экономиках.
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2. Личное подсобное хозяйство. В действительности, это -  гибрид
ная форма. Одна часть средств производства такого хозяйства находит
ся, как было показано в предыдущем параграфе, в кооперативной соб
ственности, другая -  в частной. Крестьянская семья получает землю -  
наиболее важное средство производства -  лишь в пользование. В любое 
время собственник может вновь вступить во владение ею; и семья также 
не вправе ее отчуждать (другими словами, отсутствуют права собствен
ности типа Б). Но крестьянской семье принадлежит остающийся после 
вычета налогов остаточный доход от производства в личном подсоб
ном хозяйстве (права собственности типа А), семья также определяет 
количество затрачиваемого труда (права собственности типа В)34. Так 
что, по существу, эта форма может классифицироваться и как частная 
собственность, и как частная хозяйственная деятельность.

3. Неформальная частная экономика35. Эта форма частной собствен
ности охватывает множество различных видов деятельности36.

А. Изготовление продукции или оказание услуг одним индивидом 
для другого за денежное или натуральное вознаграждение. Примерами 
такого рода деятельности, имеющей нематериальный характер, могут 
служить: медицинские услуги, юридические консультации, машинопис
ные работы, переводы, частное обучение иностранным языкам, уход за 
ребенком; имеющей материальный характер: ремонтно-наладочные рабо
ты, строительство домов, уборка помещений, перевозка людей и грузов.

Б. Производство и торговля продовольственными продуктами (мя
сом, овощами и фруктами) лицами, не занятыми непосредственно в 
сельском хозяйстве.

34 Это право собственности тоже ограничено, поскольку крестьянская семья долж
на работать в отведенные часы или выполнять определенный объем работы для коопе
ратива. Личному подсобному хозяйству она может посвящать только оставшееся время.

35 То, что в данной книге называется “неформальной экономикой”, в некоторых 
работах обозначается термином “вторая экономика”. Я присоединяюсь к тем, кто отме
чает следующее различие. Первая экономика охватывает все, что официальная идеоло
гия классической системы определяет как “социалистический сектор”, то есть бюрокра
тическое государство и кооперативный сектор, в то время как вторая экономика вклю
чает в себя официальный частный сектор, состоящий из официально разрешенных 
семейных предприятий, и неформальный частный сектор.

36 Из обширной литературы о частном секторе, второй экономике и, особенно, 
о неформальной экономической деятельности в социалистических странах назовем лишь 
несколько серьезных работ. Общие обзоры: Alessandrini S. and Dallago В., eds. (1987), 
Dallago В. (1990); Feige E. L„ ed. (1989), Gabor I. R. (1979), Grossman G. (1985), Los M., 
ed. (1990), Tanzi V., ed. (1982). Советский Союз: Grossman G. (1977a), Корягина T. (1990a, 
19906), Berkeley-Duke Occasional Papers (теоретические исследования второй экономики 
и обобщающие выводы из бесед с советскими эмигрантами). Китай: Zafanolli W. (1985). 
Польша: Korbonski А. (1981), Taigner S. (1987), Rostowski J. (1989а). Венгрия: Galasi Р. 
and Sziraczki G., eds. (1985). Болгария: Jones D. C. and Meurs M. (1991).

Было много попыток смоделировать влияние частного сектора на рыночное рав
новесие в социалистической экономике в рамках теории общего равновесия с рацио
нированием. См., например: Ericson R. (1983, 1984), Stahl D. О. and Alexeev M. (1985), 
Wellisz S. and Findley R. (1986), Katz B. G. and Owen J. (1984), Davis C. (1988).
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В. Сдача в субаренду личного или арендуемого жилья.
Г. Продажа товаров вне рамок государственной, кооперативной 

и официально разрешенной торговли. Сюда входят торговля на чер
ном рынке и продажа легально или нелегально привезенных из-за гра
ницы товаров.

Для некоторых из перечисленных и аналогичных им видов деятель
ности требуется только труд тех, кто этим занимается, в то время как 
для других -  необходимо еще и оборудование. Одни люди, занятые в 
неформальной экономике, используют собственное (или принадлежа
щее лицам, поручившим выполнять работу) оборудование, другие -  
государственное или кооперативное оборудование (примером последне
го может служить перевозка “левых” грузов шофером, использующим 
государственный транспорт).

Одни виды неформальной деятельности выполняются в нерабочее 
время работниками государственного и кооперативного секторов37; дру
гие -  за счет официальной работы, “в рабочее время”.

В классической социалистической системе перечень разрешенных 
и незаконных видов неформальной деятельности, как и строгость со
блюдения запретов, меняются по странам и во времени. От этого за
висят масштабы неформальной экономики, а также ее удельный вес в 
народном хозяйстве. Но что остается неизменным, так это само суще
ствование неформальной экономики; она никогда не исчезает полно
стью даже при самых строгих запретах38.

“Теневая экономика” существует и при других системах -  главным 
образом как способ уклонения от уплаты налогов. Но не это служит ос
новным мотивом в классической социалистической системе, где бюрокра
тия стремится ограничить любой вид частной собственности и частной 
экономической деятельности, даже если налоги выплачиваются регуляр
но. Неформальная экономика представляет собой попытку преодолеть эти 
ограничения и действовать без официального разрешения -  либо находя 
возможности, прямо не запрещенные буквой закона, либо рискуя пренеб
речь им. Таким образом, термин “неформальная” используется в данной 
книге как широкое понятие, равным образом охватывающее деятельность, 
не являющуюся нелегальной, но с которой мирятся, деятельность, запре
щенную, но недостаточно строго, и деятельность, строго запрещенную39.

37 Существует выразительный английский термин “moonlighting” (“работа по но
чам”. -Прим, перевод.).

38 По свидетельству Ф. Бурлацкого (Литературная газета, 14 сентября 1988 г.), сам 
Брежнев говорил об этом так: “Вы не знаете жизни. Никто не живет только на зарплату. 
Помню, в молодости... мы подрабатывали разгрузкой вагонов. И как делали? А три 
мешка или ящика туда, а один себе. Так все и живут в стране”.

39См. статью А. Каценелинбойгена о “цветных” рынках и деятельности. Они вклю
чают белую (законную), розовую (неформальную деятельность, в которую вовлечены 
государственные чиновники), серую (неформальную) и черную (явно криминальную) 
деятельность (Katsenelinboigen А., 1977).
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5.7. Капитализм, социализм и собственность

До сих пор в этой главе рассматривались отношения собственности в 
классической социалистической системе. В ней существует частная соб
ственность, но ее размеры крайне ограничены. Преобладают же различ
ные виды бюрократической общественной собственности -  государствен
ной и кооперативной, специфические права собственности в которых 
распределены в уже описанных выше конфигурациях, типичных для клас
сической системы. На официальном языке классической системы сово
купность видов деятельности, осуществляемых в рамках общественной 
собственности, называется “социалистическим сектором” экономики.

В досоциалистических обществах различные формы частной соб
ственности, включая капиталистическую, развиваются и укрепляются в 
основном в результате спонтанных экономических процессов. Их транс
формация отражается в законодательной системе, которая защищает 
частную собственность и обеспечивает исполнение частных контрактов. 
Хотя государственное регулирование в определенные периоды способ
ствовало формированию капиталистической собственности, нельзя, 
конечно, утверждать, что именно государство организовало процесс 
развития и стабилизации капитализма.

Напротив, почти полное уничтожение отношений капиталистической 
собственности, создание и упрочение отношений собственности классичес
кой социалистической системы не являются результатом спонтанных эко
номических процессов. Такая трансформация есть результат революцион
ных действий партии-государства. Причем не имеет существенного значе
ния, введены те или иные изменения путем предварительного принятия со
ответствующих законодательных актов или они узаконены задним числом. 
В любом случае бюрократия применяет силу для конфискации подавляю
щей доли частной собственности, национализации средств производства и 
принуждения крестьян и других мелких производителей, прежде обрабаты
вавших свои собственные участки земли, объединяться в кооперативы.

В этом нет ничего удивительного. Главным пунктом программы мар
ксистско-ленинских партий является “экспроприация экспроприаторов”, 
другими словами, решимость организовать общество так быстро, как 
это политически возможно, на базе общественной собственности вместо 
частной. Это вновь возвращает нас к вопросу о системе ценностей. Для 
приверженцев коммунистической идеи в ее основе лежат три тесно свя
занные между собой ценности, каждая из которых предполагает и час
тично перекрывает другие. Это, прежде всего, социализм, его становление 
и сохранение, что представляет собой не просто ценность, выступаю
щую средством достижения других конечных ценностей, а является са
мостоятельной, конечной ценностью как таковой. Но социализм возника
ет только там и тогда, где и когда у власти находится коммунистическая 
партия, поэтому власть -  вторая основная, конечная ценность. Далее, 
социализм отличается от капитализма прежде всего тем, что он заменяет
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частную собственность общественной, следовательно, ликвидация част
ной собственности, установление и упрочение общественной собствен
ности также представляет собой самостоятельную ценность. Конечно, 
от общественной собственности ожидают, что она будет способствовать 
достижению и других конечных ценностей: обеспечит более высокую, 
чем капиталистическая собственность, производительность труда. Но и 
без того, сама по себе она уже обладает огромной внутренней ценнос
тью, поскольку капиталисты больше не эксплуатируют рабочих, а рабо
чие не подчинены капиталистам, и капиталистический класс исчез с ис
торической сцены. Последние две ценности связаны между собой самым 
тесным образом: оказавшаяся в распоряжении бюрократии собствен
ность является очень важной составной частью власти бюрократии.

Сам подход к вопросу о собственности и связанные с ним практические 
действия (например, коллективизация сельского хозяйства) служат ярким 
подтверждением того, что ранее было сказано об авангардной роли партии, 
самолегитимации власти и патернализме [см. 4.4]. Если говорить о той же 
коллективизации, власти убеждены, что уничтожение частной собствен
ности отвечает интересам народа и что крестьяне, отказываясь от незави
симости и вступая в кооператив, действуют в своих собственных интере
сах. Однако их отсталость и близорукость не позволяют им осознать свои 
интересы, поэтому их надо заставлять двигаться в этом направлении, даже 
если они сопротивляются изменениям. Одна из целей, для которых нужна 
власть, состоит в том, чтобы принудить людей принять против своей воли 
образ жизни, который в конечном счете пойдет им на благо.

Эта система ценностей оказывает глубокое влияние на приверженцев 
коммунистической идеи -  от высших руководителей до честных, полных 
энтузиазма простых членов партии, не занимающих никаких должностей 
в аппарате. Убежденность в своей правоте заставляет их работать, идти на 
жертвы, принимать непопулярные меры и выполнять партийную програм
му, несмотря ни на какое сопротивление. Именно здесь проходит водораз
дел между марксистско-ленинской, коммунистической системой ценнос
тей и программой действий, с одной стороны, и системами ценностей и 
программами действий иных направлений социализма -  с другой. Наибо
лее четко это отличие видно, если обратиться к системе ценностей и про
грамме действий социал-демократов. Формы общественной собственнос
ти в производстве и распределении, согласно социал-демократической трак
товке идей социализма, имеют только вспомогательную ценность. Эти 
формы должны вводиться лишь в той мере, в которой они способствуют 
достижению ценностей, рассматриваемых как имманентные социализму: 
в первую очередь, благосостояния, социальной справедливости и гаран
тий свободы. Частная собственность не обязательно должна быть упразд
нена там, где она лучше, чем национализация и коллективизация, служит 
достижению этих самостоятельных ценностей. И уж во всяком случае сле
дует избегать изменений форм собственности с применением силы или 
против воли большинства населения, выраженной путем голосования.
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В данной книге в соответствии с ее замыслом не обсуждаются сами 
ценности, мы просто хотим показать степень, в которой различные свой
ства системы способствуют достижению каждой ценности или работают 
против нее. Утверждение, что классическая социалистическая система 
навязывает господство трех ценностей, которые идеология коммунисти
ческой партии считает самыми важными, -  это не тавтология, а конста
тация, которая может быть проверена опытным путем и либо подтверж
дена, либо опровергнута. Она опирается на главную коммунистическую 
идею: реально возникает общество, основанное на монопольной власти 
коммунистической партии, уничтожении (почти полном) частной соб
ственности и широком распространении общественной собственности.

Рассмотрев проблему ценностей, вернемся к вопросу об определе
ниях. В параграфе 1.3 раскрыто принятое в данной книге содержание 
понятия “социалистическая система”. Теперь необходимо определить, 
что же такое “капиталистическая система”.

При рассмотрении обществ во всей их полноте оказывается, что 
любое из них с точки зрения форм собственности в действительности 
является “смешанным”. История не создала общества, в котором суще
ствовала бы в стерильном виде единственная форма собственности. В 
социальных науках есть даже школа, представители которой считают, 
что на этом можно поставить точку, вообще отказавшись от рассужде
ний в терминах классов и видов систем, поскольку все они имеют сме
шанную, гибридную природу, а число реально существующих и мысли
мых комбинаций и вариантов бесконечно.

Мы не следуем этому принципу и разделяем позицию тех, кто счи
тает необходимым говорить о цельных системах, о том, что одна явля
ется социалистической, а другая -  капиталистической40. Здесь, конечно, 
имеются возможности и для расширения, и для уточнения определений, 
к которым в параграфе 1.2 был сделан только первый подход.

Как уже говорилось, важнейшим неотъемлемым свойством социа
листической системы является монополия власти марксистско-ленин
ской партии. Теперь можно добавить еще одну характеристику: партия 
предана идее уничтожения частной собственности и опираясь на свою 
монопольную власть и взаимопереплетение с государственным аппа

40Ученые и политики, в целом разделяющие такой терминологический подход, весь
ма различаются по своему мировоззрению, теоретическим и политическим взглядам. В 
их число входят марксисты и их антиподы, те, для кого “социализм” звучит гордо, а 
“капитализм” -  как ругательство, и те, кто придерживается противоположной точки 
зрения. То же относится к ученым и политикам, вообще отрицающим дихотомию “со
циализм -  капитализм”. Они также составляют глубоко разнородную группу.

Подобная разнородность обеих групп косвенно подтверждает, что обсуждаемая 
здесь проблема носит не ценностной, а семантический характер.

Основное требование при использовании понятий заключается в том, чтобы они 
были концептуально ясны и недвусмысленны, а их применение в качестве инструмента 
исследований доказало свою работоспособность.
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ратом она рано или поздно воплощает свою программу в жизнь или, 
по крайней мере, приближается к этому.

Из сказанного ранее о разных способах развития досоциалистиче
ских и социалистической систем вытекает, что существенным при ана
лизе социализма является то, чего правящая партия хочет достичь и до
стигает. Напротив, исследование несоциалистической системы следует 
начинать с того, что развилось в обществе “само по себе”. Капиталис
тическая система является обществом, в котором доминируют капита
листические формы частной собственности41 и нет обладающей моно
польной властью партии, приверженной идее их ликвидации.

В соответствии с приведенной аргументацией мы исходим из широ
кой трактовки понятия капиталистической системы. Оно охватывает и 
системы, где силен дух индивидуализма, подобные тем, что существуют 
в Соединенных Штатах и Швейцарии, и более коллективистские скан
динавские государства всеобщего благосостояния, в которых десятиле
тиями у власти находятся социал-демократические партии и введен ряд 
законодательных актов, навеянных социалистическими идеями. Это 
понятие охватывает государства с элементами централизованного пла
нирования (как Индия или Франция в отдельные периоды) и страны, в 
которых они полностью отсутствуют, страны с достаточно большим (как 
в Австрии) и незначительным государственным сектором. Никто не ста
нет отрицать, что указанные различия очень важны и находятся в цент
ре внимания многочисленных сравнительно-экономических исследова
ний. Но это не означает, что разделение социально-политико-экономи
ческих формаций двадцатого века на два крупных класса или вида сис
тем -  социалистическую и капиталистическую -  не продуктивно42.

41 Этим, конечно, не исчерпываются все главные различия между социализмом и 
капитализмом. По ходу анализа социалистической системы мы рассмотрим и другие 
различия, например, ведущую роль бюрократической координации при социализме и 
рынка при капитализме.

42То, что некоторые специфические системы, встречавшиеся в истории двадцатого 
века, трудно втиснуть в те или иные рамки, также не служит решающим аргументом 
против разделения общественных формаций на два класса. Совершенно ясно, напри
мер, что африканские или азиатские общества, в которых капиталистические формы 
собственности возникали лишь спорадически и были неустойчивыми, а преобладали 
докапиталистические формы собственности, не могут с легкостью быть отнесены к ка
тегории “капиталистическая система”.

Проблема классификации возникает также в случае общественных формаций, из
вестных как “африканский” или “исламский” социализм (примером первого может слу
жить Танзания, а второго -  Алжир). Хотя власть там принадлежит монопольным груп
пам, которые выступают против частной собственности и поддерживают обществен
ную собственность, события развиваются не в точном соответствии с описанной в дан
ной книге моделью. Реально сложившиеся там системы отличаются не только по идео
логии, но и по ряду других важных признаков.

Любая классификация, используемая для научного анализа, неизбежно сталкива
ется с пограничными случаями, смешением различных вариантов и специфическими 
явлениями. Тем не менее простые таксономии, делящие объект на несколько классов, в 
значительной мере помогают при обобщении и построении моделей и теорий.



Глава 6 --------------------------------------
МЕХАНИЗМЫ КООРДИНАЦИИ

Природа политической власти, господствующая идеология и отношения 
собственности, взятые вместе, определяют роль (или, по крайней мере, 
главную ее особенность), которую могут играть в обществе различные 
механизмы координации. Сначала я раскрою свое понимание категории 
“механизм координации” в целом, затем сделаю обзор основных типов 
существующих механизмов, после чего сосредоточусь на главном пред
мете данной главы -  месте и функциях различных механизмов координа
ции в классической социалистической системе и их взаимосвязях.

6.1. Основные типы

Любой механизм координации является подсистемой общественной си
стемы. Механизм координации, как следует из самого названия, обеспе
чивает координацию деятельности вовлеченных в нее лиц и организа
ций. Везде, где существуют отношения между двумя и более людьми или 
организациями, их деятельность требует некой формы координации.

В книге более или менее подробно рассматриваются пять основных 
типов механизма координации: 1) бюрократическая координация,
2) рыночная, 3) самоуправляемая, 4) этическая и 5) семейная.

Каждому механизму присущ свой набор характеристик: кто являет
ся его участниками, какие между ними существуют отношения, какие 
потоки информации между ними содействуют координации и какие 
мотивы поощряют лиц и организации участвовать в процессе коорди
нации. Каждый механизм состоит из характерных для него процедур, а 
отношения между участниками имеют особый “стиль”, этику и подчи
няются писаному или неписаному своду правил.

Каждый основной тип механизма координации имеет несколько 
разновидностей. Начальной целью всякого общего определения явля
ется установление основного и общего для всех видов бюрократиче
ской, всех видов рыночной и всех видов другой координации. В этом 
смысле я рассматриваю формализованные, чисто теоретические моде
ли, структура которых на данном уровне абстракции не отражает всего 
разнообразия специфических свойств.

1. Бюрократическая координация'. Между осуществляющими согла
сование индивидами или организациями и координируемыми ими ин- 1

1 В данной книге делается терминологическое различие между понятиями “бюро
кратия” и “бюрократическая координация”. Первое относится к организации, второе -  
к механизму согласования деятельности. С помощью бюрократической координации 
бюрократия изначально управляет процессами в обществе, но для достижения своих 
целей она может использовать и другие механизмы, такие, как рынок. Справедливо и
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дивидами или организациями существуют отношения “начальник-под
чиненный”. Такие отношения называются вертикальными связями. Во 
многих случаях иерархия “начальник-подчиненный” имеет несколько 
уровней. Индивид или организация, являющиеся руководящими по от
ношению к нижестоящему уровню, одновременно подчинены руковод
ству, находящемуся на вышестоящем уровне. Однако вертикальная связь 
асимметрична. Хотя начальник до некоторой степени и зависит от под
чиненных, подчиненные гораздо больше зависят от начальника. Послед
ний не выбирается подчиненными, а назначается через их головы.

Вертикальный поток информации может состоять из сообщений раз
ных видов; для данного типа координации наиболее характерным является 
команда, приказ начальника, которому подчиненный обязан повиноваться.

Подчиненные могут иметь разные мотивы для выполнения коман
ды начальника; наиболее типичными являются: стремление получить 
одобрение начальника, заслужить поощрение и избежать наказания за 
неподчинение. Подчиненные знают, что команды опираются на силу 
закона, что их невыполнение влечет за собой юридические санкции.

2. Рыночная координация1. Покупатель и продавец находятся в пря
мых отношениях, или в горизонтальной связи, при этом с юридической 
точки зрения обе стороны равны.

Во время сделки между покупателем и продавцом продавец что-то 
передает покупателю. Сделка сопровождается потоком информации 
различных видов, наиболее типичным из которых выступает цена.

Продавец и покупатель на добровольной основе заключают кон
тракт, предусматривающий условия сделки. Обе стороны могут иметь 
множество мотивов для принятия условий контракта, наиболее ти
пичным из которых является стремление обеих сторон получить от 
сделки материальную выгоду.

Признаком данного типа координации является обращение денег: ког
да товары переходят от продавца к покупателю, деньги движутся в обрат
ном направлении. (Конечно, вместо этого возможен и прямой товарообмен* 2 3.)

иное утверждение: бюрократическая координация может быть использована лицами, 
не принадлежащими к бюрократии. Например, ее могут применять акционеры для уп
равления своей фирмой.

2 Здесь, как и в случае механизма типа (1), автор стремится дать наиболее общее 
описание. Другими словами, определение рыночного механизма координации не сво
дится к тому или иному особому его виду, описанному в профессиональных трудах.

3 Заимствованные из марксистской политической экономии выражения “действие 
закона стоимости” или “товарно-денежные отношения” используются в социалисти
ческих странах при чтении официальных курсов экономической теории и в профессио
нальном общении для обозначения того, что в данной книге называется “рыночная ко
ординация”. Применяя эти ключевые выражения, легко сделать перевод с одного “язы
ка” на другой. Например, когда преподаватели политической экономии в социалисти
ческих странах в связи с реформой социалистической экономики обсуждают, “является 
ли рабочая сила товаром?”, это означает, что они задаются вопросом, осуществляется 
ли рыночная координация в отношении предложения, спроса и использования рабочей 
силы и желательно ли применение данного типа координации.
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3. Самоуправляемая координация. Участниками этого типа коорди
нации выступают находящиеся в одинаковом положении и обладаю
щие равными правами члены самоуправляемых ассоциаций. В этом от
ношении связь между ними является горизонтальной.

Координация осуществляется в соответствии со специальным уста
вом или сводом правил, утвержденным участниками. Во многих ассоциа
циях не все их члены способны (или желают) непосредственно использо
вать свое право на самоуправление по всем вопросам, и решение частных 
практических вопросов доверяется группе лиц, делегированных членами 
ассоциации для выполнения задач согласования. С этой точки зрения 
рассматриваемый механизм не состоит исключительно из горизонталь
ных связей; между рядовыми членами и комитетом, взявшим на себя ру
ководящую роль, присутствует также элемент вертикальных связей. Тем 
не менее, в теоретическом плане данный механизм надо четко отличать 
от механизма типа (1), ибо здесь рядовые члены ассоциации прямо или 
косвенно избирают управляющий орган (комитет) и могут его распус
тить. Это явно отличает членов комитета от начальника или руководя
щей организации при бюрократической координации, когда последние 
назначаются через головы подчиненных, а не избираются ими.

В процессе самоуправляемой координации большой объем информа
ции различных видов движется между членами ассоциации, а также меж
ду ними и руководящим органом. Наиболее типичными видами информа
ции являются голосование рядовых членов и коллективное решение.

И здесь мотивы могут быть самыми разнообразными, наиболее важ
ным из них является признание общности интересов, то есть осознание 
того, что интересы отдельных членов совпадают с коллективным инте
ресом участников самоуправляемой координации.

4. Этическая координация. Участниками этого типа координации 
являются индивиды и организации-доноры и получатели благ, кото
рыми могут быть индивиды, организации или анонимные сообщества. 
Получатель юридически не подчинен донору, и поэтому, как и в слу
чае рыночной координации, участников данного механизма соединя
ют равноправные, горизонтальные связи4.

При данном виде координации наиболее типичными из многих ви
дов коммуникаций являются заявка и предложение.

Здесь также может действовать множество мотиваций, среди кото
рых страх получателя не является доминирующим (в этом случае суще
ствовали бы отношения субординации). Не может быть доминантой и 
ожидание донором материальной выгоды (потому что тогда это были 
бы отношения покупателя и продавца). Эти две отрицательных харак
теристики являются тем, что отличает данный тип координации (4) от

4 Индивиды и организации могут выполнять эти две функции поочередно или од
новременно быть и дарителями, и получателями даров. (По выражению К. Поланьи, 
между ними может быть отношение взаимности.)
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первых двух. Донором движет некий альтруистический мотив, который 
может быть основан на политических или религиозных убеждениях, на 
внутреннем стремлении продемонстрировать благородство поведения 
или великодушие, на дружбе, товариществе, солидарности, чувстве об
щности или даже просто на вежливости или этикете.

Для общего определения не имеет значения, сделан ли подарок в 
денежной или материальной форме, является ли он действием, демонст
рацией или сообщением. Тем не менее этическая координация отлича
ется от других горизонтальных связей -  в ней часто отсутствует эле
мент монетизации, типичный для рыночных отношений.

5. Семейная координация. Участники этого типа координации связа
ны семейными узами. (Участники первых четырех типов координации 
обычно не имеют семейных связей, хотя данные выше определения не 
акцентировали внимания на этом обстоятельстве5.)

Являются ли отношения между выполняющими разные роли чле
нами семьи отношениями начальника и подчиненного или отношения
ми равенства, то есть вертикальны или горизонтальны их связи, зави
сит от особенностей структуры конкретной семьи.

Здесь нельзя выделить какой-либо один наиболее типичный вид 
контактов. Мотивации разнообразны, но, конечно, главную роль игра
ет чувство семейной любви, дополненное сознанием предписываемого 
моралью, религией и законом семейного долга.

По каждому из основных типов координации можно привести при
меры, в которых теоретические модели проявляются в более или ме
нее чистой форме.

Бюрократический механизм координации действует в армии и по
лиции, в административном аппарате внутри крупной современной 
фирмы и при управлении дорожным движением.

Рыночный механизм работает на городском рынке или в торговом зале, 
на базаре, в магазине или универмаге, на товарной или фондовой бирже.

Механизм самоуправления действует в хоровом ансамбле, незави
симом университете или в профессиональной ассоциации.

Этический механизм координации применяется при организации 
общественной помощи или добровольной работы по уборке обще
ственных мест от мусора.

Семейный механизм управляет общим потреблением в домашнем 
хозяйстве.

Эти примеры умышленно подобраны так, чтобы проиллюстрировать 
главное содержание приведенных выше общих определений основных ти

5 Нет необходимости подчеркивать это в определениях. Может случиться, семейные 
узы также связывают начальников и подчиненных в бюрократической иерархии или кто- 
то за деньги продает что-либо члену семьи. Члены одной семьи могут быть членами од
ной и той же самоуправляемой ассоциации. Тем не менее, чтобы избежать совпадений по 
смыслу, следует все же отмстить, что тип координации (4) относится к такому виду альт
руистических отношений, при котором получатель не является членом семьи донора.
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пов координации. Названия основных топов употребляются в книге в бук
вальном, а не фигуральном смысле. Конечно, можно играть словами, го
воря, например, что все человеческие отношения имеют рыночную приро
ду и основаны на некотором виде обмена. Кое-кто утверждает, что даже 
религиозные мученики отдали свои жизни в обмен на райское блаженство. 
Можно жонглировать понятиями “команда” и “принуждение”, заявляя, 
что за любой рыночной сделкой в конечном счете тоже стоит экономиче
ская необходимость. Однако такая игра лишь затемняет важные различия 
между социальными явлениями. Ключевые слова в вышеприведенных оп
ределениях используются в основном так, как их понимают люди, не заня
тые профессионально исследованиями в области общественных наук6.

6.2. Некоторые замечания по поводу основных типов

Лучшему пониманию категории “механизм координации” может помочь 
рассмотрение некоторых других схожих или даже синонимичных поня
тий, используемых в литературе. Так, термин “процесс управления” пред
полагает, что этот процесс осуществляется посредством определенного 
механизма координации деятельности тех, кто в ней участвует. Термин 
“механизм приспособления”, или “процесс приспособления”, подразуме
вает, что участники процесса координации приспосабливаются друг к 
другу (и к внешним условиям). Термин “механизм интеграции” делает уда
рение на том, что общество защищается от распада на составляющие эле
менты различными механизмами, связывающими эти элементы воедино.

Экономисты неоклассического направления часто используют выра
жение “аллокационный механизм”; они считают исследование процессов 
распределения ограниченных ресурсов главной целью экономической 
науки. В этой книге понятие “координация” охватывает и распределе
ние, но упор делается на то, что именно люди перемещают неодушевлен
ные предметы, ресурсы и информацию из одного места, где они доступ
ны, в другое и используют их. Ведь это люди нуждаются в координации 
деятельности, если с их помощью и под их руководством должны быть 
перераспределены неодушевленные ресурсы. Каждый механизм коорди
нации указывает на совокупность особых общественных отношений.

6 Можно считать, что приведенная в разделе типология достигла своей цели, если 
названные типы ассоциируются со следующими образами: (1) бюрократическая коор
динация -  команды, дисциплина, зависимость от милости начальников, награды и на
казания, строгость, обусловленность законом; (2) рыночная координация -  цена, день
ги, выручка, прибыль, бизнес; (3) самоуправляемая координация -  членство, выборы, 
свод правил, устав; (4) этическая координация -  альтруизм, неписаные требования, го
товность к пожертвованию, внимание к другим; (5) семейная координация -  родители и 
дети, брат и сестра, семейная верность, общее домашнее хозяйство.

Ассоциации образов являются “импрессионистскими” и не заменяют определений, 
приведенных в данном параграфе. Но они все же могут быть полезны, чтобы убедиться 
-  типологические модели отражают взятые из жизни характерные отношения.
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Нельзя сказать, что введенная в предыдущем параграфе типология 
предлагает всеобъемлющую или единственно возможную классифика
цию механизмов координации7. Докапиталистическим обществам при
сущи и многие другие их типы. При описании современной социалисти
ческой системы может оказаться полезным к пяти типам, введенным в 
предыдущем параграфе, добавить дополнительные типы. Опубликова
но много типологий, родственных нашей, но все же отличающихся от 
нее8. Работая над настоящей классификацией, я руководствовался дву
мя основными критериями. Первый-логический: основные типы долж
ны быть независимы в том смысле, что ни один из них не может быть 
описан как особый случай другого. Второй -  адекватность классифика
ции целям, которые стоят перед данной книгой, то есть ее пригодность 
для эффективного анализа механизма координации, существующего как 
в практике социалистических стран, так и в предлагаемых для социа
лизма альтернативных представлениях, программах и проектах.

В конце предыдущего параграфа были приведены примеры, для про
стоты подобранные так, чтобы максимально четко выявить чистые фор
мы основных типов координации. Но в реальной жизни многие механиз
мы являются комбинациями нескольких основных типов координации, 
наложенных друг на друга. И элементы самоуправления, и бюрократи
ческие элементы объединены в процессе управления капиталистической 
компанией. В работе церковной конгрегации, например, имеется смешение 
этического, самоуправляемого и бюрократического видов координации. 
Часто различные механизмы сочетаются друг с другом. Внутренняя орга
низация крупной частной фирмы при капитализме имеет бюрократиче
ский характер, в то время как кооператив, подобный израильскому киб- 
буцу, использует самоуправляемую координацию, а мелкое семейное пред
приятие регулируется механизмом семейной координации. Между тем, 
во всех трех случаях каждая хозяйственная единица во внешних отно

7 В одной из более ранних работ (Komai J., 1984) я применил несколько отличную 
систему классификации и сделал предположение, что она является исчерпывающей. Эта 
прежняя позиция в представленной в параграфе 6.1 типологии и в приведенной выше ее 
оценке мною пересмотрена.

8 К. Поланьи различал три базовые модели сделки и интеграции: отношение взаим
ности (reciprocity), перераспределения (redistribution) и рыночного обмена (market 
exchange) (Poldnyi К., 1944, 1957). В своей книге 1944 г. он также упоминает “ведение 
домашнего хозяйства” как отдельный принцип деятельности. Ч. Линдблом применил 
следующую классификацию: власть, рынок и система наставничества (Lindblom С.Е., 
1977). Оба подхода стимулировали развитие моих собственных идей, но я чувствовал 
необходимость отойти от них. Сходство очевидно, однако нужно подчеркнуть некото
рые различия и объяснить их. Бюрократическая координация -  категория более широ
кая, чем перераспределение по Поланьи; аналогично, этическая координация -  шире 
отношений взаимности. Система наставничества Линдблома не является отдельным ме
ханизмом координации, это, скорее, метод, который может быть использован в рамках 
любого из пяти изложенных в этой книге механизмов. Ни К. Поланьи, ни Ч. Линдблом 
не выделяли механизм самоуправления в качестве отдельного типа, хотя он все же не 
является лишь особым случаем любого из других механизмов.
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шениях со снабжающими ее продавцами и покупающими у нее продук
цию клиентами является участником рыночной координации9.

Только семейная координация в той или иной форме существовала 
с самого начала человеческой цивилизации, хотя другие четыре типа 
координации тоже имеют длительную историю. Трудно согласиться с 
предсказаниями тех, кто считает, что будущее имеют только один или 
два типа, и ожидать или надеяться, что другие отомрут10. Все пять ти
пов координации выглядят достаточно устойчивыми и, скорее всего, 
таковыми и останутся. Но это вовсе не означает, что они и дальше будут 
сосуществовать мирно и на равных. Для социальных систем характер
ны изменения, при которых один тип координации теряет почву в опре
деленных областях жизни, в то время как другой -  выходит на первое 
место; переплетение типов координации, в действительности, означает 
их взаимное “выдавливание” из общественной жизни. Движения, партии 
или объединения, основанные на самоуправлении, вполне могут забю
рократизироваться или коммерциализироваться. Выполнение бюро
кратических функций могут взять на себя коммерческие предприятия 
или, наоборот, функции коммерческого предприятия могут быть пере
даны государственной власти. Примеры всех этих изменений или соот
ношений и комбинаций легко найти в досоциалистических обществах.

6.3. Бюрократическая координация

В классической социалистической системе бюрократическая координа
ция является наиболее широко и действенно применяемым механизмом. 
Другие основные типы координации также существуют, но они подав
лены и в определенной мере атрофированы, в то время как бюрократи
ческая координация воспроизводит себя непрерывно.

Конечно, этот тип координации действует и в досоциалистиче
ских системах. При современном капитализме его роль особенно ве
лика в государственном аппарате, вооруженных силах, на крупных 
фирмах и в других больших организациях, причем такие частные бю
рократии порой сосредоточивают в своих руках огромную власть. И 
все же первой в истории системой, объединившей частные бюрокра
тии в единое целое, охватывающее все общество, является классиче
ский социализм. В этом состоит его глубокое отличие от систем с част
ными, необъединенными бюрократиями.

9 По вопросам внутренней иерархии фирмы и связывающего фирмы рынка 
см. Williamson О.Е. (1967, 1975). Кроме того, см. ссылки на литературу, приведенные в 
сноске 9 в параграфе 5.1.

10 Если для одних все дороги ведут к рынку, а бюрократический механизм -  это 
всего лишь отклонение от правильного пути, которое история однажды исправит, то 
для других будущее принадлежит самоуправлению, а бюрократия и рынок рано или 
поздно отомрут.
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Отдельные главы данной книги до сих пор были посвящены под
робному и всестороннему рассмотрению власти, собственности и меха
низмов координации. Теперь пришло время подчеркнуть, что цельная, 
тоталитарная структура власти, государственная собственность на боль
шую часть общественного продукта и господство бюрократической 
координации над другими механизмами являются тремя тесно связан
ными между собой феноменами. Властвующая элита, иерархически 
организованная и не разделяющая власть ни с одной другой группой, 
обладает монопольным правом распоряжения находящимися в госу
дарственной собственности средствами производства. В своих рядах она 
максимально искореняет другие механизмы согласования и по возмож
ности полагается только на бюрократическую координацию. Отноше
ния между государственными фирмами не координируются рынком, но 
к ним также неприменимы и методы самоуправления. Вместо этого от
ношения между фирмами согласовываются бюрократически, причем 
вертикальная система связей, которая управляет компанией в целом, 
доходит до каждого рабочего места внутри фирмы. На вершине пира
миды находится лицо, занимающее высшее положение в партии и госу
дарстве, а в основании -  граждане, не выполняющие никаких функций 
в аппарате: простые работники и члены их семей. Сверху вниз тянется 
непрерывная, вертикальная цепь отношений.

Понятие совершенной иерархии, каждый член которой имеет одного 
и только одного непосредственного начальника, по крайней мере, там, 
где это касается конкретной деятельности, четко определено в теоретиче
ских работах об иерархиях. В этом смысле иерархия классической соци
алистической системы не является совершенной. В нормальных условиях 
один и тот же индивид или одна и та же организация (или, точнее, каж
дый четко определенный вид деятельности индивида или организации) 
регулируется и контролируется несколькими вышестоящими индивида
ми или организациями. Уже говорилось о дублировании в деятельнос
ти партии, государства и массовых организаций [см. 3.2, З.З]11. Партий
ные организации и партийный аппарат управляют и осуществляют кон
троль над деятельностью всех других организаций и институтов. Более 
того, сам партийный аппарат пронизывают перекрывающие и контро
лирующие друг друга функциональные и региональные вертикальные 
цепи управления. Партийные руководители всех уровней для проверки 
лояльности кандидатов в функционеры, пресечения деятельности лю
бых политических объединений и устранения неблагонадежных исполь
зуют политическую полицию. Все эти меры предосторожности распро
страняются и на политический аппарат. В этом смысле и сама партия в *

"О  параллельных аппаратах см.: Dunmore Т. (1980). Данмор, помимо прочего, 
цитирует высказывание Г. Саймона ( Н. Simon) о том, что каждый уровень иерархии 
имеет собственные цели и мотивы, свои источники информации; это порождает сепара
тизм и конфликты с другими уровнями иерархии.
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определенной степени находится под надзором политической полиции, 
которая, в свою очередь, управляется и контролируется партийными 
руководителями и предназначенными для этой цели организациями12. 
Такое же дублирование функциональных и региональных вертикаль
ных цепей управления, надзор и взаимное пересечение деятельности на
блюдается в государственной администрации. Контроль над ней осу
ществляется специальными институтами инспекторов13, следственными 
органами, политической и экономической полицией. В известной мере 
работа руководящих государственных чиновников контролируется так
же со стороны профессиональных союзов и массовых организаций, ко
торые могут сообщать вышестоящим органам власти о любом обнару
женном отклонении от нормы. Еще одна сеть контроля охватывает 
обычных граждан по месту жительства. Каждый дом или квартал имеет 
своего уполномоченного, который выполняет административные функ
ции (подписывает различные разрешения, выдает или заверяет удосто
верения) и наблюдает за происходящим в зоне его ответственности.

На первый взгляд, такая множественность органов управления и кон
троля кажется нефункциональной, поскольку может привести к возник
новению противоречивых действий и конфликтов в аппарате. На самом 
деле для бюрократического аппарата такой способ организации вполне 
понятен. Причина кроется в подозрительности: ни один начальник не 
может быть полностью уверен в своих подчиненных. Известная теория 
Джона фон Неймана14 о том, как сконструировать надежный автомат из 
ненадежных элементов, гласит: составные части должны дублировать друг 
друга. Избыточность в системе позволяет предотвратить или ограничить 
ущерб от нештатной работы любого из ее элементов за счет нормального 
функционирования в это же время другого элемента.

Основной вектор влияния в вертикальных цепях отношений направ
лен сверху вниз. Начальник может дать команду подчиненному, но не 
наоборот15. Это, конечно, не означает, что влияние, направленное вверх,

12 В периоды наибольшего размаха репрессий (например, во времена сталинского 
террора) дело доходит до крайнего запугивания сотрудников партийного аппарата. 
Тем не менее, важно отметить, что это -  отнюдь не обязательный элемент бюрократи
ческой координации при классическом социализме. Что несомненно является характер
ной чертой классической социалистической системы, так это большая роль политиче
ской полиции в контроле над всеми ветвями бюрократии.

11В Советском Союзе длительное время существовал такой институт, известный 
под названием “Рабоче-крестьянская инспекция”.

14 См. Neumann J. v. (1956). Даже заголовок статьи Неймана указывает на обсуж
давшуюся выше идею: “Вероятностная логика и синтез надежных организмов из нена
дежных компонентов”.

15 В этом заключается главное отличие бюрократического механизма координации 
от самоуправляемого. При использовании последнего небольшой избранный комитет 
выносит решения, обязательные для всех членов организации (влияние сверху вниз). В 
то же время они могут поручить делегатам занять особую позицию в ходе дискуссии в 
комитете и сделать ее постоянное отстаивание условием переизбрания на следующий 
срок (влияние снизу вверх).
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полностью отсутствует. Существует, говоря на языке теории Хиршма- 
на16, “голос”. Работники аппарата всех уровней и даже обитатели самого 
основания пирамиды, не выполняющие никаких функций, могут заста
вить услышать себя, выдвигая предложения и критикуя. Однако на такую 
возможность наложены жесткие ограничения. Ни в коем случае нельзя 
затрагивать основополагающие принципы строя, главную политиче
скую линию партии или выраженную в народнохозяйственных планах 
общую экономическую политику. Что же касается критики отдельных 
лиц, ее опасность пропорциональна весу объекта критики в иерархи
ческой системе и зависит от степени его терпимости. Ситуация меняется 
во времени и от страны к стране, но в целом можно сказать, что голос 
критики снизу, хотя и слаб, все же может быть услышан, для этого мас
штаб недовольства должен превысить определенный нижний предел.

Выражаясь в терминах Хиршмана, сказанное выше тесно связано с 
отсутствием возможности “ухода”. Гражданам социалистической системы 
в такой возможности постоянно отказывают. Они не могут прекратить 
работу, не уйдя совсем из нанявшей их фирмы или иного института [см. 
10.4]. А получив разрешение сменить место работы, они в действительно
сти не смогут сменить работодателя, поскольку за небольшим исключе
нием в конечном счете существует лишь единственный работодатель -  го
сударство. Чрезвычайно трудно сменить место жительства, поскольку это
му мешают административные барьеры и нехватка жилья. Члены партии 
не могут выйти из нее -  столь демонстративный шаг угрожал бы их спо
койствию и, возможно, свободе, а в период чрезвычайной волны терро
ра -  даже и жизни. Опасно отказываться от членства в профсоюзе, моло
дежном движении или другой массовой либо профессиональной органи
зации. Чиновники партии, государства и массовых организаций не могут 
уйти в отставку, чтобы таким способом выразить свое несогласие17. Эмиг
рация как крайняя форма ухода тоже не может быть использована: даже

16 А. Хиршман в своей классической книге (Hirschman А.О., 1970) противопостав
ляет два вида сигналов обратной связи. Если кто-то хочет выразить неудовлетворение 
деятельностью организации, к которой принадлежит, он может использовать два типа 
сигналов обратной связи -  уход или голос, и таким образом выразить критическое от
ношение, протест и предложить изменения.

17 Макс Вебер описал вид бюрократии, основанной на парламентской политичес
кой системе и частном предпринимательстве. В нем бюрократы лично свободны и толь
ко в том, что касается их неличностных, официальных обязанностей, подчинены выше
стоящей власти. Должности в бюрократическом аппарате заполняются на основе сво
бодных контрактов, и критерием отбора его членов служит профессиональная компе
тентность. (См. Weber М. [1925] 1978, chaps. 3, И.)

Ни одна из этих характеристик не подходит для бюрократии при классическом со
циализме. Между аппаратом и его членами нет свободного контракта, действие которо
го чиновник мог бы прервать в любое время по собственному желанию. Если должность 
предлагается существующими властями, она должна быть принята. Основными крите
риями отбора выступают надежность и лояльность к начальнику, а не профессиональ
ная компетентность. Руководство со стороны вышестоящих институтов распространя
ется на все аспекты жизни тех, кто рангом ниже.
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подача заявки на выезд из страны чревата большими неприятностями. Ко
нечно, препятствия, трудности или опасности, связанные с любым спосо
бом ухода, влияют на голос, который обязательно заглушается или пода
ется очень робко. Таким образом, сама система отказывает себе в главных 
факторах обратной связи между “низами” и “верхами”.

6.4. Рыночная координация

Для того чтобы показать место, занимаемое рыночной координацией в 
классической социалистической системе, необходимо рассмотреть весь 
поток продуктов и ресурсов. В таблице 6.1 схематически представлен ме
жотраслевой баланс, агрегированный по общественным секторам. В стро
ках представлены поставщики продуктов и ресурсов (при рыночных от
ношениях -  продавцы), в столбцах -  потребители этих продуктов (при 
рыночных отношениях -  покупатели). В таблице показаны только потоки,

Таблица 6.1

Схема межотраслевого баланса.
Потоки между хозяйственными единицами общественных секторов: 

роль бюрократической и рыночной координации
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1. Государственные фирмы Б Б Б+Р 0 Б+Р

2. Кооперативы Б Б Б+Р 0 Б+Р

3. Официальный частный 
сектор 0 0

Р (с эле
мента
ми Б)

Р
Р (с эле
мента
ми Б)

4. Неформальный частный 
сектор 0 0 Р Р Р

5. Домашние хозяйства как 
поставщики рабочей силы Б+Р Б+Р 0 Р -

6. Размещение инвестицион
ных ресурсов Б Б 0 0 -

Примечание: Б -  бюрократическая координация; Р -  рыночная координация; 0 -  
в данной клетке матрицы потока нет.
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обслуживаемые двумя видами механизмов координации -  бюрократиче
ским и рыночным, поскольку при таком сравнении наиболее ясно видна 
роль рыночной координации18. Таблица построена так, чтобы быть все
охватывающей. В ней также упоминаются, по крайней мере кратко, сферы 
межотраслевых потоков, более детально рассматриваемые в книге ниже19.

Клетка 1.1 показывает потоки продукции между государствен
ными фирмами20. В основном они управляются с помощью механиз
ма бюрократической координации. Подробности будут рассмотре
ны в следующей главе21.

Бюрократическое управление потоками продуктов и ресурсов до
полняется немногочисленными остаточными формами рыночных отно
шений. Так, если фирме не хватает средств производства (материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих), она стремится получить их, подку
пив представителя фирмы-поставщика какими-то услугами, подарками 
или даже деньгами. Все это в искаженной форме заменяет то, что при 
рыночных отношениях решалось бы предложением более высокой цены; 
отличие состоит в том, что доплату вместо собственника фирмы-по
ставщика получают участвующие в сделке чиновники. Для операций 
такого рода фирмы часто содержат специально подготовленный немно
гочисленный персонал, задачей которого является ускорение поставок 
с помощью активного вмешательства или коррупции22.

Кооперативы мало отличаются от государственных фирм [см. 5.5]. 
Различия с точки зрения рассматриваемого предмета несущественны. 
Сказанное о клетке 1.1 также применимо к клеткам 1.2,2.1 и 2.2, то есть 
к потокам между государственными фирмами и кооперативами и меж
ду самими кооперативами.

Там, где вообще существует официальный частный сектор (ремеслен
ники и розничные торговцы, имеющие разрешение от властей, и семей
ное сельское хозяйство), работающим в нем позволено покупать сред
ства производства у государственных фирм и кооперативов в установ
ленных бюрократией пределах. Часто они должны заплатить рыночную 
цену, превышающую официальную, или могут получить необходимый

18 В последующих параграфах данной главы мы вернемся к тем клеткам таблицы 
6.1, где другие механизмы координации также играют определенную роль.

19 Здесь есть одно исключение. До сих пор в книге не рассматривалась сфера внеш
ней торговли [см. 14]. Поэтому в таблице 6.1 не показаны потоки продуктов между дан
ной страной и другими странами, а именно, импорт и экспорт.

20 В сектор (1) включены государственные фирмы, управляемые центральным пра
вительством и региональными органами. Для краткости отдельно не выделяются не 
являющиеся фирмами “бюджетные организации” [см. 5.4]. Все сказанное о государствен
ных фирмах относится и к этому сектору.

21 Обмен между государственными фирмами в основном осуществляется при помо
щи бюрократической координации даже в том случае, когда номинально он происхо
дит в форме купли-продажи и сопровождается движением денежных средств. Этот ас
пект будет рассмотрен в следующих двух главах.

22 На русском экономическом жаргоне такие “специалисты” называются толкачами.
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продукт, только дав взятку. Соответственно в клетках 1.3 и 2.3 мы наблю
даем сочетание бюрократической и рыночной координации. За редким 
исключением им не разрешено продавать продукцию государственному 
или кооперативному сектору, на что указывает ноль в клетках 3.1 и 3.2.

Рыночная координация осуществляется, главным образом, в сфере, 
отраженной в клетках 3.3, 3.4 и 3.5, то есть внутри официального част
ного сектора и в той его части, которая снабжает неформальный част
ный сектор и сектор домашних хозяйств. Однако, за исключением клет
ки 3.4, в чистом виде рыночная координация не существует и здесь, 
поскольку она сопровождается различными формами официального 
вмешательства, особенно в вопросы ценообразования. Такое влияние 
бюрократической координации в таблице показано в скобках.

По-настоящему рыночная координация применяется только в нефор
мальном частном секторе и в части его продаж домашним хозяйствам и 
официальному частному сектору (клетки 4.3, 4.4 и 4.5). Неформальный 
частный сектор не имеет возможности снабжать общественные сектора.

В клетках 1.5 и 2.5 (где продавцом выступает государственная фир
ма или кооператив, а покупателем -  домашнее хозяйство) существует 
особое сочетание бюрократической и рыночной координации. Одна 
часть потока товаров и ресурсов на протяжении длительных периодов 
времени в ряде стран управляется путем административного распреде
ления или с помощью системы рационирования, другая -  идет по обыч
ным коммерческим каналам, но в вопросах распределения продуктов 
по местам их продажи и ценообразования она также подвержена разно
образному бюрократическому влиянию. В то же время домашние хо
зяйства-покупатели потребительских товаров и услуг ведут себя как уча
стники рыночных сделок [см. 8.7, 12.6].

Клетки 5.1 и 5.2 представляют сферу, в которой домашние хозяй
ства выступают продавцами рабочей силы, а государственные фирмы и 
кооперативы -  ее покупателями. Здесь снова возникает своеобразная 
комбинация бюрократической и рыночной координации [см. 10].

Официальному частному сектору в целом не разрешено нанимать 
рабочую силу со стороны. Там, где это позволено, установлены очень 
жесткие ограничения. В таблице подобная возможность не принимает
ся во внимание (поэтому в клетке 5.3 стоит ноль).

Полулегальный или нелегальный оператор неформального частно
го сектора может использовать и наемный труд (клетка 5.4). В этих слу
чаях применяется рыночная координация.

Если при распределении труда рыночная координация играет хоть 
какую-то роль, то инвестиционные ресурсы (“капитал”) в государствен
ном и кооперативном секторе целиком распределяются путем бюро
кратической координации (клетки 6.1 и 6.2) [см. 9.2]. Эта сфера распреде
ления также будет рассмотрена в следующей главе. В целом официаль
ный и неформальный частные сектора в качестве источника необходи
мого капитала могут использовать только собственные сбережения. За
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редким исключением частные предприниматели не могут получить заем 
или прибегнуть к внешним источникам финансирования (поэтому в клет
ках 6.3 и 6.4 стоят нули).

Из сделанного обзора ясно, что бюрократическая общественная соб
ственность “привлекает” бюрократический механизм координации, в то 
время как частная собственность и частная деятельность -  рыночный. 
Эту связь между определенными формами собственности и определен
ными типами координации следует подчеркнуть особо [см. 15.2, 19.4].

6.5. Самоуправляемая координация

Механизм самоуправляемой координации номинально существует во 
многих областях классической социалистической системы.

В политике основные идеи самоуправляемой координации охваты
ваются принципом “демократического централизма”, заложенным в ус
тав коммунистической партии [см. 3.1]. Он является тем фундаментом, 
на котором базируется работа всех массовых организаций, профессио
нальных и других союзов по интересам, общественных объединений.

Государственная власть также построена на принципах самоуправ
ления. Избираются члены всех законодательных органов -  от самого 
низшего районного или коммунального совета до верховного парла
мента. Государственный аппарат на всех уровнях подчинен выборным 
органам. Основным постановлениям по экономическим вопросам, вклю
чая национальные планы, парламент придает силу закона. Поэтому 
формально дело выглядит так, будто избиратели, выбравшие членов 
парламента, управляют сами собой с помощью этих постановлений.

В экономике институтами, номинально имеющими самоуправляемую 
природу, считаются кооперативы, возглавляемые выборным руководством.

В предыдущих главах отмечалось, что фактически координация во 
всех этих областях осуществляется с помощью бюрократического меха
низма [см. 3.1-3.3, 5.5]. Ключевым вопросом здесь является зависимость 
членов выборных органов. От кого они в действительности зависят -  от 
тех, кто за них голосовал, или от тех, кто, находясь выше в бюрократи
ческой иерархии, отобрал их еще до выборов, оказал давление на изби
рателей и утвердил в должности после выборов? Ответ может быть дан 
на основе непосредственного наблюдения. Первое имеет место, если: су
ществует выбор из более чем одного кандидата; кандидаты должны со
бирать в свою поддержку голоса; кандидаты из числа стоящих у власти 
могут быть забаллотированы, а вместо них выбраны другие, и избиратели 
регулярно используют эту возможность; избиратели на практике время 
от времени отзывают выбранных руководителей, будучи неудовлетворе
ны их работой. Второе происходит, если: кандидат может быть выдви
нут только теми, кто стоит у власти, и эта официальная кандидатура не
изменно проходит на практике; другим кандидатам запрещено собирать
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голоса избирателей в свою поддержку; вышестоящий орган может уво
лить выбранного руководителя, когда недоволен его работой.

Опыт не оставляет ни тени сомнения в том, что в классической сис
теме на практике происходит второе. Этого еще не было при революци
онно-переходной системе, когда во многих областях, хотя и не повсеме
стно и не без трудностей, применялся механизм самоуправления. Рево
люционеры действительно выбирали своих представителей в органы 
революционного политического движения. Во многих местах и в тече
ние некоторого времени после победы революции органы новой госу
дарственной власти избирались путем настоящих выборов, часто в ус
ловиях жестокой политической борьбы между политическими движе
ниями и фракциями. Это явление, тем не менее, оказалось временным. 
Как только политика стала бюрократизированной, выборы -  номиналь
ными, а бюрократическое управление заменило собой подлинное само
управление, общество совершило переход к классической системе. В этой 
ситуации две различные роли, две профессии и два типа личности -  “по
литик” и “бюрократ” -  слились в одну. Те, кто делает политическую 
карьеру, являются членами бюрократии; вся бюрократическая деятель
ность является “политической активностью”.

В переходный период только что появившиеся кооперативы тоже 
имели более или менее реальное самоуправление. Но в ходе принуди
тельной массовой коллективизации и административного создания сель
ских и городских кооперативов они трансформировались в бюрократиче
ски управляемые организации, очень похожие на государственные фирмы.

Конечно, в классической системе остаются следы механизма само
управления. Роль, принадлежащая “голосу”, и наличие предложений 
и критики снизу [см. 6.3] способствуют выживанию некоторых из его 
элементов. Но, как уже говорилось ранее, эти элементы слабы. Струк
тура власти классической системы принципиально несовместима с ме
ханизмом самоуправления.

6.6. Этическая координация

Этот механизм проявляется в самых разнообразных формах. Наш об
зор составлен согласно следующему принципу: что движет донором?

Первая группа мотивов связана с политическими убеждениями: мно
гие готовы принести самоотверженные жертвы ради партии, завода и 
страны. В переходный период, сразу после революции миллионы людей 
готовы добровольно выполнять неоплачиваемую работу23 на фабрике 
или по месту жительства. Горожане и студенты отправляются в деревни

25 В Советском Союзе такая добровольная, неоплачиваемая работа называлась “ком
мунистическим субботником”. Подобная работа с таким же энтузиазмом выполнялась 
в Китае и других социалистических странах.
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помогать собирать урожай. Врачи бесплатно лечат пациентов, актеры 
играют перед рабочими и крестьянами. Эти явления также входят в число 
революционно-героических черт того периода.

Позднее такой энтузиазм выдыхается [см. 2.4]24. Если люди где-то 
еще и трудятся бесплатно, то причиной этого чаще всего является ока
зываемое на них давление, а не политический энтузиазм.

В известной мере выживает только готовность идти на какие-то 
жертвы в отношении сообществ меньшего масштаба: добровольно по
работать на благо местного детского сада, школы, больницы или по 
благоустройству спортивной площадки.

За такой готовностью стоят мотивы, близкие к иной группе стиму
лов: большинство людей могут поступать бескорыстно или делать фи
нансовые пожертвования просто потому, что они великодушны, забот
ливы и внимательны к другим. Этот вид добровольной адаптации к 
потребностям других, проявления внимания и неэгоистичных действий 
часто компенсирует или, по крайней мере, делает терпимыми тяготы, 
вызываемые трениями жесткой бюрократической координации. Зону 
действия подобных стимулов, конечно, нельзя очертить точно, но они, 
безусловно, играют чрезвычайно важную роль на работе, на транспор
те, в магазине, дома, во всех областях повседневной жизни. Значимость 
таких бескорыстных поступков и подарков следует подчеркнуть особо, 
поскольку “милосердие” рассматривается официальной идеологией как 
скомпрометированное при капитализме понятие, ибо оно означает по
пытку простыми общественными средствами заживить раны, нанесен
ные эксплуатацией. Официальная идеология учит не придавать значе
ния мелким, личным “хорошим поступкам”. Вместо этого упор делает
ся на великие жертвы, осуществляемые ради великого общего дела.

Здесь стоит отметить поступки, основанные на взаимопомощи и 
благосклонности, даже если они не являются “чистым” альтруизмом. 
Например, управляющий одной фирмы помогает управляющему дру
гой, поставив нужную тому деталь, в надежде, что в следующий раз 
он может рассчитывать на взаимность. Друзья помогают построить 
кому-то дом, ожидая, что, когда потребуется, им тоже будет оказана 
помощь. Этот механизм взаимности позволяет заполнять пробелы, 
оставляемые трениями бюрократической координации и узостью ра
мок, отведенных рыночному механизму.

6.7. Семейная координация

Семья как механизм координации оказалась наиболее крепким инсти
тутом. Пережив колоссальные изменения в политической и экономи

24 Исключение из этого общего правила составляет военное время, когда во имя 
своей родины люди готовы приносить большие, чем в мирное время, жертвы.
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ческой системе, она продолжает играть основную роль в регулирова
нии взаимодействия людей и их поступков при социализме, точно так 
же, как это происходит в досоциалистических системах.

Отношение официальной идеологии и практики социализма, демо
графической и экономической политики к роли семьи противоречиво. 
С одной стороны, подчеркивается ее важность. Классическая система 
отбрасывает получившие распространение в революционно-переходный 
период многочисленные теории, которые отрицали традиционную фор
му семьи. Преобладающей становится консервативная позиция, накла
дывающая на семью намного больше моральных и юридических огра
ничений, чем реально существует в современном капиталистическом 
мире. Домашнее хозяйство большей частью организовано на основе се
мьи, на долю которой в значительной степени оставляют воспитание 
детей и организацию потребления. (В условиях экономики дефицита 
последнее является весьма трудной задачей [см. 11, 12].)

С другой стороны, в системе появляются сильные тенденции к ог
раничению роли семьи в ряде важных областей и разрушению ее глав
ных основ. Эти тенденции существуют и в других, несоциалистиче
ских системах -  вставших на капиталистический путь развивающихся 
странах и в индустриально развитом капиталистическом мире. Но 
классический социализм отличается чрезмерной силой и особой ин
тенсивностью таких тенденций.

1. Социалистическая система, за небольшим исключением, возник
ла в промышленно отсталых обществах [см. 2.3]. Поэтому перед рево
люцией семейные предприятия как в городе, так и в деревне играли 
важную роль. Революционно-переходная система сопровождалась зе
мельной реформой, которая еще больше повысила долю семейных 
предприятий в экономике. Утвердившаяся затем классическая систе
ма почти полностью уничтожила семейные предприятия. Производ
ство было отделено от семьи за исключением нескольких остаточных 
форм (небольшой официальный частный сектор и более широкий, но 
полностью или частично нелегальный неформальный частный сектор).

2. Форсированный экономический рост [см. 9.5, 10.1] способство
вал очень быстрому, практически скачкообразному увеличению спроса 
на труд. Множество мужчин, не нашедших работу в деревне, было при
влечено ускоренной индустриализацией из сельской местности в про
мышленные центры, причем многие не смогли взять с собой семьи. Но 
главное, произошел быстрый рост занятости женщин. Тяжелое финан
совое положение семей вынуждает их идти работать. Это, с одной сто
роны, действительно позволило женщинам получить более равные пра
ва: расширился кругозор и укрепилась экономическая независимость тех 
из них, кто стал работать, с другой -  взвалило на женские плечи очень 
тяжелое бремя: помимо выполнения основной части или всех традици
онных обязанностей супруги и матери они должны были еще и трудить
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ся на рабочем месте. В результате тяготы семейной жизни возросли, и 
вклад женщин в семейную деятельность неизбежно снизился25.

3. С предыдущей тесно связана другая тенденция: значительную 
часть традиционных функций семьи взяли на себя бюрократически уп
равляемые институты (и в меньшей мере фирмы). Теперь все больше 
“крупные организации”, а не замкнутая семейная ячейка, занимаются 
людьми от колыбели до могилы -  ясли, детский сад, летний школьный 
лагерь, больница и дом престарелых26. Большую часть свободного вре
мени члены семьи проводят не вместе, а на мероприятиях, организован
ных для разных возрастных групп, на экскурсиях и театральных пред
ставлениях, билеты на которые распространяются по месту работы, в 
отпусках вместе с коллегами по службе. Организация питания частично 
также передается столовым по месту работы27. Если жизненный уровень 
семьи повысился, то она не станет покупать личный автомобиль, как 
это сделали бы большинство имеющих такой же достаток семей при 
капиталистической системе; покупка личных автомобилей ограниче
на, вместо этого развивается общественный транспорт. Собственные 
дома, как правило, имеют только жители деревень. В городах люди 
живут в больших домах, принадлежащих государству или кооперативу. 
Подавляющее большинство новых квартир предоставляется в районах 
жилищной застройки, состоящих из сдаваемых в аренду многоквартир
ных домов. Все сказанное означает заметное ограничение “личной жиз
ни”, той сферы жизнедеятельности, где действует семейная координа
ция, и столь же заметное расширение противоположной ей сферы “кол
лективной”, “институционализированной”, “организованной” деятель
ности, где действует бюрократическая координация28.

6.8. Спонтанные и искусственные изменения

Бюрократическая координация существовала еще до появления соци
алистической системы. В ходе исторического развития государством 
были созданы отдельные бюрократически управляемые структуры, та
кие, как вооруженные силы, центральное управление железных дорог

25 Разрушение важнейших основ традиционной семьи (ликвидация семейных пред
приятий, быстрый рост занятости женщин) способствовало быстрому увеличению чис
ла разводов.

26 В действительности, официальная идеология системы обещает гораздо большие 
масштабы государственного обеспечения [см. 4.3], чем она способна предоставить. Эти 
частично не выполненные обещания -  хронический дефицит мест в садах и яслях, не
хватка больничных коек и мест в домах престарелых -  создают множество неудобств.

27 Китайские коммунисты пошли еще дальше, коллективизировав потребление [см. 5.5].
28 В оставшейся части книги имеется еще несколько мест, где речь идет о семейной 

собственности и экономической роли семьи, включая роль женщин. Исследование этих 
вопросов также предполагает изучение семейной координации даже тогда, когда тер
мин “координация” прямо не упоминается в тексте.
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или организации по борьбе с эпидемиями. Функционированию рынка 
во внутренней и внешней торговле содействовало государственное за
конодательство; в этом отношении наиболее важным была законода
тельно установленная обязанность соблюдать частные контракты. Кро
ме того, существует законодательство, регулирующее юридические ас
пекты семейной жизни. Именно государственное законодательство обес
печивает законные гарантии деятельности самоуправляемых организа
ций. Наконец, самое главное, в основных законах и конституциях зало
жено самоограничение центральной государственной власти.

Но как бы велика ни была роль центральной власти государства, до 
возникновения социалистической системы вопрос о том, какая часть 
общественной деятельности отойдет каждому из основных типов коор
динации, не решался декретами центра; эти пропорции возникали спон
танно в ходе исторического развития. Процессы координации могли 
быть замедлены или ускорены принятием конкретных государственных 
мер, но они не определяли самих пропорций.

Попытка центральной власти сверху, искусственно, с помощью мер 
законодательного регулирования вмешаться в развитие общества, ре
шив, что один из основных -  рыночный -  тип координации должен 
исчезнуть или, по крайней мере, быть резко ограничен и заменен цент
рализованной бюрократической координацией, представляет собой 
уникальный случай в истории. Это привело к фундаментальным изме
нениям, которые произошли не спонтанно29. Они были проведены в 
жизнь решениями центральной власти -  огнем и мечом. Затем, уже спон
танно без какого-либо специально принятого важного решения, возник
ли многочисленные сопутствующие явления: атрофия форм самоуправ
ления, исчерпание энтузиазма, связанного с добровольной работой на 
общество, и оттеснение семьи и местного сообщества на задний план. 
Наблюдалось и другое сопутствующее явление: спонтанное самовосп- 
роизводство, самораспространение и чрезмерное расширение бюрокра
тического механизма, которое превзошло ожидания даже тех, кто ини
циировал эпохальные перемены'и руководил ими30.

29 Эти два различных пути развития капитализма и социализма служат ярким приме
ром пары противоположностей: “конструктивистского” и “эволюционного” развития, 
другими словами, контраста между развитием искусственного и спонтанного порядка. 
Данные понятия были сформулированы Ф. Хайеком (см. Hayek F. А., 1960,1973, chap. 1).

30 В 1917 г. Ленин писал: «Все граждане превращаются здесь в служащих по найму у 
государства, каковым являются вооруженные рабочие. Все граждане становятся служа
щими и рабочими одного всенародного государственного “синдиката”» (Lenin V.I. [1917] 
1969а, р. 473. Здесь цит. по рус. изд., с. 101).

Сравним это с его раздражением, содержащемся в циркулярном письме руководи
телям центральных советских организаций, в декабре 1921 г.: “Раз навсегда необходимо 
положить конец безобразию волокиты и канцелярщины в вашем учреждении... Предла
гаю немедленно подтянуться... Ограничиваться пустыми отписками да пересылкой в 
другие учреждения, значит также плодить волокиту и изводить бумагу” (Lenin V.I. [1921] 
1970, р. 423. Здесь цит. по рус. изд., с. 101-102).



Глава 7 -----------------------------------------------
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРЯМОЕ 
БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В предыдущей главе было показано, как распределяются функции меж
ду основными механизмами координации в классической социалисти
ческой системе. В главах 7 и 8 внимание будет сфокусировано на самом 
важном из них -  механизме бюрократической координации. Эта тема 
всесторонне анализируется в главе 7, а в главе 8 освещаются вопросы, 
относящиеся к деньгам и ценообразованию.

7.1. Основоположники социализма о планировании

Основоположники социалистической системы считали планирование 
одним из главных преимуществ социализма. К. Маркс весьма четко 
выстроил следующую цепочку доказательств1.

Капитализм добивается высокой степени организации процессов 
внутри фирмы, но на рынке, который соединяет фирмы, преобладает 
анархия. Это неизбежно до тех пор, пока существует капиталистичес
кая собственность. Социализм (путем ликвидации и частной собствен
ности на средства производства, и анархии рынка) позволяет четко орга
низовать производство в масштабе национальной экономики. Маркс 
считал, что обеспечить централизованное распределение общественно
го труда будет очень просто. То, что общественные отношения между 
людьми и вместе с тем отношения людей к продуктам больше не будут 
затемнены “товарным фетишизмом” рынка, сделает задачу распределе
ния прозрачной и легко контролируемой. Определение потребностей и 
запросов людей также не казалось особенно трудным делом.

Ни в трудах Маркса, ни в работах его последователей до 1917 г. не 
содержится никаких упоминаний о возможных трудностях планирования 
экономики в общенациональном масштабе или, например, о проблемах 
сбора и обработки необходимой для планирования информации. Эти мыс-

1 В работе “Гражданская война во Франции” Маркс отмечает, что природа буду
щего коммунистического строя будет такова, что “объединенные кооперативные това
рищества организуют национальное производство по общему плану, взяв тем самым 
руководство им в свои руки и прекратив постоянную анархию и периодические кон
вульсии, неизбежные при капиталистическом производстве” (Marx К. [1871] 1940, р. 61. 
Здесь цит. по рус. изд., с. 347). Энгельс в “Анти-Дюринге” говорит, что “... общество ... 
возьмет в свое владение производительные силы, ... общественный характер средств 
производства и продуктов... будет тогда использован производителями с полной созна
тельностью” (Engels F. [1878] 1975, р. 266. Здесь цит. по рус. изд., с. 290). И далее: “Овла
дев всеми средствами производства в целях их общественно-планомерного применения, 
общество уничтожает существующее ныне порабощение людей их собственным сред
ством производства” (там же, р. 279, рус. изд., с. 305).
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лители не раз обращались к общим вопросам стимулирования труда, но 
не задумывались о том, как можно заинтересовать выполняющих особую 
задачу разработчиков плана и ответственный за его выполнение аппарат.

К вопросу о том, как практика классической системы соотносится с 
ожиданиями основоположников социализма, я вернусь в конце главы.

7.2. Первоначальный подход: разработка плана

В этом параграфе делается первый подход к теме разработки плана, а в 
параграфе 7.3 -  к вопросу его осуществления. В двух указанных парагра
фах описывается, как эти процессы протекают согласно официальным ин
струкциям. Действительные “правила игры”, включая интересы, мотивы 
и возникающие конфликты, являются предметом параграфов 7.4-7.62.

Описание целесообразно начать с планирования на народнохозяй
ственном уровне. В большинстве стран план готовится очень мощным 
экономическим органом -  комитетом национального планирования, 
одобряется Центральным Комитетом от имени партии и правительством 
от имени государства и затем утверждается парламентом.

С точки зрения временного горизонта различают краткосрочные го
довые и среднесрочные, обычно пятилетние, планы3. Годовые планы яв
ляются наиболее действенным инструментом управления экономикой. 
Пятилетние планы, скорее, напоминают заявления о намерениях в об
ласти экономической политики, хотя инвестиционная программа, ко
торую они содержат, оказывает практическое влияние на развитие ин
вестиционного процесса. В дальнейшем внимание будет сосредоточено 
на годовом планировании, и там, где не делается специальной оговор
ки, слово “план” всегда означает годовой план.

Народнохозяйственный план охватывает все аспекты экономики4. Наш 
анализ будет ограничен планированием производственной сферы. Из-за 
ограниченного объема книги планирование так называемой непроизвод
ственной сферы (то есть отраслей сферы услуг) обсуждаться не будет.

Первый раздел5 плана посвящен производству. Агрегированные по
казатели (например, стоимостной объем валовой продукции) предписы

2 Краткое описание функционирования системы советского планирования и управ
ления в догорбачевскую эпоху можно найти у Э. Хьюитта (Hewett Е. А., 1988, chap. 4). 
Г. Хардинг описывает планирование и управление в Китае в период до начала проведе
ния реформ (Harding Н., 1981).

2 В некоторых странах в определенные периоды очень важную роль играли квар
тальные планы. В отдельных случаях разрабатывались также долгосрочные планы с 
временным горизонтом в 15-20 лет. Как правило, они относились не ко всей экономи
ке, а только к ее части (например, первый советский план электрификации).

4 Советский народнохозяйственный план обычно имел около 60 тысяч позиций. 
(Aganbegian A. G., 1989, р. 91).

5 Разделы нумеруются просто для того, чтобы было легче следить за сюжетом. 
Структура реальных плановых документов может меняться от страны к стране и по 
периодам времени.
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вают общий объем производства в масштабе всего народного хозяйства и 
его распределение по основным отраслям экономики (промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт и т.д.). Отдельно даются показатели произ
водства наиболее важных, так называемых приоритетных видов продук
ции, число которых может достигать сотен и даже тысяч наименований. В 
плановых документах объемы производства этих видов продукции по воз
можности указываются в натуральных показателях, и только там, где это
го нельзя сделать, -  в агрегированных стоимостных показателях.

Второй раздел касается использования продукции. В первую очередь 
плановые задания охватывают распределение материалов, полуфабри
катов и готовой продукции по различным сферам потребления, которые 
получают лимиты по каждому из используемых видов ресурсов. Ли
мит -  это верхний предел потребления. Поэтому сам процесс планиро
вания также включает механизм “нормирования”, то есть раздачи “вау
черов”, или “купонов”, без которых потребитель (например, совокуп
ность фирм определенного министерства) не получит доступа к ресур
сам, даже если обладает необходимой покупательной способностью.

Для распределения приоритетных видов продукции разрабатывают
ся балансы (материалов, полуфабрикатов и готовой продукции)6. Одна 
сторона балансов показывает ресурсы (производство, импорт, сокраще
ние запасов), другая -  их использование (производственное потребление, 
экспорт, потребление населения, прирост запасов). В методологии пла
нирования классической системы разработке балансов уделяется огром
ное внимание; их согласованность считается одним из основных крите
риев оценки качества плана. Балансы согласуются в процессе многочис
ленных итераций на разных стадиях переговоров между ведущими пла
новиками, представляющими производителей и потребителей, -  про
цедуры, известной как “балансовый метод” планирования7.

Третий раздел охватывает сферу труда: между различными отрас
лями экономики распределяются лимиты на рабочую силу и фонд зара
ботной платы, закладываются основные параметры любых изменений 
номинальной заработной платы.

Четвертый раздел посвящен инвестициям. Агрегированные лими
ты на инвестиции дробятся, и устанавливаются отдельные лимиты на 
использование строительных мощностей и импорт инвестиционных ре
сурсов. Эта часть плана охватывает и то, что называется высокоприо
ритетными инвестиционными проектами, то есть проекты, которые 
считаются наиболее важными.

6 В догорбачевский период советского планирования в Государственном комитете 
по планированию (Госплане) централизованно готовили две тысячи балансов и еще не
сколько десятков тысяч -  в Государственном комитете по материально-техническому 
снабжению (Госснабе) и в министерствах. См.: Hewett Е. А. (1988, р. 125-126).

7 В течение десятилетий в Советском Союзе и в странах Восточной Европы прово
дились многочисленные эксперименты по использованию математических моделей при 
подготовке балансов [см. 17.4].
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Пятый раздел содержит задания по техническому развитию: внедре
нию новых технологий, областям их применения, новой продукции, 
которая должна быть запущена в производство.

Шестой раздел, посвященный внешней торговле и международным 
экономическим связям, устанавливает лимиты на импорт, необходи
мый для приведения в равновесие балансов производства, и экспорт
ные задания [см. 14.2].

Седьмой, заключительный раздел обращается к финансовым воп
росам. Он охватывает основные статьи государственного бюджета, глав
ные цели банковской системы и возможные решения в области полити
ки ценообразования [см. 8.5].

Если бы в плане определялись все показатели для каждой фирмы и 
организации в каждой названной области, потребовалось бы несколько 
миллионов контрольных цифр. Физическая невозможность централизо
ванной разработки такого числа плановых показателей очевидна. Поэто
му получает распространение практика дезагрегирования плана. Она осно
вывается на важном практическом принципе: план разверстывается по 
адресатам. Например, когда происходит разбивка агрегированной конт
рольной цифры по жилищному строительству, указывается, сколько жи
лья должно построить министерство строительства, сколько -  министер
ство тяжелой промышленности, сколько -  министерство легкой промыш
ленности и т. д. В данном примере министерства являются “адресатами”. 
Таким образом, каждая контрольная цифра есть нечто большее, чем “не
осязаемая” запись в отраслевой разбивке, сделанная статистическим орга
ном. Каждой неодушевленной цифре плана соответствует живая бюрокра
тическая организация с ответственным (и подотчетным) руководителем.

Дезагрегирование осуществляется по такому же числу уровней, ка
кое имеется в иерархии управления национальной экономикой. Рассмот
рим пример четырехуровневой иерархии. Сначала плановый комитет 
разверстывает народнохозяйственный план по министерствам, затем 
каждое министерство разбивает его по своим главкам (каждый главк 
контролирует несколько фирм одной отрасли или подотрасли) и, нако
нец, главк дезагрегирует свой план по всем подчиненным ему фирмам. 
Окончательный обязательный годовой план каждой фирмы содержит 
несколько тысяч показателей.

Дезагрегирование плана в основном представляет собой нисходя
щий поток информации. Нижестоящий уровень получает план от вы
шестоящего как приказ, а не как рекомендацию8. Подчиненная органи
зация безусловно обязана выполнить плановые директивы.

Но существует также и поток в обратном направлении: перед тем, 
как составление плана завершено, подчиненная организация вносит пред
ложения и замечания по первоначальному проекту. В случае необходи

8 Сталин сказал о планировании: “Наши планы есть не планы-прогнозы, не планы- 
догадки, а планы-директивы...” (Stalin J.V. [1927] 1954, р. 335. Здесь цит. по рус. изд., с. 327).



140 ГЛАВА 7

мости она может просить исправить плановую цифру уже в процессе вы
полнения плана. Наконец, она обязана доложить об исполнении плана.

Кроме вертикального потока информации существует и горизонталь
ный поток. Организации одного уровня в процессе планирования ведут 
взаимные согласования: например, обсуждение вопросов производства и 
распределения конкретной продукции происходит между представите
лями министерств-производителей и потребителей или на более низком 
уровне -  между представителями соответствующих главков. Как прави
ло, такое согласование осуществляется под руководством вышестоящей 
по отношению к договаривающимся сторонам организации.

Подводя итог, можно сказать, что разработка плана -  это колоссаль
ная процедура бюрократического согласования, имеющая целью пред
варительную координацию экономических процессов. Миллионы функ
ционеров в партийном аппарате и государственной администрации, ди
ректоров фирм, кооперативов и руководителей массовых организаций 
ведут переговоры, считают, снова ведут переговоры и пересчитывают, 
прежде чем на всех уровнях появятся миллионы плановых директив.

7.3. Первоначальный подход: выполнение плана и управление

Исходным пунктом для анализа процесса исполнения плана служит сде
ланное в предыдущем параграфе замечание: выполнение плана являет
ся обязательным. Принцип обязательности столь важен, что некоторые 
авторы считают его самой характерной чертой системы, называя ее “си
стемой директивного планирования”, “системой императивного плани
рования” или “командной экономикой”.

Разработка плана осуществляется главным образом специализи
рованными органами аппарата: комитетом национального планирова
ния, отделами планирования министерств, главков, фирм и организа
ций. Однако деятельность этих органов тесно связана с аппаратом уп
равления, хотя бы уже потому, что ответственный руководитель каждо
го уровня (министр, начальник главка, директор фирмы) персонально 
отвечает за каждый этап работы над планом -  от первоначальной под
готовки до отчета об исполнении. Специализированный аппарат пла
нирования активно участвует в формальной и неформальной модифи
кации плана и вообще в управлении.

Далее в главе рассматривается управление общественным (государ
ственным и кооперативным) сектором9. Дается краткий обзор проблем 
управления, возникающих в ходе выполнения плана.

9 Бюрократическое управление частным сектором будет рассмотрено ниже [см. 19.5]. 
Из-за ограниченности места нет возможности остановиться на бюрократическом уп
равлении государственными организациями, не являющимися фирмами (бюджетными 
организациями), но его основные черты аналогичны тем, которые характеризуют уп
равление государственными фирмами.
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1. Учреждение фирмы. В экономике, основанной на частной соб
ственности, вопрос о “входе” в отрасль решается в рамках рыночной 
конкуренции. Фирмы организуют тогда, когда предприниматель счи
тает дело стбящим. В классической социалистической системе реше
ние принимается бюрократией.

2. Ликвидация фирмы. Ситуация аналогична предыдущей. В капита
листической экономике решение о “выходе” зависит от состояния кон
курентной среды; фирма, которая стала хронически неплатежеспособ
ной, разоряется. В рамках антитрестовского законодательства собствен
ники фирм принимают решения об их слиянии или разделении. В клас
сической социалистической системе вопрос о том, ликвидировать ли 
фирмы, разделять их или объединять, решает бюрократия.

Сказанное в пунктах (1) и (2) можно подытожить следующим обра
зом: “жизнь или смерть” фирмы как коллективной организации или орга
низма определяет не “естественный отбор” рыночной конкуренции, а 
бюрократия. Здесь полностью отсутствует то, что Й. Шумпетер считал 
наиболее важной движущей силой здорового экономического развития -  
появление предпринимателей, которые внедряют новые продукты или 
новые технологии, учреждают новые организации и завоевывают новые 
рынки, в то время как устаревшие продукты и закосневшие организации 
вытесняются. Другими словами, в системе нет места для того, что Шум
петер назвал революционным эффектом “созидательного разрушения”10.

3. Назначение, продвижение и увольнение руководителей. Этот вопрос 
уже рассмотрен в главе 3, однако здесь для полноты картины стоит повто
рить: отбор руководителей полностью находится в руках бюрократии.

Рассматриваемые далее области принятия решений и управления, 
по сути, повторяют структуру плана, приведенную в предыдущем пара
графе данной главы. Можно сказать, что управление способствует вы
полнению каждого раздела плана, а также решению задач, которые за
ранее не могут быть прописаны даже в самом скрупулезном плане.

4. Управление производством. Ограничения начинаются с учредите
ля (в качестве такового обычно выступает соответствующее министер
ство), определяющего “профиль” новой фирмы, то есть разрешенные 
ей (и обязательные для нее) сферы деятельности. Фирма не имеет права 
производить “несвойственную” ее профилю продукцию.

Главным ограничителем является годовой план производства, ус
танавливающий задания не только по общему объему выпуска, но и по 
производству приоритетных видов продукции (которых у фирмы с ши
роким ассортиментом изделий может быть несколько сотен).

Кроме того, вышестоящая организация часто вмешивается непос
редственно в производственный процесс, изменяя первоначальную про
грамму, предписывая новые задания и отменяя старые, настаивая на 
выпуске определенной продукции и т.д.

10См.: Schumpeter J. А. [1912] (1968).
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5. Распределение готовой продукции и материалов. При рассмотре
нии процесса планирования говорилось о распределении приоритетных 
материалов, полуфабрикатов и готовой продукции и в этой связи о ба
лансах продукции. Их дезагрегирование дает всеохватывающую струк
туру распределения продукции и материалов, но процесс управления 
позволяет вникнуть в гораздо более тонкие детали. В этой связи стано
вится особенно очевидно, что бюрократия занимает место рыночного 
механизма. По очень широкому кругу продукции она приписывает по
требителя к определенному производителю и устанавливает, какое ко
личество известного продукта должен произвести второй и получить 
первый. Некоторые фирмы-поставщики (промышленные или торговые) 
наделяются полномочиями решать, какая фирма или бюджетная орга
низация получит “ваучер” на определенный продукт, а какая нет.

Здесь вновь часто вмешиваются вышестоящие власти. Они могут 
изменить распределение, предписанное планом или нижестоящей орга
низацией. Если они считают какую-то сделку особенно срочной, то мо
гут приказать изменить поставки.

6. Распределение рабочей силы. И в этой области главным и всеобъ
емлющим ограничителем служит план, но власти вмешиваются в дета
ли и могут даже изменять сам план. Рабочие могут быть переведены с 
одной фирмы на другую; фирмы можно заставить увеличить или со
кратить численность их рабочей силы. По каждой профессии и в зави
симости от уровня квалификации работников устанавливаются подроб
нейшие ставки заработной платы, а на фонд оплаты труда накладыва
ются жесткие ограничения.

7. Регулирование инвестиционного процесса. Здесь для полноты карти
ны мы пока только упомянем об этой области принятия решений [см. 9.2].

8. Техническое развитие. Обычно план содержит задания лишь самого 
общего характера. Контроль за несколькими приоритетными областями 
технического развития находится в руках высшего руководства. Это -  
решения о механизации тех или иных процессов, установке новых автома
тизированных линий и внедрении некоторых новых видов продукции.

9. Внешняя торговля и международные экономические связи. Выс
шее руководство регулирует эти процессы несколькими способами, 
включая установление лимитов на импорт и специальных заданий по 
экспорту, жесткий валютный контроль при осуществлении внешнетор
говых операций [см. 14.2].

10. Ценообразование и 11. Финансовое регулирование. Эти два пункта 
тоже упоминаются только для полноты картины [см. 8].

Главным методом, применяемым вышестоящим руководством для 
управления нижестоящими, служит команда. Хотя помимо этого исполь
зуются уговоры, доводы и убеждение, а также вознаграждения и наказа
ния, они имеют целью добиться от подчиненных выполнения команды. 
Размер премий руководителей зависит от выполнения планов и других 
оперативных заданий вышестоящих властей. Наказания, диапозон кото
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рых колеблется от замечания и увольнения до заключения в тюрьму и 
казни за “саботаж”, также налагаются за нарушение плановой дисципли
ны и невыполнение оперативных заданий11. Таким образом, поощрения 
и наказания прямо не связаны с результатом деятельности, а явно направ
лены на усиление дисциплины и обеспечение повиновения начальникам.

Это гораздо хуже, чем ситуация, при которой подчиненная органи
зация в рамках частичной автономии получала бы от вышестоящей орга
низации обязательное плановое задание и могла спокойно его выпол
нять, пока не наступит время отчитаться и получить следующий план. 
Помимо контроля за выполнением плана, а если потребуется, то и воп
реки ему, вышестоящая организация ежедневно вмешивается в каждый 
элемент деятельности подчиненной организации. В западных работах 
социалистическую экономику часто называют “централизованно пла
нируемой”11 12. Это определение является односторонним, хотя значение 
централизованного планирования действительно велико. Больше под
ходит термин “централизованно управляемая экономика”, поскольку 
он подчеркивает роль централизованной бюрократической координа
ции и управления. Планирование -  лишь одно из средств, используе
мых в рамках данной формы координации, хотя и чрезвычайно важное.

Механизм координации, описанный в параграфах 7.2 и 7.3 и типич
ный для классической социалистической системы, в этой книге назван 
прямым бюрократическим управлением экономикой13. Оно включает: 
разработку планов с применением команд и административного при
нуждения к их выполнению; основанное на приказах управление и прак
тику регулярного вмешательства вышестоящей организации в каждую 
деталь производства и распределения продукции; ежедневное руковод
ство подчиненной организацией14.

Это жизнеспособный механизм координации. Экономика реализу
ет свои основные функции -  она производит, распределяет и обеспечи
вает потребителей. Планы выполняются если не полностью, то в основ
ном. Задачи, которым управляющие системой придают первостепенное 
значение, скорее всего, будут решены. Эта деятельность не имеет анало

11 И. Беренд описывает указ, принятый в Венгрии в 1959 г. для защиты плановой 
экономики с помощью уголовного права. Он пишет, что «два года тюрьмы давались за 
существенное отклонение от конкретного планового задания, если оно не было вызвано 
“объективными обстоятельствами”. За преступление, “влекущее серьезную угрозу или 
ущерб народнохозяйственному плану либо любому детализированному плану”, мог быть 
вынесен приговор до пяти лет тюрьмы» (Berend I. Т., 1979, р. 117).

12Термин предложен Ю. Залески (Zaleski Е., 1980).
п Выражение из лексикона венгерской реформы. Термин “прямое управление”, впер

вые появившийся в Венгрии в работах К. Сабо (Szabo К., 1967), Т. Надя (Nagy Т . , 1966) 
и Л. Антала (Antal L., 1985), обычно противопоставляют косвенному управлению, ко
торое должно применяться в реформируемой экономике.

14 Из пионерных работ, посвященных социалистическому планированию и прямо
му бюрократическому управлению, см.: Berliner J. (1957), Granik D. (1954), Komai J. 
[1957] (1959), Montias J. M. (1962).
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гов в мировой истории: в исследуемой области (сектор общественной 
собственности) бюрократический механизм в условиях, когда почти 
полностью отключен рыночный механизм, обеспечивает координацию 
деятельности и интеграцию всей системы.

И все же следует добавить, что прямое бюрократическое управле
ние неэффективно во многих отношених. Оно чрезвычайно жесткое; 
прежде чем удается приспособить его к изменениям в потребностях, тех
нологии, внутренней политической ситуации или в остальном мире, 
проходит немало времени, что приводит к значительным потерям. Оно 
не обеспечивает стимулов для проявления инициативы, духа предпри
нимательства и внедрения нововведений.

7.4. Мотивация руководителей, принадлежащих
к экономической бюрократии

Механизм прямого бюрократического управления мог бы работать не
плохо, если бы доступная информация о фактическом положении дел 
была безупречна, прогнозы точны, а каждый приказ был безошибочен и 
выполнялся безукоризненно. В реальной жизни информация небезупреч
на и неточна, а прогнозам присуща очень высокая степень неопределен
ности. К тому же те, кто отдает приказы и кто им повинуется, -  живые, 
способные ошибаться люди, а не детали часового механизма. Проблемы 
описанного в параграфах 7.2 и 7.3 механизма возникают, главным обра
зом, из мотиваций и конфликтов задействованных в нем людей, а также 
из искажений в процессе сбора и использования информации.

Какие мотивы побуждают действовать чиновника бюрократиче
ского аппарата? Ниже внимание будет сконцентрировано на руководи
телях -  от министра и заведующего отделом в центральном аппарате 
партии до директора и партийного секретаря на заводе, -  а также на 
непосредственно подчиненном им персонале15.

Мотивация управленческого персонала фирм16 и других групп бю
рократии не будет рассматриваться по отдельности. Цель состоит в оп

15 Недостаток места не позволяет отдельно рассмотреть мотивации персонала. Во 
многих аспектах они схожи с мотивациями руководителей, хотя полностью с ними и не 
совпадают.

16 При капиталистической системе организационную единицу, принадлежащую 
одному собственнику (или группе собственников), можно четко отличить от таких же 
единиц, принадлежащих другим собственникам. Если слово “фирма” относится к тако
го рода организационным единицам (как это имеет место в книге, когда речь идет о 
капитализме), мотивацию нанимаемых собственниками высших управляющих следует 
рассматривать отдельно. Она серьезно отличается от побудительных мотивов других 
руководящих чиновников, действующих при капитализме.

В противоположность этому, при классической социалистической системе слово 
“фирма” применяется к набору производственных единиц в соответствии с произволь
ными юридическими формулировками. По приведенному выше критерию (особая груп
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ределении побуждающих стимулов, общих для всех руководителей, при
надлежащих к экономической бюрократии17.

Следует избегать чрезмерного упрощения роли мотивации или про
извольного выбора одной цели18. Вместо этого будет рассмотрена об
щая совокупность побуждающих мотивов19.

1. Политическое и моральное убеждение. Главными побуждающими 
мотивами являются вера в идеи партии, согласие с официальной идео
логией и энтузиазм в достижении целей, поставленных планом.

2. Отождествление себя с работой. Оно служит стимулом для каж
дого, кто занимает руководящий пост в любой системе; любой руково
дитель хотел бы достойно выполнять свою работу и небезразличен к 
“профессиональной репутации”. Руководящий работник фирмы хочет, 
чтобы производство шло гладко, инженер -  чтобы использовалась со
временная технология и соблюдались технологические требования, глав
ный бухгалтер -  чтобы бухгалтерские книги были в порядке.

3. Власть. Не каждый стремится к власти; некоторые определенно ее 
страшатся. Но такие люди не занимают руководящих постов. Человека, 
становящегося руководителем, власть влечет, ему приятно иметь под сво
им началом тех, кто ему повинуется. А если человек имеет власть, он (или 
она) хочет ее сохранить и в действительности даже приумножить.

4. Престиж. В любой системе наблюдается тесная связь между занима
емой должностью и положением в обществе. Но если в других системах су
ществует несколько параллельных должностных лестниц, то в рассматрива
емой здесь -  практически только одна: бюрократическая карьера. Тот, кто 
желает поднять свой престиж, должен карабкаться только по этой лестнице.

5. Материальная выгода. Здесь можно перечислить наиболее очевидные 
формы вознаграждения: более высокий оклад, премии, вознаграждение в 
натуральной форме и привилегированный доступ к товарам и услугам.

6. Спокойная жизнь. Руководители стремяться избегать неприятно
стей, затруднений и конфликтов со своими начальниками, поставщи
ками и клиентами.

7. Страх наказания. Даже простой упрек со стороны начальника непри
ятен, но наказания, как отмечалось выше, могут быть и гораздо суровее.

па собственников) “фирмы” неотличимы друг от от друга. Далее в этой главе имеется 
в виду показать, что поведение директоров фирм похоже на поведение стоящего над 
ними руководителя; отношение директора фирмы к руководителю подобно отноше
нию последнего к министру и т. д.

17Случай верховного руководителя страны не рассматривается. Все другие руково
дители, как известно, имеют начальника (или начальников) и подчиненных.

18 Конечно, исследователь вправе выбрать в рамках модели специфический мотив 
для целей конкретного исследования с тем, чтобы облегчить рассмотрение проблемы 
(разумеется, при предположении, что игнорирование других побуждений не ухудшает 
понимание самой изучаемой исследователем проблемы).

19 Аналогичный перечень предложен Дж. Берлинером ( Berliner J., 1957). Кроме того, 
по вопросам управленческой мотивации в Восточной Германии и Румынии см. Granick D. 
(1975, parts 1 and 2).
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Относительная сила этих побудительных мотивов в обществе 
варьируется по странам и во времени20. Для разных людей она также 
может колебаться в широком диапазоне. Разные побуждения отчас
ти усиливают, но частично и противоречат друг другу. Подробнее 
об этом будет сказано ниже.

Согласно официальной идеологии, каждый функционер должен вес
ти вверенное ему (или ей) дело “как хозяин”. В действительности же под
линно собственническая мотивация не может развиться ни на одном уров
не бюрократической иерархии. Ни директор фирмы, ни его начальник не 
могут присвоить остаточный доход. Они не могут и не хотят нести всю 
полноту ответственности за свои решения, поскольку их наставляют 
сверху и постоянно вмешиваются в процесс выполнения этих наставле
ний. Руководителю любой структуры -  будь то фирма, главк или мини
стерство -  не стоит рисковать, это может иметь только отрицательные 
последствия, ибо и сама структура, и ее руководитель не разделят возмож
ный выигрыш от риска или остаточного дохода в случае положительно
го результата. “Собственническая” мотивация чиновника не может раз
виться из одного лишь убеждения, если его реальное общественное поло
жение не является положением собственника по самой своей природе.

Внутренние стимулы влияют на руководителей при условии, что 
они распространяются и на их окружение. Руководители работают с 
“партнерами” трех видов: с начальниками (вертикальная связь вверх), 
с подчиненными (вертикальная связь вниз), а также со своими постав
щиками и получателями продукции, или (на языке рынка) с продавца
ми и покупателями (горизонтальные связи “назад” и “вперед”). Ни одна 
из этих связей не может быть для руководителей несущественной, ибо 
все они взаимосвязаны. Например, в случае недовольства подчинен
ные или клиенты могут пожаловаться начальникам руководителей. 
Поскольку руководители живут в экономике дефицита [см. 11, 12], они 
сами зависят от своих поставщиков. Но самое сильное из этих четырех 
направлений зависимости (вверх, вниз, вперед, назад) -  первое, их соб
ственная зависимость от начальников.

Все ранее перечисленные побудительные мотивы тесно связаны с 
тем, что подчиненный зависит от начальника, прежде всего он хочет 
выглядеть в лучшем свете именно в его глазах. Однако вернемся к побу
дительным мотивам.

Начальники руководителя среднего уровня ежедневно доводят до 
него “линию партии”, тем самым влияя на процесс мышления, с помо
щью которого тот переводит свою политическую убежденность и энту
зиазм на язык текущих задач. Вышестоящие убеждают руководителя, 
что он служит партии и социализму именно тем, что выполняет планы и 
другие приказы. Начальник конкретно объясняет требования, необхо

20 Например, в Китае и на Кубе в период классического социализма финансовые 
стимулы играли намного меньшую роль, чем в Советском Союзе или в Восточной Европе.
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димые для удовлетворительного выполнения поставленной задачи и 
обеспечения профессионального уважения. Начальники руководителя 
определяют его карьерный рост и тем самым его власть и престиж, по
лучаемые материальные вознаграждения и налагаемые взыскания. На
сколько спокойна или беспокойна жизнь руководителя больше всего 
зависит от того, удовлетворены ли начальники его работой. Психоло
гический процесс, переводящий перечисленные выше стимулы из глу
бинных побуждений в практические дела, неизбежно проходит сквозь 
фильтр осознания руководителем его зависимости от бюрократии.

Все эти обстоятельства прямо влияют на повседневное ведение дел, 
но, возможно, еще важнее то, что они оказывают глубокое воздействие 
на характер каждого члена бюрократии21. Неразумно критиковать “вер
хи”, выходить с оригинальными идеями или проявлять инициативу. 
Невыгодно думать за кого-то или брать на себя ответственность. Под
чиненный, желающий что-либо сделать, должен заранее “прикрыть 
себя”, получив предварительно одобрение начальника и разделив риск 
с возможно большим числом вышестоящих руководителей, тогда он не 
попадет в беду. Поскольку у большинства людей есть некоторая доля 
тщеславия, стоит также льстить начальнику.

Эти черты характера развиваются не только после вхождения индиви
да в состав бюрократии. Те, кто ими обладает с самого начала, получают 
доступ в ряды бюрократии и быстро делают карьеру. Формирующее ха
рактер обучающее воздействие и критерий отбора бюрократического 
управления усиливают друг друга -  преобладают раболепие и послушание.

7.5. Процесс торга и внутренний конфликт

В своих действиях руководитель находится под влиянием взаимно про
тиворечивых стимулов; он работает в условиях конфликта ценностей. 
Ниже приводится несколько примеров.

Допустим, руководитель чувствует, что получил неверный приказ. 
Должен ли он его выполнять или надо возражать? От чего отказаться -  
от партийной лояльности или от профессиональной гордости? Руково
дитель находит план невыполнимым. Если его молча принять, и он, и 
его подчиненные лишатся премии и даже могут быть обвинены в сабо
таже. Он хочет спокойной жизни. Возражения могут помешать этому, 
но и отказ от возражений также чреват неприятностями.

21 Советский писатель А. Бек (1988, с. 64) в романе “Новое назначение” о промышлен
ном руководителе классической системы следующим образом описывает экономические 
кадры: «Эпоха дала им свой чекан, привила первую доблесть солдата: исполнять! Их ди- 
визом, их “верую” стало правило кадровика-воина: приказ и никаких разговоров!»

Об этом отношении, лежащем в основе того, что советские авторы называют адми
нистративно-командной системой, см. также: Попов Г.Х. (1987а).
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Выбор руководителем линии поведения в подобной конфликтной 
ситуации зависит от масштаба его личности, а также от степени терпи
мости к возражениям, присущей конкретной классической системе, в 
которой он живет. В любом случае существуют типичные позиции и 
модели поведения, ограничивающие эти конфликты и способные до 
некоторой степени сгладить их.

Одной из характерных моделей поведения является заключение вер
тикальных сделок. (“Вертикальные” сделки следует отличать от “гори
зонтальных” рыночных соглашений, которые заключаются между про
давцом и покупателем22.) Можно рассмотреть следующий пример. Ру
ководство главка разверстывает по своим фирмам годовой план произ
водства, распределения ресурсов и рабочей силы. В этом процессе оно 
играет роль распределителя, а руководство фирмы -  роль подателя пред
ложений и просителя ресурсов. Для выполнения своей функции руко
водству главка необходима информация о производственных мощно
стях фирм и соотношениях между их затратами и объемом выпуска 
продукции. В идеале фирмы предоставляют своим начальникам точ
ную информацию, те объективно распределяют задания так, что каж
дая фирма получает реалистичное, но мобилизующее производствен
ное предписание и, по возможности, экономит труд и материалы. В дей
ствительности процесс выработки плановых заданий происходит ина
че. Директор фирмы заинтересован в получении как можно менее 
напряженного плана и как можно большего объема трудовых и мате
риальных ресурсов для его выполнения. Это сведет вероятность кон
фликтов к минимуму и существенно уменьшит риск лишиться премии 
или даже понести наказание за срыв плана. Подобные интересы побу
ждают директоров искажать информацию путем предоставления зани
женных, по сравнению с ожидаемыми в плане, данных о мощностях и 
завышенных -  о необходимых ресурсах. При обсуждении первого про
екта плана разумно поторговаться; жалуясь и, возможно, прося защи
ты у партийных организаций и вышестоящего руководства, можно по
пытаться получить менее напряженный план, то есть относительно 
меньшее задание по выпуску продукции и относительно большие ли
миты на ресурсы. Это совпадает с интересами непосредственных под
чиненных просящего, которые поощряют такое поведение: хороший 
начальник тот, кто получает более легкое плановое задание.

22 В классической работе Р. Даля и Ч. Линдблома (Dahl R.A. and Lindblom С.Е., 
1953) заключение соглашения рассматривается как отдельная основная форма коорди
нации, существующая наряду с другими основными формами (механизмом цен, иерар
хией и т.д.). Классификации такого рода (включая примененную в данной книге) неиз
бежно содержат произвольные элементы. Тем не менее представляется более последова
тельным считать заключение соглашения одним из явлений, сопровождающих разные 
главные типы координации, а не независимым главным типом. Вертикальное согласо
вание включает в себя заключение соглашения между начальником и подчиненным, а 
горизонтальное -  между организациями одного и того же уровня.
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Однако искушенные разработчики плана в руководстве главка зна
ют о такой тенденции. На начальной стадии планирования они состав
ляют план, который на 10 или 20% напряженнее по сравнению с тем, 
что они сами считают реальным, ожидая, что фирма захочет снизить 
задания. Другой формой защиты вышестоящей организации является 
упреждающее включение в план показателей, достигнутых фирмой в 
предыдущем году. У фирмы, которая в прошлом году увеличила произ
водство с 40 до 50 единиц, задание текущего года должно быть не мень
ше 50. На профессиональном языке планирования в социалистических 
странах это называется “планированием от достигнутого уровня”23. 
В западной литературе24 используется выражение “эффект храповика” 
(ratchet effect), сравнивающее постоянное увеличение плановых заданий 
с храповым (зубчатым) колесом, которое движется только поступательно.

На любой вид тактического оружия находится свое контроружие. 
Когда вышестоящая организация использует оружие “планирования 
от достигнутого”, контрмерой является сокрытие резервов. Даже фир
ме, способной намного перевыполнить план, было бы неразумно это 
делать, поскольку на следующий год достигнутый уровень станет обя
зательным. Оптимальный процент выполнения равен точно 100 или, 
возможно, 101 либо 102%. Результатом является самовыполняемый 
план. Описанная здесь ситуация раскрывает один из секретов перевы
полнения плана строго на 1-2%.

Поведение руководства главка в процессе планового торга двой
ственно. У него, как у двуликого бога Януса, есть два лица. В направле
нии “вниз” его интересы состоят в навязывании фирме большего объе
ма выпуска и меньших затрат. Между тем в ходе торга с собственным 
начальством -  министерством -  оно играет роль подчиненного. В на
правлении “вверх” его роль точно та же, что и фирмы по отношению к 
нему: аппарату выгодно иметь резервные мощности и скрывать их от 
вышестоящего органа; надо “плакаться” ради более низких плановых 
заданий по выпуску и более высоких лимитов по затратам. Но если ру
ководство главка хочет это делать, его естественными союзниками яв
ляются его собственные фирмы, поскольку им принадлежит информа
ция и от них исходят протесты, на которые оно может ссылаться. А раз 
так, оно теряет какие бы то ни было реальные рычаги воздействия, ко
торые можно было бы применить в процессе планового торга к подчи
ненным фирмам. В конечном счете процесс ведет к систематическому 
искажению идущих вверх потоков информации в направлении недооцен
ки мощностей и сокрытия объемов деятельности.

2:1 Я впервые описал феномен торга в ходе подготовки плана в одной из своих книг 
(см. Kornai J. [1957] 1959). Западные исследователи одновременно и независимо от меня 
пришли к аналогичному заключению. Отдельного упоминания заслуживает работа 
Дж. Берлинера (Berliner J., 1957).

24 См.: Berliner J. (1957), Thornton J.R. (1978), Weitzman M.L. (1980), Keren M., Miller J. 
and Thornton J.R. (1983), Freixas X., Guesnerie R. and Tirole J. (1985).
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На основе приведенного примера можно сделать несколько обоб
щений. Речь идет не просто об отношениях между тремя названными 
уровнями (связь между руководством главка и фирмой и между руко
водством главка и министерством); аналогичный процесс торга неиз
бежно происходит в рамках любого отношения начальника и подчи
ненного в иерархии. Выбранный пример касается годового производ
ственного плана и необходимых для его выполнения лимитов затрат, 
но аналогичные сделки могут возникать по поводу любого решения, 
которым вышестоящая организация чего-либо требует от нижестоя
щей и (или) что-нибудь ей выделяет25.

Реальный результат торга во многом зависит от властных отноше
ний между начальником и подчиненным. Чем строже и более “военизи
рована” система, тем рискованнее торговаться, хотя это и не исключе
но. Начальник тоже зависит от подчиненного26, который к тому же рас
полагает необходимой ему информацией. Позиция подчиненного в ходе 
торга усиливается, если оказывается, что он обладает монополией на 
производство и распределение, или если от его работы зависит обеспе
чение важных и влиятельных потребителей.

Посмотрим еще раз на процесс торга с других точек зрения. Раз
верстывая план, руководство главка принимает решения о распреде
лении различных ресурсов между находящимися под его управлени
ем производителями, которые конкурируют друг с другом за эти ре
сурсы, стремясь получить их в свое распоряжение как можно больше. 
Производитель относится к этому не как покупатель, вынужденный 
платить, а как получатель бесплатного блага. Безусловно, выгодно 
получить их как можно больше, если только дополнительные ресур
сы не служат основанием для более высоких плановых заданий. Про
изводитель здесь подобен фермеру, который старался выгнать свой 
скот на общинные земли27, понимая, что они ему не принадлежат и 
у него нет причин относиться к ним бережно. Таким образом, одна из 
причин низкой эффективности управления ресурсами и возникнове
ния избыточного спроса выяснена [см. 11, 12].

В этом, несомненно, проявляется одно из существенных различий 
между бюрократией на крупной капиталистической фирме и тоталитар
ной бюрократией классической социалистической системы, охватыва
ющей все общество. Сколько бы уровней ни имела внутренняя бюрок
ратия крупной капиталистической фирмы, ее венчает индивидуальный

25О формальных моделях планового торга см.: Hlavadek J. (1986, 1990), Hlava6ek J. 
and Triska D. (1987). Для характеристики поведения производителей в условиях команд
ной экономики и планового торга авторы вводят термин “Homo Se Авзесигапз’Хчеловек 
самостраху ю щ и й с я )  .

26 См. Campbell R.W. (1978).
27 Хорошо известна история общинных земель в Англии, безудержная эксплуата

ция которых привела к их полному истощению. См.: Hardin G. (1968), Schelling Т.С. 
(1978, р. llOff).
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или коллективный собственник, а не бюрократический начальник. На 
этом самом верхнем уровне четко прослеживается ответственность глав
ного управляющего перед собственниками; то, что хорошо или плохо 
делает управляющий, влияет на карман собственников, делая их богаче 
или беднее. Напротив, в социалистической бюрократии каждый началь
ник имеет над собой другого начальника; и нет реального собственни
ка, чей карман затрагивала бы хорошая или плохая деятельность. Что 
же касается верховного руководителя, то его мотивация носит явно по
литический, а не “собственнический” характер.

7.6. Планирование, управление и политика

В капиталистической системе область политики отделена от экономи
ческой сферы, то есть от мира бизнеса, несмотря на некоторое их нало
жение. В классической социалистической системе такого отделения нет, 
здесь политика распространяется на экономику.

Годовые и пятилетние экономические планы, как отмечалось в па
раграфе 7.2, одобряются высшим политическим руководством. Но уже 
на ранних стадиях их подготовки, когда делаются только самые первые 
наброски плана, очень активную роль играет аппарат Центрального 
Комитета партии, имеющий решающее слово в выработке его основ
ных направлений. Сам “Закон о плане” является, прежде всего, полити
ческим документом, выражающим общую линию экономической поли
тики партии. Нередко плану предшествует борьба между конфликтую
щими политическими силами, в этом случае он отражает позицию 
победителя (или компромисс между конфликтующими сторонами)28.

Политические события не всегда совпадают с циклами плана. Не
редко план должен быть исправлен в течение года, потому что про
изошли важные политические изменения. Еще чаще это случается на 
протяжении пятилетнего плана, цели которого могут устареть в связи 
с политическими переменами.

Все сказанное о планах относится, конечно, и к их выполнению и 
вообще к управлению экономикой. Оно тоже подчинено политике.

28 Некоторые теоретические модели планирования основаны на том, что разработ
чики планов имеют четко определенное транзитивное распределение предпочтений, ко
торые достаточно долгое время остаются неизменными, и в соответствии с ними проис
ходит оптимизация и уточнение деталей планов.

В действительности плановые решения (а также решения, принимаемые в ходе вы
полнения плана) постоянно варьируют согласно преобладающим отношениям полити
ческой власти. То, что реализуется на практике, зачастую противоположно заявленно
му. Ex post политическая линия, более или менее, отражается в реальных экономичес
ких процессах, то есть выявленные политические предпочтения отчасти можно наблю
дать. Но это также не совсем верно, поскольку часто встречаются явления, возникшие 
вопреки намерениям политиков.
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Я уже упоминал о различиях в положении руководителей, принад
лежащих к бюрократии на крупной капиталистической фирме, и чинов
ников в социалистической бюрократии. Сейчас стоит отметить следую
щее главное отличие. Хотя действия капиталистических управляющих 
могут иметь политические последствия, ими, прежде всего, движут де
ловые интересы. Капиталистические управляющие руководствуются 
стабильными, долгосрочными экономическими задачами -  они долж
ны увеличивать текущую и будущую прибыль, богатство и “чистую сто
имость” фирмы, улучшать ее рыночное положение и коммерческие пер
спективы. В противоположность этому, экономические задачи в клас
сической социалистической системе являются лишь одной из составля
ющих политики коммунистической партии; экономические соображе
ния часто подчинены другим внутренним и международным полити
ческим целям. Относительная значимость различных политических и 
экономических задач тоже непостоянна. Система приоритетов -  пред
почтения руководства, “линия партии” -  время от времени меняется, 
причем иногда эти изменения могут быть весьма резкими.

Вернемся к вопросу о конфликте интересов, который уже затраги
вался при обсуждении мотиваций. Одной из главных экономических 
целей классического социализма является обеспечение форсированно
го роста [см. 9]. Для этого высшее руководство разрабатывает напря
женные планы29. В официальной пропаганде, в сфере ежедневного уп
равления и руководства идет постоянная борьба за достижение целе
вых объемных показателей30. Следовать этому искривленному пути по
гони за объемами заставляют не только инструкции, спускаемые сверху, 
но и настоятельные просьбы потребителей продукции. Между тем, по
гоня за объемами имеет многочисленные негативные последствия, та
кие, как пренебрежение качеством продукции и недостаточное внима
ние к расширению ее ассортимента.

Сказанное дает яркий пример конфликта мотиваций. С одной сто
роны, сознание руководителя ориентировано на повышение объемов про
изводства, поскольку он знает, что это является первостепенной полити
ческой задачей, с другой -  он вынужден думать и о многих иных вещах. 
Он заинтересован в сокрытии резервов производства. (См. замечания о 
торге и о “планировании от достигнутого”.) Необходимость пренебре
гать качеством продукции или возможностью экономии затрачиваемых 
ресурсов затрагивает его профессиональную честь. Поскольку он не мо
жет положиться на постоянство своих начальников, призывающих до
биваться одного лишь роста объемов, ухудшение качества или увеличе

29 Из литературы по напряженному планированию см.: Hunter Н. (1961), Keren М. 
(1972).

30 “Венгерский Сталин” Матиас Ракоши (М. Rakosi) в 1950 г. сказал следующее: 
“Жесткий план -  хороший план ... хорошим планом является тот, который можно вы
полнить только встав на цыпочки.” (Цит. по: Birta I., 1970, р. 140.)
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ние издержек могут однажды поставить его в трудное положение. Все 
это вызывает у руководителя чувство внутренней неуверенности31.

Сказанное позволяет утверждать, что в классической социалисти
ческой системе нет оснований отличать в обществе роль “политика” от 
ролей “бюрократа”, “технократа” или “управляющего”. Эти роли сли
ваются. Партийный секретарь области или фирмы тратит многие часы 
на ускорение поставок сырья или на наблюдение за пуском новой про
изводственной установки32. С другой стороны, предполагается, что ру
ководитель фирмы или министерства должен вдохновлять коллег так
же и политическими доводами. Если необходимо получить дополни
тельные ресурсы для своего предприятия, заявку следует подкрепить 
политическими аргументами и, по возможности, заручиться поддерж
кой партийной организации. Как правило, чисто экономических или 
технических доводов недостаточно: их надо дополнить политическим 
обоснованием, которое может даже полностью заменить экономические 
или технические расчеты. “Политизация” процесса экономического уп
равления часто вносит свой вклад в искажение информации -  в допол
нение к тому, о чем шла речь в предыдущем параграфе этой главы.

7.7. Проблема информации

В данной главе уже шла речь о проблеме информации, в частности о 
ее искажениях. Но даже если на время отвлечься от искажений, уже 
само количество информации, необходимой для бюрократической ко
ординации, порождает серьезные проблемы. Сбор и обработка гро
мадной массы информации и основанная на ней координация деятель

31 Этот конфликт интересов является одним из факторов, препятствующих форми
рованию удовлетворительной системы стимулирования. Классическая модель “прин
ципал-агент” [см. 5.1, сноска 9] всегда предполагает, что интересы владельца ясны и 
неизменны. Там, где это так, обычно можно найти систему стимулирования, побуждаю
щую агента содействовать достижению целей принципала. В классической социалисти
ческой системе такое предположение не оправдано.

Из ранних исследований подобных вопросов применительно к социалистической 
системе см.: Weitzman M.L. (1976), Bonin J.P. (1976), Bergson A. (1978b), Holmstrom B.R. 
(1982a), Conn D., ed. (1979). Из современных работ в числе прочих см.: Liu Р. (1986), 
Osband К. (1987).

12Четко не определено, кто является “высшим лицом” на фирме -  партийный секре
тарь или директор. При классической системе в большинстве стран и периодов времени 
партийный секретарь формально не стоит выше директора, но в действительности он 
считается высшим лицом. В Китае об этом было заявлено официально.

О круге обязанностей партийных секретарей, одновременно делающим их и толка
чами, и политиками, можно судить по следующему высказыванию Бориса Ельцина, в 
1990 г. ставшего президентом Российской Федерации и потом вышедшего из партии: 
“...мы познакомились с Горбачевым, когда работали первыми секретарями, он -  Став
ропольского крайкома партии, а я -  Свердловского обкома... Нередко нужно было в 
чем-то помочь друг другу: с Урала -  металл, лес, со Ставрополья -  продукты питания”. 
(Ельцин Б.Н., 1990, с. 54.)



154 ГЛАВА 7

ности представляют собой слишком большую и трудную задачу, что
бы ее можно было эффективно решить с помощью централизованно
го планирования и управления.

Когда план подготовлен, высшим органам власти представляют не 
альтернативы, не варианты плана, а единственное плановое предложе
ние, которое его создатели стараются отстоять как единственно возмож
ный и потому “неминуемый” план.

Планирование, как уже отмечалось ранее, включает в себя процесс 
согласования на нескольких уровнях. Разработчики плана как бы стара
ются одновременно решить на пальцах гигантскую систему уравнений. 
Единственный способ сделать это -  многократно использовать метод 
проб и ошибок. Даже мощный компьютер способен только итеративно 
решать большие системы уравнений (в действительности, далеко не та
кие большие, которые нужны для решения задач планирования). Более 
того, имеющееся для разработки плана время ограничено; процесс сопо
ставлений должен быть произвольно прекращен прежде, чем появится 
полностью согласованный план. Поэтому план полон скрытых неувязок.

В ходе выполнения плана эти неувязки проявляются одна за дру
гой. Тогда на оставшийся плановый период в срочном порядке готовят 
импровизированные модификации плана или даже не готовят -  план 
просто задним числом корректируется по факту его исполнения. Если 
какая-то часть плана изменена, должны быть произведены соответству
ющие изменения других его частей, поскольку все задания взаимосвяза
ны. В действительности на это не хватает ни времени, ни сил.

Технические трудности, связанные с внесением изменений в план, 
являются для бюрократии веской причиной, чтобы возражать против 
корректировок плана, необходимых для учета непредусмотренных в нем 
обстоятельств. Это относится не только к незапланированным пробле
мам, но и к благоприятному ходу событий. Трудно внедрить новое изоб
ретение или новый продукт, если это не предусмотрено в первоначаль
ном плане. План направляет действия его исполнителей, но он также 
связывает им руки, становясь одной из причин экономической закосне
лости и отсутствия гибкой адаптации.

Если распределение плановых заданий настолько сложно, то нет 
ничего более естественного для тех, кто этим занимается, чем постараться 
упростить для себя данную процедуру. Одним из наиболее широко прак
тикуемых методов является упор на основные задачи. В параграфе 7.2 
указывалось, что на национальном уровне план содержит несколько 
десятков тысяч показателей, и это число растет по мере того, как плано
вые агрегаты спускаются вниз. Таким образом, показатели плана выст
раиваются согласно особому “порядку значимости”; самыми важными 
являются агрегированные показатели объемов производства в стоимо
стном выражении и дезагрегированные по видам продукции, которые 
относятся к числу приоритетных. (Система приоритетов также соответ
ствует тому, что в предыдущем параграфе было сказано о “погоне за
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объемами”.) Их дополняют, по крайней мере в некоторых странах, при
нудительные задания по экспорту. Существует жесткое требование, что
бы приоритетные инвестиционные проекты были завершены в срок и 
чтобы точно выполнялись поставки всех необходимых для этого мате
риалов, комплектующих и машин. Так же строго должны соблюдаться 
лимиты фондов заработной платы. Стимулы (поощрения и наказания) 
привязаны к выполнению приоритетных задач.

Однако такой процедуре неизбежно сопутствует то, что другие пла
новые задания переводятся в низший разряд и ими начинают пренебре
гать. Смена “порядка значимости” не поможет. Что ни выдвинь на пе
редний план, все равно будет проще выйти на приоритетные показате
ли за счет неприоритетных. Это только кажется, что станет легче обес
печить выполнение плана и заняться сопутствующей информационной 
проблемой. В действительности такая процедура ничего не решает и 
ведет лишь к перекосам и односторонности.

Сказанное относится не только к плановым цифрам. Общий прин
цип практики управления в классической системе состоит в том, чтобы 
“ухватиться за решающее звено”33. Вокруг главного звена, то есть наи
более крупной и неотложной задачи, начинается кампания. Происхо
дит политическая мобилизация, применяются разнообразные методы 
убеждения, вознаграждения и принуждения34. Тем временем решение 
других задач откладывается до тех пор, пока та или иная из них не вый
дет на повестку дня и вокруг нее не развернется новая кампания.

Использование метода “ударных” задач, решаемых с помощью кам
паний, приводит к вакууму управления. Для его заполнения предпри
нимаются спонтанные действия, которые рассматриваются бюрократией 
как нежелательные. Если паутина инструкций недостаточно плотная, 
дыры приходится затыкать рядом новых инструкций. Неизбежным след
ствием становится количественный рост бюрократии, ее расширенное 
воспроизводство. Оно выражается в увеличении численности и издер
жек на содержание административного аппарата, а также в росте числа 
инструкций. Бесконечные призывы и решения упростить систему пла
нирования и управления не имеют успеха. В условиях бюрократической 
координации постоянно воспроизводится тенденция к тому, чтобы при
дать системе всеобъемлющий и завершенный характер.

На большое значение информации обращал внимание еще Ф. Хай- 
ек в известной дискуссии 30-х годов о планировании и рынке [см. 21.1]. 
Проблема использования информации (или, по выражению Ф. Хайека, 
знаний), которой обладают члены общества, является общей для всех 
экономических систем. Если барьеры для свободного учреждения част
ных предприятий отсутствуют, если имеется адекватная защита част
ной собственности и индивидуальных контрактов (на практике этому

33 Выражение идет от Ленина, но этот принцип подчеркивали и Сталин, и Мао Цзэдун.
34См.: Nove А. (1969), Soos К.А. (1986).
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способствуют рынок капитала и законодательная система) и если эко
номическая деятельность координируется, главным образом, рынком, 
то информация используется децентрализованно. Те, кто ее использу
ют, получают от этого выгоду непосредственно. Например, предприни
матель, хорошо знающий открывающиеся перед его фирмой техничес
кие и рыночные возможности и эффективно их использующий, получа
ет большую прибыль. Но не только он; любой, кто обладает полезной 
идеей или знаниями, может применить их с прямой выгодой для себя. 
Задача сбора и обработки информации и стимулы к ее реальному ис
пользованию здесь не разделены, а образуют единое целое.

Совсем другая ситуация возникает, когда делаются попытки цент
рализовать крупицы знаний и информации, разбросанные по всем на
правлениям, и когда информация, которой владеют подчиненные, дол
жна “пройти по инстанциям”. Если подчиненный лично не заинтересо
ван в передаче информации, он может не передать ее просто из лени. С 
другой стороны, возможна ситуация, при которой его интересам как 
раз полностью соответствует передача информации наверх в искажен
ном виде; такие примеры приводились. Поскольку задания разрабаты
ваются на основе переданной информации, прежде чем ее можно было 
бы использовать, необходимо создать особый стимул. Но он, в свою 
очередь, тоже может оказаться односторонним или искаженным; при
меры этого также приводились. В любом случае, обработка информа
ции и побудительный мотив разъединены, что является одной из тяже
лейших проблем, присущих бюрократической координации.

Здесь мы возвращаемся назад, к исходному пункту данной главы, а 
именно, к идеям основоположников социализма о планировании. Они 
ожидали от него создания порядка в масштабе всего общества. Но ока
залось, что прямое бюрократическое управление, включая планирова
ние, являет собой невероятную смесь порядка и беспорядка, предусмот
рительности и опрометчивости, служения великим общим интересам и 
безудержной личной заинтересованности.

Маркс и его последователи считали, что планирование будет про
стым и легким делом. Жизнь показала, что это не так. Любые попыт
ки решить данную задачу на практике неминуемо приводят к возник
новению трений, дисфункций, усилению неэффективности и росту внут
ренних конфликтов.



Глава 8 ---------------
ДЕНЬГИ И ЦЕНА

“Денежное обращение постепенно отмирает, вытесняемое натуральным 
обменом и даже прямым распределением продуктов. В предвидении этого 
НКФин [Народный комиссариат финансов] сознательно берет курс на от
мирание денег...”. Эти строки появились в опубликованной в 1926 г. статье 
Н. Ковалевского, одного из руководителей советского планового комитета. 
Оглядываясь с ностальгией назад, на революционно-переходный период 
военного коммунизма, автор горько заключает: “Не то суждено было нам”1.

С формальной точки зрения, экономика классической социалисти
ческой системы является монетизированной. Но если, следуя принятому 
в книге подходу, анализировать реальные процессы, лежащие за офици
альным фасадом, оказывается, что во многом это только видимая моне
тизация, поскольку роль денег в некоторых отношениях очень мала и вто
ростепенна. Выраженное в цитате желание уничтожить деньги было, в 
конце концов, частично обоснованным. Классический социализм в дей
ствительности является полумонетизированной системой. Кроме того, роль 
цен в нем намного меньше и более ограничена, чем при капитализме.

В параграфах 8.1, 8.2 и 8.3 дается обзор институтов финансовой 
системы и структуры денежных потоков, а в параграфах 8.4 и 8.5 ис
следуются стоящие за ними общественные отношения. Остальная часть 
главы посвящена ценам.

Позже, в главах 11 и 12, будут рассмотрены макроэкономические 
аспекты финансовой политики и уровень цен и, в связи с этим, -  про
блема инфляции.

8.1 Банковская система

При классическом социализме вся банковская система находится в соб
ственности государства. Внешне она состоит из нескольких организа
ций: центрального банка и различных специализированных банков (ин
вестиционного, внешнеторгового, сберегательного банка для населения). 
Специализированные банки формально независимы, но в действитель
ности управляются распоряжениями центрального банка; они являют
ся как бы его “рычагами”. Это дает основание говорить, что некоторые 
и делают, о существовании единого банка1 2.

1 Цитата и относящаяся к ней информация взяты из: Szamuely L. (1974, р. 7). Здесь 
цит. по: Н. Ковалевский. 9 лет экономической политики пролетариата. -  Плановое хо
зяйство, 1926, № 10, с. 21, 22. Ковалевский Николай Алексеевич (1892-1937), с 1924 г. -  
член Госплана СССР, с 1925 г. -  редактор журнала “Плановое хозяйство” {прим. ред.).

2В 1918 г. В. И. Ленин писал: “Единый крупнейший из крупнейших государствен
ный банк, с отделениями в каждой волости, при каждой фабрике -  это уже девять деся
тых социалистического аппарата. Это -  общегосударственное счетоводство, общегосу-
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Если в капиталистической экономике банки (за исключением цент
рального банка и, возможно, нескольких других особых институтов) 
являются фирмами, заинтересованными в увеличении своей прибыли и 
находящимися в рыночных отношениях с клиентами, то при социализ
ме у банков нет даже тени заинтересованности в прибыли. Вместе они 
образуют строго централизованный, иерархически организованный ме
ханизм, наделенный правами официальной власти. Банковская система 
представляет собой часть всеохватывающей бюрократии, и централь
ный банк как управляющий ею орган не имеет даже номинальной авто
номии, поскольку подчинен политико-экономическому руководству 
(официально правительству), указаниям которого он должен следовать.

Центральный банк при классическом социализме выполняет одну из 
основных функций, типичных и для капиталистического центрального 
банка, -  осуществляет эмиссию денег. Но у него есть и другая функция, 
которую в капиталистической экономике выполняют коммерческие бан
ки, -  обеспечивать краткосрочное кредитование государственного (а в 
некоторых странах также и кооперативного) сектора. Каждая государ
ственная фирма имеет счет в центральном банке. Сумма наличности, ко
торую фирма может держать в своей кассе, и направления ее использова
ния регулируются строгими правилами. Все остальные деньги должны 
быть помещены на счет фирмы в центральном банке. Но фирма как “хо
зяин” этих денег не может свободно ими распоряжаться; они снимаются 
со счета почти автоматически на покрытие различных расходов, произ
веденных в соответствии с системой централизованного распределения.

Счет разделен на различные “субсчета”, между которыми нет сво
бодного перетока денег. Предназначенные для покупки материалов и 
полуфабрикатов деньги не могут быть использованы для выплаты за
работной платы; на деньги для заработной платы нельзя купить мате
риалы и т.д. Деньги “заклеймены”.

Деньги, предназначенные “для капитальных вложений” (накопление 
основных фондов), строго отделены от всех других фондов, включая, на
пример, расходы, связанные с материальными затратами на текущее про
изводство. В одних странах и в определенные периоды такое разделение 
осуществляется в центральном банке, в других странах и в другие перио
ды финансированием капитальных вложений занимается инвестицион
ный банк (то есть специальный “рычаг” центрального банка).

дарственный учет производства и распределения продуктов ...” (Lenin V.I [1918] 1964, 
р. 106. Здесь цит. по рус. изд., с. 307).

В 1986 г., накануне перехода на двухуровневую систему, в советской государствен
ной банковской системе (Госбанк СССР и специализированные банки) работали 406,3 
тыс. человек. (Гаретовский Н.В., 1989, с. 10).

Для обзора банковского дела см. следующие исследования. Советский Союз: 
Garvy G. (1977), Sigg Н. (1981); Восточная Европа: Garvy G. (1966), Laulan Y.M., ed. 
(1973), Podolski T.M. (1973), Zwass A. (1978); Китай: Chow G.C. (1985); по более общим 
вопросам: Grossman G., ed. (1968).
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С учетом сказанного можно утверждать, что деньги не объединяют 
все сделки; в действительности они не являются “универсальным сред
ством обмена”. Национальная валюта “не конвертируема” внутри стра
ны: даже в рамках государственного сектора “деньги на капитальные 
вложения” не могут быть конвертированы в “деньги на материалы” или 
в “деньги на заработную плату” и наоборот3. Такая “внутренняя некон
вертируемость” усиливает закоснелость экономической деятельности и 
часто препятствует рациональной замене факторов производства.

Сказанное еще более справедливо в отношении конвертируемости 
национальной валюты в иностранную. Все виды финансовых связей с 
внешним миром сосредоточены в центральном банке или осуществляются 
с помощью его “рычага” -  внешнеторгового банка. Деньги неконвертиру
емы; любые связанные с этим операции регламентируются общими пра
вилами и специально принимаемыми по каждому случаю решениями.

Возвращаясь к банковскому счету фирмы, отметим, что банковс
кий сектор имеет полную картину всех ее денежных операций. Столь 
полная централизованная информация о движении денег никогда не 
была доступна ни при одном общественном строе. Однако огромная 
масса информации в действительности едва ли вообще используется в 
бюрократическом управлении экономикой. Вместо этого осуществля
ется миллион мелких вмешательств в “физический” процесс (предписа
ние производственных заданий, ускорение поставок и т.п.) [см. 7.3].

Согласно практике прямого бюрократического управления, на бан
ковскую систему возложен контроль за использованием оборотных 
средств. Необходимая для этого информация основана на данных о пре
доставлении краткосрочных кредитов и служит средством для грубого и 
некомпетентного вмешательства. Если фирма, судя по различным эмпи
рически разработанным нормам, имеет слишком большие запасы, банк 
ограничивает ей доступ к источникам кредитования оборотных средств. 
Более того, он направляет туда инспекторов и посылает предупредитель
ное письмо в вышестоящие над фирмой органы. Данную функцию может 
также осуществлять “управление по контролю за запасами”. Это являет
ся частью чисто бюрократической координации, не имеющей ничего об
щего с настоящей банковской деятельностью, обеспечивающей рыноч
ную координацию и побуждаемой коммерческими стимулами.

Особый “рычаг” единого банка занимается операциями с населени
ем. Там и только там население может держать свои банковские вкла
ды. Набор предоставляемых населению банковских услуг скуден и ар
хаичен. Помимо накопления наличных, единственным законным спо
собом инвестирования денег является их помещение в банковские вкла
ды, приносящие проценты. В этот монопольный сберегательный банк 
граждане могут обращаться за кредитами на строительство собствен
ного дома, а в некоторых странах и в известные периоды -  для покупки

3См.: Brus W. [1961] (1972), Grossman G. (1966), Komai J. (1980), Tardos M. (1981).
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в рассрочку определенных потребительских товаров длительного 
пользования. Размер получаемого домашними хозяйствами кредита по 
сравнению с капиталистическими странами незначителен.

Банковская система выплачивает проценты по вкладам и берет про
центы по займам. Их ставки обычно невелики, а в некоторых странах и в 
отдельные периоды реальная процентная ставка даже отрицательна.

8.2. Государственный бюджет

Рассмотрим теперь государственный бюджет4. В таблице 8.1 сравнива
ются структуры бюджета некоторых капиталистических и социалисти
ческих стран. В таблице 8.2 представлены некоторые характеристики 
государственного бюджета Советского Союза.

И доходная, и расходная части государственного бюджета при клас
сической социалистической системе содержат позиции, аналогичные тем, 
что имеются и в государственных бюджетах капиталистических стран. 
Различия в формальных характеристиках позиций бюджетов встреча
ются реже, чем в их относительных размерах. Рассмотрим поочередно 
основные статьи расходов.

1. Расходы на управление. Они обеспечивают содержание обширно
го бюрократического аппарата. Расходы по этой статье в социалисти
ческих странах относительно больше, чем в капиталистических.

2. Расходы на вооруэ/сенные силы5.
3. Государственные инвестиции. Эта позиция так же, как и в других 

системах, включает инвестиционные расходы государственных органи
заций, не являющихся фирмами (бюджетных организаций). Что более 
характерно для социализма, так это финансирование инвестиций госу
дарственных фирм. В классической системе доля инвестиций, покрыва
емых за счет банковских кредитов и самофинансирования фирм, незна
чительна. Государственный бюджет обеспечивает полный объем почти 
всех инвестиций государственной фирмы6.

4 Описывается только бюджет центрального правительства. По сравнению с ним 
совокупный бюджет региональных органов государственной власти весьма незначите
лен, а их доходы и расходы жестко контролируются центром. В этом смысле финансо
вая система классического социализма также намного более централизована, чем в боль
шинстве капиталистических экономик.

Для более детального знакомства с государственным бюджетом социалистических 
стран см: Holzman F.D. (1955), с системой налогообложения -  Hutchings R. (1983), 
Murakozy L. (1985, 1989).

5 Разбивка этих расходов по статьям может не отражать реальные пропорции, по
скольку в некоторых социалистических станах существует тенденция к преуменьшению 
военных затрат. Только реформы принесли в этой области бблыпую открытость и при
знание необходимости сокращения военных расходов [см. 23.3].

6 В Китае на этапе классического социализма государственные инвестиции в пери
од между 1968 и 1978 г. достигали примерно 33-46% всех государственных расходов 
(State Statistical Bureau, People’s Republic of China, 1985, p. 40).



ДЕНЬГИ И ЦЕНА 161

Таблица 8.1

Расходы государственного бюджета: 
международное сравнение, 1981 г.

Все расходы 
бюджета, 
% к ВВП

Расходы 
бюджета на 
экономику, 

% к ВВП

Доля расходов 
на экономику 

в общих расхо
дах бюджета, %

Социалистические
страны

Болгария® 47,0 22,2 47,2
Китай 31,2 18,9 60,6
Чехословакия® 53,1 22,8 42,9
Венгрия 63,2 26,9 42,6
Польша 53,2 32,5 61,1
Румыния 43,5 22,2 51,0
Советский Союз 47,1 25,8 54,8

Капиталистические
страны с высоким
уровнем доходов

Австралия 33,6 2,8 8,3
Дания 59,2 7,7 13,1
Франция 46,4 4,6 9,9
Швейцария 35,9 4,9 13,7
Соединенные Штаты 34,8 3,5 10,1
Западная Германия 49,8 4,8 9,6

Капиталистические
страны со средним и
низким уровнем доходов

Аргентина 32,5 4,0 12,4
Чили 29,5 3,4 11,5
Г реция 41,5 6,9 16,7
Индия 21,3 6,8 32,2
Индонезия 27,0 8,2 30,5
Кения 29,2 8,6 29,6
Панама 34,7 4,7 13,6
Тунис 33,6 11,2 33,3

Источники: составлено Л. Муракёзи для этой книги на основе следующих источни
ков. Государственный бюджет -  Europa Publications (1980-1987); International Monetary 
Fund (1987). Производство в капиталистических странах -  International Monetary Fund 
(1984, p. 109-161). Производство в социалистических странах -  оценки П. Михальи на 
основе данных ООН.

Примечание. Использована следующая классификация расходов: 1) на экономику, 
2) на социальную сферу и культуру, 3) на оборону, 4) на управление. Второй и третий 
столбцы включают только расходы типа (1). Данные о государственном бюджете рас
считаны по методологии МВФ. Исключение составляют Болгария, Чехословакия, 
Польша и Советский Союз, данные для которых рассчитаны согласно их системам на
циональной статистики.

“Данные за 1980 г.
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Таблица 8.2

Структура государственного бюджета 
Советского Союза

1975 г. 1984 г.

Доходы, % к итогу
Налог с оборота 30,4 27,2
Платежи из прибыли 31,9 29,4
Налоги с населения 8,4 7,6
Средства государственного социального страхования 5,2 6,6
Прочие доходы 24,1 29,2

Расходы, % к итогу
На народное хозяйство 51,6 57,8
На социально-культурные мероприятия и науку 35,9 31,8
На оборону 8,1 4,6
На управление 0,9 0,8
Прочие расходы 3,5 5,0

Источник: СССР в цифрах в 1984 году. М.: Финансы и статистика, 1985, с. 54-55.

Бюджет покрывает и большую часть инвестиций кооперативного 
сектора (что служит дополнительным свидетельством того, что коопе
ративы являются “квазигосударственными” фирмами).

Капиталистическое государство тоже осуществляет инвестиции, но 
их доля в общем объеме капитальных вложений невелика, в то время 
как центральный бюджет социалистического государства финансирует 
подавляющую часть инвестиций в экономику страны. Это -  инструмент 
обеспечения высокой степени централизации инвестиционного процесса.

4. Субсидирование фирм. Оно включает все виды субсидий, дотиро
вания цен или отрицательного налогообложения, получателями кото
рых являются государственные фирмы и кооперативы. На эту позицию 
приходится очень высокая доля расходов.

5. Субсидирование потребительских цен. В какой бы области госу
дарство ни устанавливало потребительские цены ниже затрат [см. 8.7], 
разница покрывается из бюджета. Это можно рассматривать как отри
цательный налог с оборота7.

Позиции (3), (4) и (5) являются элементами агрегированной статьи 
расходов, которая представлена в таблице 8.1 под названием “Расхо
ды бюджета на экономику”. Данные таблицы свидетельствуют, что 
доля этих расходов по сравнению с прочими расходами в социалисти
ческих странах заметно выше, чем в капиталистических. Данный по
казатель служит одним из надежных измерителей степени централиза
ции экономических процессов.

7 В 1981-1985 гг., до начала горбачевских реформ, общая сумма субсидий (включая 
названные выше в пунктах 4 и 5) в Советском Союзе составляла 18% бюджетных расхо
дов (Ofer G., 1990, р. 39).
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6. Финансирование бесплатных общественных услуг. Эта позиция вклю
чает расходы на образование, здравоохранение, культуру, детские учреж
дения, пенсионную систему и социальное страхование [см. табл. 13.6]8.

Хотя официально некоторые статьи расходов должны покрывать
ся соответствующими доходами (например, пенсионными отчисле
ниями и отчислениями на социальное страхование), на практике до
ходы и расходы полностью оторваны друг от друга. К доходам и рас
ходам, которые служат вполне определенным целям, не относятся как 
к отдельным фондам. С одной стороны, пенсионные отчисления и 
отчисления на социальное страхование действительно выступают как 
разные налоги, ставки которых от граждан не зависят. С другой, -  
когда бюрократия определяет параметры централизованного бюд
жета, она сама решает, сколько хочет потратить на тот или иной вид 
общественных услуг. В этой сфере не применяется ни самоуправляе
мая, ни рыночная координация9; она почти полностью управляется с 
помощью бюрократической координации.

Теперь перечислим основные позиции доходной части бюджета.
1. Поступления от государственных предприятий. Они включают как 

прибыли, так и уплачиваемые фирмами налоги и сборы [см. 5.3]. “Осно
вания” для их взимания и наименования различных форм платежей яв
ляются произвольными и часто меняются, так же, как и их соотноше
ния. Комбинация всех “отрицательных” (пункт 4 в части расходов) и 
положительных налогов на фирму образует замысловатую сеть пере
распределения, состоящую из многих “каналов поступления доходов”. 
У центрального бюджета всегда найдется добрая сотня оснований, что
бы забрать у фирм деньги, и еще сотня, чтобы их отдать. Именно это 
делает понятным, что доход, остающийся у фирмы после продажи про
дукции и вычета издержек, не принадлежит ей; направления его исполь
зования определяются централизованно.

2. Налоговые платежи кооперативов. Очевидно, что все, сказанное 
о государственных фирмах, относится и к кооперативам.

3. Налоги с оборота. Это основная статья, приносящая гораздо бо
лее высокую долю доходов бюджета, чем в капиталистических странах. 
Налог с оборота включен в цену, так что покупатель товара даже не 
знает, какой налог уплачен с каждой покупки10.

8 В некоторых странах отдельные общественные услуги (такие, как уход за детьми 
или здравоохранение) не являются полностью бесплатными. Те, кто ими пользуется, 
должны вносить умеренную плату.

9 Существуют редкие исключения, когда в искаженной форме и частично или пол
ностью незаконно используются элементы рынка. Наиболее известным является при
мер из области здравоохранения: за особое внимание к больному или быстрое лечение 
врачи получают “подарки”.

10 В 1978 г. доходы государственного бюджета Китая от налога с оборота составля
ли 11,3% ВВП, в то время как в находящихся на аналогичном уровне развития капита
листических странах -  4-5% (Blejer МЛ. and Szapary G., 1990, р. 457).
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4. Налоги, уплачиваемые населением. Основная часть населения пла
тит несколько видов налогов (например, налог на недвижимость и подо
ходный налог). Но все прямые налоги, уплачиваемые населением, очень 
малы по сравнению с остальными источниками бюджетных доходов.

5. Бюджетные займы. Стоит выделить две формы таких займов. 
Первая -  облигации, выпускаемые для населения, которое вынуждено 
покупать их не из-за выгодных финансовых условий, а под давлением 
политических кампаний. Это вынужденные сбереэ!сешя, вымогаемые 
административно; их следует отличать от вынужденных сбережений, 
вызываемых дефицитом [см. 11.1, 11.2, 12.6].

Вторая форма -  кредит, непосредственно предоставляемый бюд
жету центральным банком. На экономическом языке это означает по
крытие бюджетного дефицита путем инфляционной эмиссии денег, 
объем которой в отдельных странах в определенные периоды может 
быть весьма значительным11. Эта позиция в публикуемых бюджетах 
обычно завуалирована.

8.3. Анализ денежных потоков

Процесс обращения денег в классической социалистической системе в 
упрощенном виде представлен в таблице 8.3. В оставшейся части главы 
мы будем на нее неоднократно ссылаться11 12.

В таблице выделены восемь секторов -  держателей денег13. В стро
ках показаны источники денежных потоков, то есть те, от кого деньги 
переходят к другим, а именно, к получателям, которые, в свою очередь, 
показаны в столбцах. Часть денег перетекает между хозяйственными 
единицами внутри одного сектора. (Такие потоки возникают в клетках 
главной диагонали.) Остальные потоки, показанные в других клетках 
таблицы, осуществляются между секторами (или, точнее, между хозяй
ственными единицами разных секторов).

Таблица включает только потоки денег в национальной валюте внутри 
страны. Денежные потоки из страны за границу и в обратном направлении, а 
также момент, связанный с конвертированием валют, не рассматриваются14.

11 При длительном бюджетном дефиците расходы на обслуживание кредитов цент
рального банка официально включаются в расходную часть бюджета, однако баланс 
между новыми кредитами и расходами на обслуживание предыдущих займов остается 
положительным, то есть задолженность бюджета растет. Этот рост чистой задолженно
сти покрывает текущий дефицит бюджета.

12Модели денежных потоков в социалистической экономике см.: Augusztinovics М. 
(1965), Dembinski Р.Н. and Piaszczynski W. (1988), Dembinski P.H. (1988).

13 Термин “держатель денег” (money holder) используется здесь в значении номи
нального держания. Для целей используемой классификации вопрос о том, имеет ли 
держатель денег действительные права собственности, можно оставить открытым.

14 В таблице приняты и некоторые другие незначительные упрощения. Например, 
не определены денежные потоки внутри банковского сектора (клетка 1.1). Они представ
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Таблица охватывает все внутренние денежные потоки. Однако су
ществуют потоки товаров (и услуг), не сопровождающиеся движением 
денег и поэтому отсутствующие в таблице 8.3. Например, когда бюд
жетные организации, государственные фирмы и кооперативы оказыва
ют частным лицам бесплатные услуги, не требующие ответных услуг15. 
Или в неформальном частном секторе продукты и услуги меняют вла
дельцев на основе взаимности либо один индивид или одна организа
ция из альтруистических побуждений делает подарок другому индиви
ду или другой организации. Хотя все эти неденежные операции играют

Таблица 8.3

Денежные потоки между держателями денег

Получатели денежных потоков

Источники денежных потоков

1 2 3 4 5 6 7 8
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1. Банковский сектор С 0 С Д С Д R 0 С Д
2. Государственный бюджет S В В В 0 0 0
3. Бюджетные организации 0 0 0 Р Р 0 0 W
4. Государственные фирмы D.S T.N 0 Р Р 0 0 W
5. Кооперативы D,S т 0 Р Р 0 0 W
6. Официальный частный сектор D т 0 Р Р Р Р W
7. Неформальный частный сектор 0 0 0 0 0 Р Р W
8. Домашние хозяйства D,S т 0 Р Р Р Р

Примечание: В -  предоставленные льготы и услуги, С -  предоставленные кредиты, 
D -  положенные на банковский счет деньги (депозиты), N -  трансферты чистого дохода 
в бюджет, Р -  оплата товаров и услуг, R -  снимаемые с банковского счета деньги, S -  
плата за предоставленный кредит, Т -  уплаченные налоги, W -  выплаченная заработная 
плата, 0 -  денежный поток отсутствует.

ляют собой технические финансовые операции, исследование которых не является пред
метом данной книги. Не показаны денежные потоки, связанные с выплатой процентов. 
Не представлены также особые случаи, когда бюджетные организации получают опла
ту за некоторые свои услуги, поскольку суммы, о которых идет речь, незначительны.

15 Государственный бюджет финансирует социальные выплаты населению в основ
ном путем поддержки бюджетных организаций с помощью дотаций, затем эти органи
зации предлагают населению бесплатные услуги или производят денежные выплаты. 
Например, бюджет финансирует сферу государственного образования, которая бесплат
но оказывает услуги населению. По этой причине данный поток фигурирует в клетке 
2.3. Сумма, которую государственный бюджет прямо передает домашним хозяйствам в 
качестве безвозмездных выплат, незначительна, поэтому к клетке 2.8 стоит ноль.
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важную роль16 17, их совокупный объем очень мал по сравнению с опера
циями, которые номинально монетизированы.

8.4. Мягкие и жесткие бюджетные ограничения

После общего обзора институтов финансовой системы, структуры де
нежных потоков, официальных принципов и правил действий, пришла 
пора исследовать реальные общественные отношения в финансовой 
сфере. Для лучшего осмысления ситуации нужно познакомиться с поня
тиями жесткости и мягкости бюджетных ограничений'1. Начнем изло
жение с рассмотрения государственных фирм.

Понятие “бюджетные ограничения” известно из микроэкономичес
кой теории домашнего хозяйства: объем средств, находящихся в распо
ряжении лица, принимающего решения, накладывает ограничения на 
потребительские расходы, которые данное лицо хотело бы осуществить. 
Теперь это понятие будет применено к социалистической фирме. Что про
исходит в классической социалистической системе, если расходы госу
дарственной фирмы превышают ее бюджетные ограничения? И что слу
чится, если это наблюдается не однократно, а регулярно? Опыт показы
вает, что ограничения в таком случае будут приведены в соответствие с 
повторяющимся перерасходом. Фирма получает постоянную внешнюю 
помощь. Можно выделить четыре главные формы такой помощи.

1. Мягкое субсидирование. Прилагательное “мягкое” означает, что 
речь идет не о таком виде государственной субсидии, размер который 
намеренно установлен на длительный период. Величина субсидии яв
ляется предметом торга. Здесь и при дальнейшем обсуждении пробле
мы мягких бюджетных ограничений мы встречаемся со случаем зак

16 Высказанная во введении к этой главе мысль о том, что классический социализм 
является полумонетизированной системой, не подразумевала, или первоначально не 
подразумевала, такого рода безденежные операции. В следующих двух параграфах бу
дет показано, что в некоторых формально монетизированных операциях деньги не иг
рают главную роль; сделанное замечание о “полумонетизированной системе” относит
ся в основном к этим областям.

17 Это понятие введено мной в книге “Дефицит” (Komai J., 1980) и затем повторно 
использовано в статье “Мягкие бюджетные ограничения” (Komai J., 1986а). С. Гомулка 
(Gomulka S., 1985) проводит различие между бюджетной мягкостью и бюджетной гибко
стью. Если фирма ожидает, что финансовая помощь поступит, но с задержкой (бюджет
ная гибкость меньше, чем изменчивость цен), она будет более чувствительна к изменению 
относительных цен; если фирма может положиться на то, что бюджет немедленно адапти
руется (бюджетная гибкость больше, чем изменчивость цен), она -  менее чувствительна к 
изменению относительных цен. В обсуждении этой проблемы также принимали участие 
К.А. Шоош (So6s К.А., 1984), Ю. Сабо (Szab6 J., 1985) и Я. Винецки (Winiecki J., 1991).

Формальные модели, относящиеся к проблеме мягких бюджетных ограничений, 
см.: Dewatripont М. and Maskin Е. (1990), Goldfeld S.M. and Quandt R.E. (1988), Komai J. 
and Weibull J.W. (1983), Lindbeck A. and Weibull J.W. (1987), Mitchell J. (1989), Qian Y. 
(1986), Schaffer M.E. (1989).
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лючения вертикальных сделок [см. 7.5]. Фирма (или руководство главка 
от имени нескольких фирм, или министерство от имени нескольких 
главков) ведет торг за больший размер субсидий для покрытия чрез
мерных расходов. Торгуются либо заранее, до установления величи
ны субсидии, либо по ходу (или после) получения субсидии -  за то, 
чтобы увеличить ранее обещанную сумму18.

2. Мягкое налогообложение. “Мягкое” -  не означает, что часть чис
того дохода, которую обязана заплатить фирма (“налог”), невелика. Это 
значит, что она является предметом предварительного и (или) более 
позднего торга. Чем выше вероятность “сбить” уровень налогообложе
ния фирмы в результате давления или уговоров, тем мягче налогооб
ложение. Там, где налогообложение мягкое, обязательства по выплатам 
в бюджет чистого дохода не устанавливаются на основе единого и неиз
менного принципа. Они определяются индивидуально, для каждого от
дельного случая, почти так, как если бы ставки налогов и норма рента
бельности “кроились” отдельно для каждой фирмы или главка.

3. Мягкие условия кредитования. С одной стороны, определение “мяг
кие” означает ситуацию, при которой кредитное соглашение с банком 
не основано на общих, единых принципах, и оказавшаяся в трудном 
положении фирма может “выклянчить” кредит, являющийся по сути 
скрытым подарком. С другой стороны, “мягкость” означает, что банк 
не настаивает на полном соблюдении кредитного договора и его сро
ков. Выполнение договора также является предметом торга.

4. Мягкое ценообразование. Хотя ценообразование является пред
метом следующего параграфа этой главы, уже здесь необходимо от
метить, что значительная часть цен в классической социалистичес
кой экономике устанавливается в административном порядке. В прин
ципе, эти цены диктует фирме бюрократия, однако в действительно
сти их можно “смягчить” путем заключения вертикальной сделки с 
органами ценообразования. Это может быть сделано на предвари
тельной стадии: сколь бы низкой ни была эффективность производ
ства, задача фирмы, руководства главка или министерства состоит в 
том, чтобы “довести до сведения” органа ценообразования затрат
ную составляющую цены. Договориться можно и позднее: если поне
сены дополнительные затраты, надо поторговаться, чтобы подняли 
цену. В других случаях осуществляется скрытое повышение цен: 
после того, как цена уже установлена, снижают качество продукции 
или дорогой материал заменяют более дешевым, опускают некото
рые завершающие технологические процессы.

Все четыре “смягчающие” процедуры могут применяться по отдельности 
либо одновременно. Можно маневрировать между разными ветвями бюро

|В Ю. Сабо (Szab6 J., 1985) обращает внимание на различие между предваритель
ным и последующим (текущим или более поздним) смягчением бюджетных ограниче
ний. В данном кратком обзоре оба явления рассматриваются параллельно.
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кратии -  министерством, отвечающим за прямое управление фирмой, фи
нансовыми властями и банковским сектором, органами ценообразования19.

К сделанному краткому обзору необходимо дать несколько допол
нительных пояснений.

Любая статическая интерпретация такого сложного социального 
явления, как мягкие бюджетные ограничения, конечно, сильно упроща
ет картину. Она изображает проблему выбора в статике, в то время как 
здесь мы явно имеем дело с динамическим процессом, в котором потоки 
затрат противостоят потокам доходов.

Говоря о мягкости бюджетных ограничений, нельзя взять отдельную 
фирму и задаться вопросом: мягкие или нет наложены на нее ограниче
ния? Это понятие заключает в себе коллективный опыт большой группы 
фирм, в данном случае совокупности государственных фирм в классичес
кой системе. Его содержание зависит от того, чего ждут фирмы в буду
щем с точки зрения тех требований, которые будут предъявлены к их при
быльности20. В этом смысле мы имеем дело с вероятностным понятием. 
Расширение внешней помощи является случайной переменной с задан
ным распределением вероятностей, о котором лицо, принимающее в фир
ме решения, имеет лишь субъективное “представление”. Чем выше субъек
тивная вероятность, то есть чем увереннее фирма в своем предположе
нии, что получит внешнюю помощь, тем мягче бюджетные ограничения.

Другая интерпретация состоит в следующем. Обещание усилить со
блюдение бюджетных ограничений является обязательством бюрократии 
не мириться с постоянными убытками. От того, насколько правдоподоб
но это обязательство, зависит жесткость или мягкость ограничений21.

До сих пор для простоты в описании употреблялось слово “мяг
кие” бюджетные ограничения. В действительности для представления

’’Такое маневрирование требует большой “работы ногами”, налаживания связей и 
поиска сторонников. Добиться смягчения бюджетных ограничений можно тем, что 
А. Крюгер называет “рентоориентированным поведением” (Krueger А.О., 1974). Хотя 
это дорогостоящее и утомительное занятие, оно может быть выгодным. Возможно, стоит 
потратить больше времени “в коридорах власти”, чем на территории завода или в кон
торе на переговорах о сбыте продукции. По данному вопросу см. также: Scott С. (1990).

С. Голдфельд и Р. Куандт с помощью математических моделей доказали, что мяг
кие бюджетные ограничения побуждают фирмы направлять больше усилий на то, что
бы торговаться и добиваться субсидий, и отвлекают от совершенствования производ
ства и улучшения сбыта продукции (Goldfield S.M. and Quandt R.E., 1988).

20 О коллективном опыте всех государственных фирм здесь говорится только для 
того, чтобы сделать объяснения более понятными. В жизни такой опыт может оказаться 
отнюдь не одинаковым. Например, фирмы, принадлежащие к приоритетным отраслям, 
имеют более мягкие бюджетные ограничения, чем фирмы, относящиеся к секторам эко
номики, которыми пренебрегают (Davis С., 1989); крупные фирмы имеют более мягкие 
ограничения, чем мелкие.

21 Отсутствие заслуживающих доверия обязательств является центральным элемен
том при моделировании синдрома мягких бюджетных ограничений в теории игр. См.: 
Dewatripont М. and Maskin Е. (1990), Lindbeck A. and Weibull J.W. (1987), Schaffer M.E. 
(1989), Qian Y. (1986, 1988).
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о степени мягкости или жесткости необходимо использовать целую 
шкалу -  от чрезвычайно мягкого, минуя многочисленные промежуточ
ные состояния, до чрезвычайно жесткого.

“Жесткие бюджетные ограничения” -  понятие, родственное прин
ципу “максимизации прибыли”, хотя и не являющееся его полным си
нонимом. Максимизация прибыли указывает на цель или внутреннее 
побуждение лица, принимающего в фирме решения: чего данное лицо 
хочет достичь? В отличие от этого, мягкость или жесткость бюджетных 
ограничений относится к внешним для фирмы условиям: какова степень 
терпимости ее окружения? Хотя между внутренним побуждением и вне
шними условиями существует явная связь, на уровне абстракции их мож
но разделить. Работает ли фирма в социальной среде, которая призна
ет, что при постоянных убытках и финансовом крахе фирма должна пе
рестать действовать и уйти из экономики?22 Или среда не может этого 
принять и фирма будет спасена от банкротства? Одним из проявлений 
мягкости ограничений является тот факт, что выживание и расширение 
фирмы не зависят от рынка; это решается в рамках бюрократической 
координации и финансового торга с властями.

Для того чтобы пролить свет на сложное явление мягкости бюджет
ных ограничений, позвольте привести аналогию с ситуацией в семье. Рас
смотрим пять степеней патернализма. Начнем с высшей, четвертой, сте
пени -  родители обеспечивают своего ребенка натурально-вещественны
ми благами, и ребенок все пассивно принимает. Это -  положение ново
рожденного, который еще не знает, в чем нуждается, и не способен ясно 
выразить свои желания. Третья степень патернализма -  родители про
должают обеспечивать ребенка натурально-вещественными благами, но 
он уже в состоянии выражать свои желания. Вторая степень -  ребенок 
стал студентом и получает от родителей деньги, которые может свободно 
тратить, но остается полностью зависимым от родителей, поскольку сам 
денег не зарабатывает. Первая степень -  ребенок повзрослел и сам зараба
тывает себе на жизнь, но родители еще живы и выручают, когда тот по
пал в беду. И, наконец, нулевая степень -  родителей нет в живых, и “ребе
нок” уже не ребенок, он знает, что может рассчитывать только на себя.

Возвращаясь от аналогии к государственной фирме, заметим, что в 
классической социалистической системе сочетаются элементы патерна
лизма степеней (4), (3) и (2), а также, в какой-то мере, -  степени (1). Чет
вертая степень патернализма имеет место в экстремальных случаях, когда 
фирма не смеет даже “пикнуть”. Феномен торга (общий для системы) 
указывает, по крайней мере, на присутствие патернализма степени (3) и 
даже, отчасти, степени (2) или (1). Фирма, хотя с ней обращаются, как

22 П. Уайлз писал о капиталистической фирме: “Она может не стремиться максими
зировать доход, как об этом пишут в западных экономических учебниках, но, несомнен
но, старается избежать убытков, ибо основой рыночной экономики является исчезнове
ние убыточных предприятий” (Wiles Р., 1962, р. 20).
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с младенцем, и вышестоящие органы обо всем для нее заботятся, заяв
ляет о своих требованиях и старается добиться лучшего обеспечения “на
турой” и выбить побольше “карманных денег”, то есть больших ресур
сов и более мягких бюджетных ограничений. “Родительский контроль” 
может быть в тягость и часто оскорбляет чувство собственного досто
инства, но представители фирмы знают, что он в то же время обеспечи
вает безопасность. Если фирма попадет в сложное положение, выше
стоящие органы за нее заступятся и не дадут обанкротиться.

Патернализм и мягкие бюджетные ограничения как одно из его 
проявлений являются типичным общественным отношением между на
чальником и подчиненным, вышестоящими властями и руководством 
фирмы. Мягкость бюджетных ограничений возникает не просто из-за 
того, что вышестоящей управляющей организации не удается удер
жать жесткую финансовую дисциплину, или потому, что налоговые 
власти, банковский сектор и органы ценообразования слишком тер
пимы. Ее появление строго закономерно и глубоко коренится в основ
ных свойствах классического социализма.

До сих пор речь в данном параграфе шла исключительно о государствен
ной фирме. Позвольте теперь перейти к другим общественным секторам.

Все сказанное о мягкости бюджетных ограничений применительно 
к государственной фирме относится и к кооперативам. Другими слова
ми, их бюджетные ограничения также являются мягкими, хотя, возмож
но, и не настолько, как у государственных фирм.

В то же время бюджетные ограничения для официального и нефор
мального частных секторов являются абсолютно жесткими. Бюрокра
тия различными способами ограничивает или даже мешает их деятель
ности и, конечно, не относится к ним “по-родительски” и не спешит 
помочь в случае финансовых затруднений. В этом отношении частный 
бизнес предоставлен сам себе.

Бюджетные ограничения для домашних хозяйств тоже, в основном, 
жесткие. Их покупки ограничены различными факторами; например, 
искомые товары могут быть недоступны [см. 11, 12]. Но о домашних 
хозяйствах нельзя сказать, что главное для них, как и для фирм, -  нали
чие нужного продукта, а деньги на него наверняка отыщутся [см. 12.5]. 
Наличие или отсутствие денег на покупку является действительно жест
ким ограничением для домашних хозяйств.

Подводя итог, можно сказать, что бюджетные ограничения явля
ются жесткими в секторах, не находящихся в бюрократической обще
ственной собственности.

8.5. Чувствительность к доходу и ценам

После обсуждения проблемы жесткости и мягкости бюджетных огра
ничений пора поставить вопрос шире. Насколько различные лица,



ДЕНЬГИ И ЦЕНА 171

принимающие экономические решения в классической социалистичес
кой системе, чувствительны к доходам и ценам?

Начнем вновь с государственных фирм. От них, согласно офици
альному экономическому принципу, формально требуют покрывать 
затраты из своего дохода и вдобавок приносить прибыль21 * 23. Это отлича
ет их от не являющихся фирмами организаций, финансируемых из бюд
жета. Однако на практике принцип не применяется.

Фирма полностью зависит от вышестоящих органов. Последние 
различными способами сообщают, какие принципы и инструкции надо 
принимать всерьез, а какие на самом деле не важны. Наиважнейшими 
плановыми показателями являются количественные [см. 7.7]. Их дос
тижение поощряется денежным вознаграждением, похвалой и продви
жением по служебной лестнице. Неспособность достичь этих целей 
влечет за собой выговор от начальства, отсутствие вознаграждения и 
наказание. Кроме того, требуется непременно уложиться в сроки, ус
тановленные для определенных заданий по капитальным вложениям, 
соблюдать дисциплину заработной платы и выполнять экспортные 
обязательства [см. 9.2, 10.3, 14.2].

Среди плановых заданий фигурируют снижение себестоимости и до
стижение указанного уровня прибыли, однако их выполнение не контро
лируется. На самом деле применяемые для смягчения бюджетных огра
ничений методы всегда позволяют закрыть разрыв между превышением 
уровня себестоимости и заданием по прибыли так, чтобы замаскировать 
убытки. Нет особой беды в том, что несешь убытки, и, наоборот, нет осо
бой выгоды иметь прибыль. Если фирма получает большую прибыль, ее 
забирают и еще большая прибыль “планируется от достигнутого”, то есть 
включается в следующий план с помощью той же процедуры, которая 
применяется при установлении количественных заданий [см. 7.5]. Тем не 
менее нельзя утверждать, что руководители фирмы и их начальники аб
солютно безразличны к издержкам производства и прибыли24. В конце 
концов, уменьшение издержек и получение определенной прибыли фигу
рируют среди общих принципов и плановых показателей. Правильнее 
было бы сказать, что интерес руководителей фирмы и их начальников к 
издержкам и прибыли, а также их чувствительность к доходу не так силь
ны и выражены, по сравнению с другими, более сильными стимулами.

21 На экономическом языке, принятом в Советском Союзе, этот принцип известен
как “хозрасчет”. В официальном советском учебнике эпохи классического социализма
хозрасчет определяется следующим образом. “Хозяйственный расчет есть метод плано
вого ведения хозяйства в социалистических предприятиях, требующий соизмерения зат
рат и результатов производства в денежном выражении, возмещения произведенных 
предприятием расходов собственными доходами и обеспечения рентабельности произ
водства” (Политическая экономия, 1954, с. 465).

24 Если бы они были полностью безразличны, им бы вообще не стоило стремиться к 
смягчению бюджетных ограничений. Но даже в этом случае убытки должны быть по
крыты в какой-то форме из каких-либо источников.
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Это имеет несколько последствий. Здесь мы отметим лишь некото
рые из них. В классической системе государственная фирма имеет сла
бую чувствительность к ценам. Например, если один или два полнос
тью заменяемых ресурса становятся дешевле других, далеко не факт, что 
фирма воспользуется этим при выборе структуры своих затрат.

Рассмотрим кривую спроса фирмы на определенный ресурс. Там, где 
бюджетные ограничения являются жесткими, кривая спроса имеет обыч
ный наклон вниз. Чем мягче ограничения, тем наклон круче, при полном 
отсутствии ограничений кривая принимает форму вертикальной прямой -  
спрос вообще перестает реагировать на цены. Здесь не должно быть не
правильного понимания: это не тот случай, когда фирма менее эластично 
реагирует на ту или иную цену. Мягкость бюджетных ограничений при
тупляет реакцию на любую цену. Полная уверенность во внешней помощи 
действует подобно транквилизатору, уменьшая скорость реакции.

Слабая чувствительность к ценам является одной из фундаменталь
ных причин низкой эффективности. Но мягкие бюджетные ограниче
ния влияют на эффективность фирмы не только таким косвенным спо
собом. Жесткие бюджетные ограничения, более сильное побуждение к 
получению прибыли (и, добавим, рациональная система цен, о кото
рой речь идет в последнем параграфе этой главы) заставляют фирму 
применять более совершенную, с точки зрения издержек, технологию. 
Без этого стимулы ослаблены25. Руководство фирмы чувствует, что она 
может выжить, даже если ее издержки выше, чем у других производи
телей аналогичной продукции, или используемая технология устарела 
и фирма плохо приспосабливается к потребностям покупателей. Са
мое важное для существования и развития фирмы -  не удовлетворение 
потребительского спроса, а поддержка со стороны вышестоящих вла
стей и их помощь в трудную минуту.

Мягкость бюджетных ограничений играет главную роль в раздува
нии спроса государственной фирмы на ресурсы [см. 9.2, 11, 12].

Чтобы добыть необходимый ресурс (скажем, некоторый вид сырья), 
фирма должна очень многое принять во внимание. Допускают ли по
ставку лимиты годового плана? Было ли сырье выделено фирме орга
ном материально-технического снабжения? Имеется ли оно вообще у 
поставщиков, и готовы ли они его поставить или приоритет будет от
дан другой фирме? Но вряд ли есть нужда всерьез обсуждать, сколько 
сырье будет стоить, имеются ли для этого деньги или покроет ли буду
щий доход текущие затраты. Раз сырье есть в наличии, оно может быть 
приобретено -  деньги для этого всегда найдутся.

Все, сказанное в этом и в последующих параграфах данной главы о 
государственных фирмах, применимо также и к кооперативам26.

25 См.: Gomulka S. (1986), Gomulka S. and Rostowski J. (1988), Desai P. (1986a, 1986b, 1987).
26Объем книги не позволяет рассмотреть положение бюджетных организаций. Оно 

имеет некоторые особенности, исследование которых, впрочем, не меняет общих выводов.
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Макроэкономический результат только что описанного поведения 
на микроуровне состоит в том, что для фирм, находящихся в бюрократи
ческой общественной собственности27, деньги играют пассивную роль. 
Реальное поведение лиц, принимающих экономические решения, не за
висит от тех финансовых средств (наличных денег, кредита, другого дос
тупного им предложения денег), которыми они располагают. Наоборот, 
количество наличных денег, размер кредитов, любое доступное фирме 
предложение денег приспосабливаются к реальным действиям лиц, при
нимающих решения. Любые изменения, например, в экономической по
литике, осуществляются с помощью набора методов прямого бюрокра
тического управления [см. 7.3] (изменения производственных заданий и 
норм затрат, непосредственного вмешательства в деятельность фирмы и 
т.д.). Если в результате происходит увеличение или уменьшение прибыли 
либо потребности фирмы или главка в кредите, то к этому соответствен
но приспосабливаются денежная и налоговая политика [см. 12.5].

Арсенал средств прямого бюрократического управления включа
ет также плановые директивы, производственные задания и нормы зат
рат, выраженные в стоимостной форме. Если физическая единица из
мерения теряет свой смысл (как в случае крупных агрегатов), не оста
ется ничего другого, кроме как рассчитывать и суммировать показа
тели в стоимостном выражении. В этих пределах деньги, конечно, ис
пользуются в прямом бюрократическом управлении государственны
ми фирмами, однако следует проводить четкое различие между выше
описанной их ролью и функцией денег в процессе рыночной коорди
нации. В рыночном механизме деньги, прибыль и цена являются “глав
ными действующими лицами”, в то время как при бюрократической 
координации они -  “простые статисты”28.

Теперь можно подытожить аргументы, исходя из которых класси
ческий социализм во введении к данной главе был назван полумонети- 
зированной системой. В клетках 4.1, 4.2, 4.4 и 4.5 таблицы 8.3 деньги не 
выступают в качестве универсального средства обмена; далее, в клетках 
5.1, 5.2, 5.4 и 5.5 они просто играют пассивную, дополнительную, вто
ростепенную роль. В перечисленных клетках отражены финансовые 
операции государственных фирм и находящихся в бюрократической

27 Это выражение впервые появилось в работах В. Бруса (Brus W. [1961] 1972) и 
Г. Гроссмана (Grossman G., 1966).

28 Утверждалось, что способность денег выполнять функцию обобщающего изме
рителя объемов производства является важнейшим свидетельством их активной роли. 
Например, это один из аргументов, используемых К.А. Шоошем (So6s К.А., 1986).

Принятие или отклонение данной позиции зависит от того, как трактовать поня
тие “активность-пассивность” денег: охватывает ли оно все возможные их функции или 
только те, что применяются в рамках механизма рыночной координации -  “цена- 
доход-издержки-прибыль”? В данной книге я придерживаюсь второго понимания. Из 
этого не следует отрицания того факта, что агрегирование в стоимостной форме оказы
вает влияние на экономическую деятельность.
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общественной собственности кооперативов друг с другом, с банковс
кой системой и государственным бюджетом.

Относительно других общественных секторов хозяйства в предыду
щем параграфе было установлено, что бюджетные ограничения офици
ального и неформального частного сектора, а также домашних хозяйств 
являются жесткими. Последовательный анализ всех тех аспектов, кото
рые были рассмотрены применительно к находящимся в общественной 
собственности секторам, здесь приводит нас к обратным выводам.

• Частные предприятия и домашние хозяйства очень чувствитель
ны к ценам и доходу. На их покупки решающим образом влияют теку
щая и будущая ситуация с доходом, а также относительные цены про
дуктов и услуг, которые они хотят приобрести. Таким образом, в этой 
сфере деньги играют активную роль.

• Жесткими бюджетными ограничениями и сильными стимулами к 
увеличению прибыли производитель в частном секторе побуждается 
работать эффективно.

• Спрос частных предприятий и домашних хозяйств жестко ограни
чен их доходом и накоплениями.

Несколько упрощая проблему, классическую социалистическую 
систему в финансовом отношении можно разделить на две крупные 
сферы: с мягкими и жесткими бюджетными ограничениями, с пассив
ной и активной ролью денег.

8.6. Административное установление 
цен производителей

Следующим вопросом является установление цен. Используемые в раз
личных сделках цены будут рассмотрены по очереди и сгруппированы в 
зависимости от того, кто выступает продавцом и кто -  покупателем.

Начнем с цен предприятий в секторах с общественной собственнос
тью, то есть со сферы, в которой и продавец, и покупатель принадлежат 
к общественному сектору (цены, используемые в клетках 4.4, 4.5, 5.4 и 
5.5 таблицы 8.3). Эти цены, известные вообще как цены производите
лей29, в классической социалистической системе являются администра
тивно устанавливаемыми. Они возникают не в результате горизонталь
ной рыночной координации, достигаемой путем соглашения между про
давцом и покупателем, а являются следствием вертикальной бюрокра
тической координации. Пока экономика неразвита, цены устанавлива
ются непосредственно из центра, но по мере прогрессирующей диффе
ренциации продукции это оказывается технически неосуществимым.

29 Строго говоря, цена любого продаваемого средства производства и любой ока
зываемой услуги в официальном и неформальном частных секторах есть “цена произ
водителя” [см. 8.8].
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Тогда ценообразование становится сферой компетенции всеохватыва
ющего, многоуровневого, иерархически организованного аппарата30.

Экономической теорией доказано, что спрос, предложение, объем вы
пуска, качество и цена неразрывно связаны друг с другом. Теоретические 
модели одновременно определяют объемы и цены31. Между тем в практи
ке классической системы они полностью разделены; объемами и ценами 
занимаются две совершенно разные “руки” бюрократии, которые имеют 
основательные деловые контакты в области потребительских благ и ус
луг, покупаемых домашними хозяйствами, но мало обращают друг на 
друга внимания в вопросах о ценах в сфере межфирменных сделок.

Официально до фирмы-производителя доводится каждая цена, но 
на практике, ввиду огромного числа выпускаемых продуктов, органам 
ценообразования обычно не хватает для этого информации. Поэтому 
свои решения им приходится принимать на основе расчетов, представ
ленных либо самой фирмой, либо стоящим над ней органом (в зависи
мости от существующего порядка). На практике это часто означает, что 
органы ценообразования устанавливают не действительно админист
ративные, а псевдоадминистративные цены, поскольку они просто ут
верждают цены, предложенные производителем. Эта цена также не об
разуется в результате горизонтальной рыночной координации. Она воз
никает в ходе вертикальной бюрократической координации32.

В процессе ценообразования занимающиеся этим органы опирают
ся на ряд официально провозглашенных принципов. Основной упор 
делается на следующие из них33.

А. Цены должны отражать общественно необходимые затраты. 
Официальная формулировка данного принципа основана на термино
логии марксистской политической экономии34. Его практическое при
менение соответствует тому, что в деловых и научных кругах Запада

30 Реальные формы организации ценообразования варьируют по странам и перио
дам. Обычно высший орган (главное управление цен) имеет ранг министерства. На бо
лее низких уровнях (в отраслевых министерствах и региональных органах) ценами за
нимаются специальные отделы, находящиеся в двойном подчинении (и министерству 
или региональному органу, и центральному органу ценообразования).

31 Это делается в так называемых моделях с неподвижной точкой (см., например, 
Scarf Н., 1973) и в упрощенных версиях этих моделей, предназначенных для практи
ческих расчетов -  “вычислительных моделях общего равновесия”. См., например: 
Dervis К., de Melo J. and Robinson S. (1982).

32 Если не остается ничего другого, производитель осуществляет замаскированное 
повышение цен [см. 8.4]. Когда ему кажется, что официально установлена слишком низ
кая цена, он скрыто меняет качество.

33 Аналогичный перечень критериев ценообразования приводит Г. Гроссман 
(Grossman G., 1977b).

34 Марксистское определение в действительности подразумевает, что в составе цены 
признаются только общественно необходимые затраты. Однако без повышающей эф
фективность конкуренции нельзя сказать, что производитель затратил на продукт именно 
общественно необходимый труд. На практике марксистский принцип заменен автома
тическим признанием средних затрат.



176 ГЛАВА 8

известно как затратный принцип “cost-plus principle” (издержки плюс 
надбавка). К фактической себестоимости прибавляются “нормальная” 
для фирмы прибыль, а также другие платежи в бюджет с чистого дохо
да, и цена должна покрывать сумму этих величин.

В ходе реализации первого принципа устанавливающая цены бю
рократия сталкивается с целым рядом серьезных проблем.

• Расчет цен, базирующийся на постулатах марксистской полити
ческой экономии, основан на средних затратах. Поэтому худшие по 
сравнению со средними производители становятся убыточными даже 
в том случае, когда их продукция необходима для удовлетворения 
спроса. (Одно это уже является достаточной причиной для смягчения 
бюджетных ограничений.)

• Под влиянием все той же теории использование земли и примене
ние капитала не считаются “затратами”, поэтому ни земельная рента, 
ни ссудный процент не принимаются в расчет35 *.

• Уровень номинальной заработной платы неоправданно низок по 
сравнению с ценами других факторов производства [см. 8.7].

• В затратах неадекватно отражается стоимость импортируемых 
ресурсов, так как внутренние цены на них расходятся с реальной сто
имостью их приобретения, а обменный курс произволен.

Уже сами по себе эти искажения нарушают последовательное при
менение первого принципа.

Б. Цены должны служить средством, с помощью которого органы эко
номического управления побуждают производителей к выполнению опре
деленных задач. Например, для стимулирования распространения совре
менной технологии цены более совершенных средств сельскохозяйственно
го производства (удобрений, техники) поддерживаются на низком уровне.

Хотя использование в официальной идеологии ценообразования 
выражений, относящихся к рыночному механизму, считается нежела
тельным, органы экономического управления все же пытаются с помо
щью цен влиять на спрос и предложение производителей для их же соб
ственного блага. Но это напрасные попытки. Находящиеся в обществен
ной собственности фирмы, как подчеркивалось в предыдущем парагра
фе, на цены реагируют слабо.

Поскольку автоматический рыночный механизм, приводящий в со
ответствие предложение, спрос и цены, не работает, второй принцип с 
необходимостью приходит в противоречие с первым. Искусственное 
занижение цен делает неизбежным долгосрочное субсидирование про
изводства. А если цена, наоборот, повышается, добавочный чистый 
доход все равно изымается с помощью специального налога или увели
чения доли прибыли, которую фирма должна платить государству.

35 В конце концов, даже если в некоторых странах и в определенные периоды ссуд
ный процент рассчитывается на реальной основе, его норма оказывается до смешного 
низкой.
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В. Цены должны быть стабильны. Это считается желательным для 
поддержания покупательной способности личных доходов, а также из 
технических соображений, связанных с процессом планирования. Эконо
мическая бюрократия очень боится инфляции36. Чтобы ее избежать, она 
даже готова согласиться на полный застой, вызываемый длительной не
изменностью цен (в некоторых областях -  на протяжении десятилетий)37. 
Конечно, это вступает в сильное противоречие с первым принципом, ибо 
не позволяет ценам соответствовать затратам и обусловливает необхо
димость сложной системы субсидий и сборов для сокращения разрыва 
между неизменными во времени ценами и меняющимися затратами.

Одновременное применение всех трех принципов имеет серьезные 
последствия. Одно из них неоднократно упоминалось мимоходом: это -  
создание сложной системы бюджетно-налогового перераспределения38. 
Формируется запутанная сеть субсидий, предоставляемых по разным при
чинам, и дополнительных налогов и сборов, взимаемых на разных осно
ваниях. Это хорошо видно и по доходной, и по расходной частям бюд
жета [см. 8.2]. Бюджетно-налоговое перераспределение дает средства 
(а также служит причиной) для смягчения бюджетных ограничений.

Второе последствие заключается в том, что поскольку делается по
пытка одновременного использования в экономическом управлении 
нескольких взаимно исключающих принципов, на практике ни один из 
них не действует. Одной из функций цены в условиях рыночной коор
динации является передача в сжатом виде информации об относитель
ном дефиците ресурсов и продуктов. Описанные здесь цены подобную 
информацию не передают. В действительности они вообще не сообща
ют почти никакой полезной информации; практически вся она теряется 
в результате трений между противоречащими друг другу принципами 
ценообразования. Иными словами, возникающие в классической систе
ме цены произвольны и нерациональны.

В системе цен миллионы цен являются взаимозависимыми. Для ис
кажения всей системы достаточно, чтобы несколько основных цен были 
произвольными: “взятая с потолка” цена продукции влияет на затраты 
ее потребителя, те -  на цену его продукции и т.д. Поскольку речь идет о 
гораздо большем, чем просто искажение нескольких цен, произвольность 
чрезвычайно усиливается в результате взаимных эффектов.

Как следствие мягких бюджетных ограничений и слабой заинтере
сованности в прибыли, с одной стороны, и произвольности цен -  с дру

16 Руководство нескольких стран (Советского Союза, Китая, стран Восточной Ев
ропы) хранит яркие воспоминания о том, как социалистическая система пришла к влас
ти в условиях, когда экономика страдала от острой инфляции и испытывала громадные 
трудности в восстановлени стабильности.

17 Например, в Восточной Германии многие цены сохранялись на неизменном уровне 
в течение тридцати лет.

38 Детальное описание подобной системы и информацию по Венгрии см. Komai J. and 
Matits А. (1987, 1990, р. 54-98).
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гой, возникает порочный круг. Поскольку прибыльность не является 
для фирмы вопросом жизни и смерти, энергичная борьба за разумные 
цены не нужна ни продавцу, ни покупателю. Если известно, что цены 
произвольны, вряд ли стоит на них реагировать. Но в то же время это 
является веским основанием, чтобы требовать компенсации потерь, на
несенных искажением затрат и цен реализации.

На произвольных ценах невозможно строить разумные расчеты. 
Когда управленец делает выбор между альтернативными комбинация
ми затрачиваемых факторов производства (например, альтернативны
ми технологиями, капитальными вложениями или новыми продукта
ми), далеко не очевидно, что наиболее эффективным окажется решение, 
принятое на основе расчета издержек и прибыли.

Еще одним следствием одновременного применения всех трех прин
ципов ценообразования является то, что система цен оказывается не
способной содействовать достижению равновесия между производством 
и потреблением, спросом и предложением. Это не те цены, что “обеспе
чивают рыночное равновесие”, да официальные принципы ценообра
зования от них этого и не требуют.

В действительности выраженная причинная связь действует в об
ратном направлении: цены произвольны, поскольку из процесса их ус
тановления были насильственно исключены рыночная координация, 
взаимное влияние спроса и предложения, продавец и покупатель. Даже 
если бы бюрократия, использующая свойственный ей механизм коор
динации, и захотела, она не смогла бы прийти ни к чему другому, кроме 
как к произвольному установлению цен39.

На деле главная функция цен в рассматриваемой сейчас сфере со
стоит в том, чтобы создать систему весов, необходимую для получения 
агрегированных количественных показателей. Конечно, с точки зрения 
прямого бюрократического управления было бы желательно, чтобы все 
плановые задания могли быть даны в физических единицах измерения. 
Но сделать этого нельзя; чтобы сократить размерность информацион
ной задачи, неизбежно требуется агрегирование. В этом смысле бюрок
ратическая координация также сталкивается с одной из основных про
блем экономики -  соизмерением качественно разнородных предметов. 
А если это должно быть сделано, применению хоть какого-то вида цен 
нет альтернативы. В рассматриваемом случае это означает использова
ние произвольной и нерациональной системы цен, порождающей со
мнение в экономическом смысле любого и каждого из агрегированных 
количественных показателей (объема выпуска, основного капитала и 
т.п.), измеренных в стоимостном выражении.

39 Мысль о том, что органы ценообразования должны устанавливать обеспечиваю
щие равенство спроса и предложения равновесные цены, возникла во время дискуссии о 
социализме в 30-х годах и была высказана впервые О. Ланге [см. 21.1, 22.3].
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8.7. Административное установление
потребительских цен

Теперь обратимся к ценам на продукты и услуги, которые производятся 
в секторах, находящихся в общественной собственности, и потребляют
ся домашними хозяйствами (цены в клетках 8.4 и 8.5 таблицы 8.3). Они 
составляют основную часть потребительских цен40. В этой сфере цены 
также устанавливаются административно. Процесс ценообразования 
здесь централизован сильнее, поскольку это справедливо считается в 
большей мере политическим вопросом.

К данной сфере, кроме очевидных различий, применимы все свой
ства, описанные в предыдущем параграфе. К первым трем принципам 
ценообразования можно прибавить еще два, относящихся исключитель
но к потребительским ценам.

Г. Потребительские цены должны воздействовать на формирова
ние желательного для руководства спроса населения.

Этот четвертый принцип, в отличие от второго (влияние с помощью 
цен на решения производителей), который мягкие бюджетные ограниче
ния на фирмы делают, в принципе, иллюзорным, вполне реалистичен. На 
домашние хозяйства наложены жесткие бюджетные ограничения, и они 
значительно более чувствительны к ценам. Поэтому политика в области 
потребительских цен действительно сильно влияет на домашние хозяйства.

Если не касаться вопроса об эффективности, то этическая оправ
данность принципа является спорной; в любом случае, он служит яркой 
иллюстрацией патернализма [см. 4.4]. Руководители экономики полага
ют, что они лучше, чем сами потребители, знают, что для них хорошо; 
они готовы защитить потребителей от ошибочных решений. Все, кто 
высоко ценит личную независимость и суверенность выбора, возража
ют против применения этого принципа. При системе ценностей, кото
рая уважает право свободного выбора индивида, четвертый принцип 
может быть реализован лишь в исключительных случаях41.

Д. Потребительские цены должны быть инструментом перераспре
деления доходов. В соответствии с этим принципом вводится специаль
ный налог, повышающий цену, например, на предметы роскоши, и, на
оборот, применяются субсидии, понижающие цены основных товаров и 
услуг массового потребления. Одно из проявлений этого принципа -  бес
платность большинства основных общественных услуг (в частности, ус

40 Разумеется, к потребительским принадлежат также и цены на продукты и услуги, 
продаваемые домашним хозяйствам частным сектором. Они рассматриваются в следу
ющем параграфе.

41 Например, может быть желательным ограничить свободу выбора потребителя в 
случае с наркотиками и огнестрельным оружием. Но даже тогда ограничение суверени
тета потребителя должно быть введено компетентным демократическим институтом 
(например, свободно избранным парламентом).
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луг здравоохранения и образования). В некоторых случаях установле
ние потребительских цен применяется для проведения “классовой поли
тики”, например, путем перераспределения дохода из деревень в города.

Об этом пятом принципе также можно сказать, что он реально ра
ботает; его использование сопровождается действительным перемеще
нием доходов. Но он создает серьезные проблемы. Не говоря уже о том, 
что названные цели перераспределения доходов политически и этичес
ки спорны, даже те, кто готов с ними согласиться, могут подвергнуть 
сомнению целесообразность их осуществления именно с помощью цен 
(а не доходов). С помощью регулирования потребительских цен невоз
можно сколь-либо эффективно обеспечить целевое перераспределение: 
субсидии используются и теми, кого проводимой политикой вовсе не 
собирались поддерживать, а высокие налоги ложатся бременем на тех, 
кого не намеревались включать в число пострадавших [см. 13.6].

Дальнейшие замечания относятся как к принципу (Г), так и к прин
ципу (Д). Искусственно заниженные с помощью субсидий потребитель
ские цены (и, как предельный случай, “нулевые цены” бесплатного рас
пределения) приводят к избыточному спросу. Это порождает хроничес
кий дефицит, поскольку предложение не поспевает за ростом спроса. К 
числу обещаний официальной идеологии классической системы относится 
удовлетворение основных потребностей населения [см. 4.3]. Оно должно 
быть обеспечено с помощью политики потребительских цен (в частно
сти, принципа Д). На практике это обещание не выполняется и не может 
быть выполнено при столь низком уровне экономического развития. Ча
сто наиболее острый дефицит ощущается именно на те продукты и услу
ги, которые эта политика стремится сделать “дешевыми” [см. 13.6].

Применение принципов (Г) и (Д) обостряет противоречия между 
принципами, рассмотренными в предыдущем параграфе. Потреби
тельские цены, будучи далеко не изолированными от цен производи
телей, реагируют на них по-разному. С одной стороны, фирмы также 
приобретают продукты и услуги, которые преимущественно покупа
ют домашние хозяйства, поэтому они тоже попадают под влияние 
политики в области потребительских цен. С другой стороны, эта по
литика влияет на уровень номинальной заработной платы. Посколь
ку назначаемая заработная плата не учитывает реальные обществен
ные затраты бесплатного или сильно субсидируемого потребления, 
труд становится относительно “дешевым” по сравнению с другими 
затратами. И без того серьезная проблема, сформулированная в пре
дыдущем параграфе (цены произвольны и рациональный их расчет 
невозможен), еще более обостряется в результате политики, проводи
мой в области потребительских цен.

Нет гарантий, что находящийся под влиянием государственных цен 
спрос совпадет с заложенным в государственном плане предложени
ем. При несовпадении вся тяжесть приведения их в соответствие ло
жится на потребителей. Автоматические рыночные регуляторы, кото
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рые с помощью изменения цены и прибыли предупреждают произво
дителя о каждом расхождении спроса и предложения, не применяют
ся. Потребительские предпочтения не оказывают никакого (или по
чти никакого) влияния на производителей.

Теперь можно объяснить, почему в клетках таблицы 6.1, где продав
цом выступает общественный сектор, а покупателем -  домашние хозяй-

Таблица 8.4

Относительные потребительские цены в Западной 
и Восточной Германии, 1989 г.

Товар

Отношение цены за единицу товара 
к стоимости 1 кг пшеничной муки

Восточная Германия Западная Германия

Говядина (для варки), 1 кг 4,39 8,04
Говядина (для жарки), 1 кг 7,42 14,26
Свинина отбивная, 1 кг 6,06 9,02
Картофель, 1 кг 0,13 0,85
Черный хлеб, 1 кг 0,39 2,63
Белый хлеб, 1 кг 0,75 2,61
Пшеничная мука, 1 кг 1,00 1,00
Кофе, 1 кг 53,03 7,23
Молоко, 1 л 0,51 1,01
Яйца, 1 шт. 0,26 0,20
Масло, 1 кг 7,27 7,03
Сыр Гауда, 1 кг 5,45 10,02
Сахар, 1 кг 1,17 1,54
Электроэнергия, 1 кВтч 
Бурый уголь, 1 т

0,06 0,25

-  по норме 1,29
-  на свободном рынке 

Проезд в общественном транс-
2,66 16,57

порте (в черте города), 1 билет 0,15 1,69
Женские колготки, 1 пара 10,60 4,23
Стиральная машина, 1 шт. 1742,42 791,13
Холодильник, 1 шт. 1079,50 450,80
Цветной телевизор, 1 шт. 
Почтовый конверт первого

3712,12 1241,13

класса (внутри страны), 1 шт. 
Квартирная плата за госу-

0,15 0,80

дарственное жилье, 1 кв. м 
Содержание ребенка

0,6-0,95 3,22-6,45

в детском саду, 1 место 11,36 72,58

Источники: составлено К. Крюгер для этой книги на основе следующих источни
ков -  Statistisches Amt der Deutschen Demokratischen Republik (Берлин, Восточная Гер
мания) (1990, p. 309, 311); Statistisches Bundesamt (Штутгарт, Западная Германия) (1990, 
p. 549); Gotz-Coenenberg R. (1990, p. 15).
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ства, стоит обозначение “Б+Р”. Формально здесь действуют горизонталь
ные рыночные отношения, при которых товары и деньги меняют своего 
владельца. Они имеют рыночную природу по одному важному критерию -  
никто не говорит покупателю, что ему приобретать, он добровольно всту
пает в отношения. Однако такая рыночная координация перекрывается 
бюрократической, поскольку потребительские цены устанавливаются 
односторонне и произвольно, в административном порядке.

Сказанное о потребительских ценах, на основе сравнения относи
тельных потребительских цен в Восточной и Западной Германии иллю
стрирует таблица 8.4. В столбце “Восточная Германия” большинство 
цен установлено административно, однако в нем есть и некоторые ры
ночные цены. Произвольность социалистической системы цен бросает
ся в глаза. Например, отсутствует рациональный принцип расчета цен 
на картофель -  он чрезвычайно дешев, а также на масло и женские кол
готки -  они, напротив, необычайно дороги.

8.8. Рыночные цены

Цены, которые безусловно основаны на горизонтальных рыночных свя
зях, на соглашении покупателя с продавцом, возникают в сфере, где 
продавцом выступает неформальный частный сектор, а покупателями 
являются домашние хозяйства либо официальный и неформальный ча
стные сектора (цены в клетках 6.7, 7.7 и 8.7 таблицы 8.3).

Когда производство, оказание услуг и проведение торговых опера
ций осуществляются полулегально или вообще нелегально, рыночная 
цена неизбежно включает премию за риск, поскольку продавца могут 
наказать. Событие, связанное с наказанием, не обязательно, а наступает 
с некоторой степенью вероятности, поэтому и премия за риск представ
ляет собой вероятную стоимость компенсации ожидаемых потерь, при
чиненных наказанием. Чем выше вероятность наказания, тем выше цена.

Что касается официального частного сектора, то органы ценообра
зования административными методами стараются снижать цены, уста
навливаемые ремесленниками и торговцами, имеющими официальное 
разрешение. Но на практике такое регулирование цен42, назначаемых 
продавцами и принимаемых покупателями, то есть основанных на со
глашении, применить достаточно трудно.

Особой, промежуточной категорией является свободный рынок сель
скохозяйственной продукции. Основным покупателем на нем выступа
ет сектор домашних хозяйств, в то время как продавцы принадлежат к 
различным общественным секторам: это -  кооперативы с частью про

42 Это не единственное средство бюрократического ограничения официального ча
стного сектора. Поэтому в клетках 3.3 и 3.5 таблицы 6.1 стоит обозначение: “Р (с эле
ментами Б)”.
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дукции, которую они имеют право продавать на свободном рынке43, 
семейные фермы, а также лица, непосредственно не занятые в сельском 
хозяйстве и продающие продукцию (фрукты, овощи, мясо) из собствен
ных садов или личного подсобного хозяйства44. В этой сфере продажа и 
покупка происходят действительно по рыночным ценам. Цены на та
ких свободных рынках повсеместно выше, чем административно уста
навливаемые потребительские цены, что косвенно указывает на недо
статочные поставки из общественного сектора и на нереалистично низ
кий уровень административно устанавливаемых цен45.

В качестве общего понятия для всех свободных рынков и различ
ных полулегальных и нелегальных (серых и черных) рынков я буду ис
пользовать собирательный термин параллельные рынки.

8.9. Неценовые сигналы

Ранее в этой главе уже отмечалось, что бюрократия всех уровней, вклю
чая руководство находящихся в общественной собственности фирм, мало 
чувствительна к ценовым сигналам. Это и понятно, ибо все цены (кроме 
действительно рыночных, рассмотренных в параграфе 8.8) вряд ли не
сут какую-либо полезную информацию, так что в любом случае не сто
ит обращать на них внимание.

Между тем любой механизм координации нуждается в информации. 
Рискуя местами повторить ранее сказанное или предвосхищая матери
ал последующих глав, позволю себе кратко, не стремясь быть исчерпы
вающим, перечислить основные неценовые сигналы, распространенные 
в классической системе46.

1. Плановая информация. Наиболее важными здесь являются плановые 
задания сверху, которые дополняются предложениями к плану, критичес
кими замечаниями и отчетами снизу [см. 7.2]. Основная масса этой инфор
мации движется по вертикали, однако пока план разрабатывается и уточня

4:1 В Советском Союзе и некоторых восточноевропейских странах кооперативы дол
жны были платить натуральный налог (там, где он существовал) или продавать госу
дарственной торговой организации определенную долю своей продукции по искусст
венно заниженным ценам. Часть продукции требуется самому кооперативу для сельско
хозяйственной деятельности (семена для посева и т.д.), а часть -  идет членам кооператива 
для потребления и, возможно, применения в домашнем сельском хозяйстве. Если после 
этого еще остается пригодная для продажи продукция (а часто ничего не остается или 
остается очень мало), кооператив имеет право продавать ее на свободном рынке.

44 В параграфе 5.6 семейное ведение сельского хозяйства было отнесено к офици
альному частному сектору, а сельскохозяйственное производство не занятых в сельском 
хозяйстве -  к неформальному частному сектору.

45 Например, в 1988 г. в Румынии цена свободного рынка на молоко составляла 
220-230% от уровня административно устанавливаемой цены. Соотношения цен на не
которые другие продовольственные продукты были следующими: на яйца -  330, карто
фель -  320, сыр из коровьего молока -  180-220% (Ronnas Р., 1989, р. 554).

46 По этому вопросу см. также: Powell R.P. (1977).
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ется, появляются также и горизонтальные потоки: происходят обсужде
ния между министерствами, органами управления главков, фирмами.

2. Прочая непосредственно бюрократическая информация. К этой 
категории принадлежит информация, циркулирующая в рамках управ
ления экономикой: сверху вниз поступают оперативные указания, на
поминания, запреты, требования отчетов, в то время как наверх идут 
предложения, просьбы и возражения [см. 7.3].

3. Оперативная горизонтальная информация. Хотя вертикальная связь 
доминирует, существует, конечно, и постоянный горизонтальный поток 
информации. Между собой контактируют органы управления, находя
щиеся на одном уровне. Фирмы также имеют прямые контакты: заказы 
на продукцию и их принятие к исполнению или отклонение, споры об 
условиях поставки, депеши с требованием об ускорении, претензии и т.п.

4. Сигналы о дефиците и избытке. Эта сторона вопроса детально 
будет рассмотрена в главах 11 и 12. Здесь же следует только сказать, что 
и дефицит, и избыток товаров остаются заметным явлением, даже когда 
они не отражаются в движении цен. Если запасы продавца начинают 
убывать либо полностью истощаются или портфель заказов разбухает 
больше обычного, это, очевидно, говорит о том, что спрос вырос по 
сравнению с предложением. О том же свидетельствует появление очере
дей за продуктами, которые раньше были в достатке, или если очереди 
стали длиннее обычного. Обратные симптомы, вероятно, отражают сни
жение спроса по сравнению с предложением47.

Этот вид информации приобретает особую важность, поскольку по 
своей природе она децентрализована: любая фирма может следить за 
собственными запасами и портфелем заказов, очередями, в которых она 
стоит и которые выстраиваются за ее продукцией.

5. Сигналы катастрофы. Проблемы, естественно, накапливаются 
постоянно, но часто их замечают только тогда, когда они приводят к 
катастрофе. Наводнение извещает о пренебрежении мерами предосто
рожности в области гидротехники, авиакатастрофа -  о недостатках в 
содержании и техническом обслуживании воздушного транспорта и т.д. 
Хотя эта форма информации достается дорогой ценой, она действенна.

6. “Голос”. Это удачное выражение А. Хиршмана, применимое для 
обозначения важной роли предложений, критики и протеста снизу в 
процессе координации, уже упоминалось [см. 6.3]. В действительности 
“голос” появляется как одна из составных частей информационных по
токов типов (1-5), хотя пока, главным образом, в форме обратной связи 
внутри бюрократии. Но в зависимости от уровня политической терпи
мости системы “голос” с “самого низа” может играть дополнительную 
роль -  жалобы, тихий ропот или громкий протест общественности.

47 Теоретически можно показать, что при известном упрощении объем запасов, ве
личина портфеля заказов и наблюдения за очередями дают достаточно информации для 
управления элементарным количественным согласованием системы. См.: Komai J. and 
Martos В., eds. (1981), Martos В. (1990), Simonovits A. (1981).
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Сигналы подаются большей частью тогда, когда некоторая эконо
мическая переменная выходит на критическое, или пороговое, значе
ние. В одних областях эти значения задаются привычкой или устано
вившейся практикой (например, критическое значение объема оборот
ных средств), в других -  пределами терпения действующих участников 
хозяйства (например, степень падения реальной заработной платы, вы
зывающего открытый протест)48.

Насколько специфическими для той или иной системы являются раз
личные типы информации? Потоки неценовой информации типов (3-6) 
важны также и в капиталистической системе49. Сигналы типа (2) были 
известны еще ранее и использовались как внутри различных отдельных 
групп бюрократии, так и для вездесущего вмешательства государствен
ной бюрократии. Но некоторые сигналы типа (1), и то спорадически, 
появились только в тех капиталистических странах, где в той или иной 
форме было введено планирование национальной экономики.

Что же касается другой стороны медали -  ценовой информации, то 
определенная роль, которую она играет даже в классической социалис
тической системе, уже была подробно рассмотрена в этой главе.

Иными словами, отличие заключается не в том, что при капитализ
ме работают только ценовые, а при классическом социализме -  лишь 
неценовые сигналы, а, скорее, в различном значении, которое системы 
придают этим сигналам. В капиталистической экономике наиболее важ
ные и действенные сообщения несут ценовые сигналы, в то время как 
при классическом социализме это делают неценовые сигналы.

Ценовые и неценовые сигналы во многих отношениях дополняют 
друг друга. Там, где этого не происходит и где вторые заменяют пер
вые, возникает множество проблем. В условиях частной собственности 
и рыночной координации ценовые сигналы сопровождаются автомати
чески действующими стимулами, тогда как неценовые сигналы совмес
тимы только со схемами стимулирования, основанными на косвенных 
методах. Если цены и затраты легко соизмеримы, то различные нецено
вые сигналы обычно нельзя прямо сравнивать друг с другом. Таким 
образом, придаваемое каждому сигналу значение оказывается зависи
мым от субъективных суждений лица, принимающего решения. Подве
дем итог. Неценовые сигналы тоже способны обеспечивать координа
цию деятельности. Но чего они не позволяют делать, так это точно на
страивать систему и обеспечивать ее эффективную работу.

48 Замечательное исследование по математическому моделированию управления в 
соответствии с границами допуска выполнено И. Гросфельд (Grosfeld I., 1989а). Она 
использовала модель для анализа колебаний капитальных вложений.

49 Долгое время экономисты-теоретики пренебрегали исследованием функций нецено
вых сигналов в капиталистической системе. Но интерес к этому предмету недавно возрос. 
Например, Э. Спенс изучает случай, когда уровень образования используется как сигнал 
на рынке труда (Spence А.М., 1974). Из последних работ на эту тему см.: LafFont J.J. (1989).



Глава 9
ИНВЕСТИЦИИ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

В главах 7 и 8 в основном рассматривались вопросы, связанные с теку
щим (краткосрочным) управлением экономикой. О некоторых аспек
тах средне- и долгосрочного управления говорилось лишь мимоходом. 
Предметом данной главы является долгосрочное управление.

Первые два параграфа посвящены побудительным мотивам уча
стников инвестиционного процесса и анализу его институциональ
ных рамок. В остальных параграфах исследуются структура и ди
намика экономического роста1. Для характеристики особого типа 
роста, который присущ классической социалистической системе, в 
литературе используется целый ряд определений -  форсированный, 
лихорадочный, поспешный1. В данной главе я попытаюсь прояснить, 
какие факторы обеспечивают темпы роста в классической системе 
и какова его общественная цена.

В конце главы приводятся основные показатели, характеризующие 
экономический рост в ряде социалистических стран (см. таблицы 9.10,9.11, 
9.12,9.13), а также дается итоговая оценка параметров роста [см. 9.7 -  9.9].

9.1. Побуждения к росту и инвестиционный голод

Какие побудительные мотивы стоят за ростом -  форсированным, лихо
радочным или поспешным? Для начала попытаемся представить пози
цию высших руководителей по этому вопросу.

В своем большинстве поборники социалистической революции при
шли к власти в бедных и отсталых странах. В любой отсталой стране, 
независимо от ее политического строя, можно наблюдать типичные для 
“запоздавших” признаки нетерпения, гнетущего ощущения серьезного 1 2

1 См. следующие работы: общая теория роста -  Solow R.M. [1970] (1988); современная 
история роста -  Denison E.F. (1962, 1967), Gerschenkron А. (1962, 1968), Kuznets S. (1964, 
1971); приложение теории роста к социалистическим странам -  Bergson A. and Kuznets S., 
eds. (1963), Bergson A. (1974,1978a). В последующих параграфах этой главы читатель най
дет дополнительные ссылки на исследования, посвященные опыту социалистических стран.

2 Термин “лихорадочный” (rush) предложен мной (Kornai J., 1971). Определение 
“поспешный” (haste) встречается у М. Левина (Lewin М., [1968] 1974) и Г. Гроссмана 
(G. Grossman, 1983). Г. Офер (Ofer G., 1987) использует его в качестве синонима “форси
рованного роста” (forced growth).

При работе надданной главой использован блестящий обобщающий обзор Г. Офера 
(Ofer G., 1987). Хотя этот обзор в основном построен на литературе об экономическом 
росте в Советском Союзе, он содержит ряд общих выводов, выходящих за рамки совет
ской проблематики.
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отставания от более развитых и более богатых стран3. Это нетерпение, 
проявляющееся в любой развивающейся стране, в случае социалисти
ческих стран усиливается обещаниями, которые социалисты-революци
онеры щедро раздавали до своей победы: придя к власти, они быстро 
преодолеют отсталость. Это -  одна из идей, привлекших на сторону 
революции широкие слои общества. Обещания снова и снова повторя
ются и после победы революции. Революционеры и сами нетерпеливы, 
но они чувствуют также нетерпеливое давление народных масс.

Сделанное с самого начала и затем часто повторяемое обещание поко
ится на убеждении, что преимущества социалистической системы позво
лят быстро, в кратчайшие сроки сравняться с развитыми странами. Это 
убеждение является одним из краеугольных камней официальной идео
логии. Руководители привержены идее быстрого роста, ибо он послужит 
еще одним убедительным доказательством преимуществ социализма.

Наконец, императив -  как можно быстрее догнать более развитые стра
ны -  усиливается военными и оборонными соображениями. Модерниза
ция и экономическая мощь необходимы для создания сильной армии.

Здесь стоит процитировать речь Сталина, произнесенную в 1931 г.: 
“История старой России состояла, между прочим, в том, что ее не
прерывно били за отсталость... Мы отстали от передовых стран на 50- 
100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут”4. Наследники Сталина постоянно воз
вращались к этому аргументу (Хрущев позволил себе хорошо запом
нившуюся всем угрозу, что социалистическая система похоронит запад
ный мир5). В том же духе высказывались Мао Цзэдун и другие руково
дители социалистических стран. Нетерпение сквозит уже в названии, 
которое Мао дал одному из периодов современной экономической ис
тории Китая: “Большой скачок вперед”6.

Высшее руководство стремится проводить политику ускоренного 
роста железной рукой. Это является лейтмотивом годовых и пятилет
них планов и находит свое выражение в производственных заданиях, 
ориентированных на максимизацию темпов роста в стоимостном изме
рении, которые по своей значимости перевешивают все другие распо

3 Классической работой, посвященной последствиям отсталости и положению “за
поздавшего”, является труд А. Гершенкрона (Gerschenkron А., 1962).

4Stalin J.V. (1947, р. 356. Здесь цит. по рус. изд., с. 361-362).
5 Из отчета о пресс-конференции Хрущева во время его визита в США:
“Вопрос: М-р Хрущев, часто ссылаются на то, что на одном дипломатическом при

еме Вы якобы сказали, что Вы нас закопаете в землю...
Хрущев: ...Моей жизни не хватило бы, если бы я вздумал каждого из вас закапы

вать... На приеме, о котором идет речь, я сказал, что в историческом развитии и в исто
рическом понимании капитализм будет похоронен, что коммунизм придет на смену ка
питализму...”. (См. Khrushchev N.S., 1959, р. 76-77. Здесь цит. по рус. изд., с. 82-83.)

6 Одним из главных лозунгов “Большого скачка” был: “За 15 лет экономически 
перегоним Англию и догоним Соединенные Штаты”.
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ряжения, в нацеленности руководителей предприятий на достижение 
количественных показателей, в амбициозных планах капиталовложений.

Следует подчеркнуть, что высшим руководителям не приходится 
навязывать политику форсированного роста руководителям среднего 
и низшего звена силой, против их воли. Наоборот, эти люди сами име
ют сильное внутреннее побуждение к расширению масштабов своей де
ятельности. Позвольте вернуться к сделанному ранее в параграфе 7.4 
анализу мотивов бюрократии.

Представители среднего и низшего эшелонов бюрократии обурева
емы теми же политическими устремлениями, что и вожди. Они сознают 
необходимость ускоренного роста, подпадая под воздействие мощной 
пропагандистской машины официальной идеологии (мотив 1).

Отождествление себя с выполняемой работой также подсказывает 
им стремление к расширению. Всякий, кто считает дело руководимой 
им организации по-настоящему важным, искренне желает увидеть ее 
более крупной. Так, ректоры университетов во всем мире мечтают, что
бы их учебные заведения имели больше профессоров, больше студен
тов, больше аудиторий и лучшее оборудование. Руководители больниц 
стремятся иметь больше врачей и медицинских сестер, больше кабинетов, 
оснащенных самой лучшей аппаратурой. Командующий вооруженными 
силами требует больше самой современной военной техники (мотив 2).

На всех уровнях бюрократии руководители склонны считать, что 
их власть, престиж, а во многих случаях и доход растут по мере расши
рения руководимого ими подразделения (мотивы 3, 4 и 5).

При классической социалистической системе имеется еще один 
важный фактор: руководители среднего и низшего уровня прекрасно 
понимают, что на товары и услуги, поставляемые их министерством, 
главком или фирмой, существует постоянный дефицит. Давление со 
стороны неудовлетворенного спроса также подталкивает их к расши
рению. Кроме того, трудности, которые они сами испытывают с ма
териально-техническим обеспечением производства, могут побудить 
их наладить собственное производство дефицитных материалов, что 
опять-таки требует инвестиций.

Некоторые из перечисленных побудительных мотивов являются 
специфическими и порождены именно социалистической системой, дру
гие в равной степени присущи руководящей бюрократии и при капита
лизме, и при социализме. К этому можно добавить, что стремление к 
расширению свойственно не только наемным менеджерам, но и капита
листическим предпринимателям, которые рассчитывают, что расшире
ние принесет им больше прибыли, укрепит их власть и престиж. Однако 
главной отличительной чертой капиталистической системы является не 
наличие самих усилий, направленных на расширение, а внутренне при
сущее ей самоограничение, сдерживающее эти усилия. Владельцам ка
питалистической фирмы (или менеджерам, руководящим фирмой от 
имени и по поручению владельцев) расширение представляется не толь
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ко очень привлекательным, но и весьма рискованным делом. Они долж
ны тщательно взвесить, удастся ли им сбыть дополнительную продук
цию, полученную в результате расширения фирмы, и если да, то по ка
кой цене и с какой прибыльностью. Любой убыток, вызванный оши
бочным инвестиционным решением, бьет их по карману. Хотя они идут 
на расширение в надежде на хороший бизнес, возможность неудачи сдер
живает их безудержное стремление к расширению.

Именно этот барьер классическая социалистическая система устра
няет. Из-за хронического дефицита любую дополнительную продукцию, 
которую даст расширение, вероятнее всего, удастся реализовать 
[см. 12.2]. В условиях мягких бюджетных ограничений фирма может рас
считывать, что даже ошибочное инвестиционное решение, сколь бы 
высоки ни были затраты и финансовые потери, не грозит ей банкрот
ством. В принятии инвестиционного решения участвует множество 
людей на всех уровнях иерархии, но даже самый большой убыток ни
кого из них не ударит по карману [см. 5.3].

Стремление к расширению является для бюрократии фактом обы
денной жизни7. И поскольку в данной системе имеются только бюрок
раты и нет действительных собственников, она характеризуется почти 
полным отсутствием внутреннего самоограничения, которое могло бы 
противостоять стремлению к расширению8. Инвестиционный голод ста
новится поистине неутолимым.

Согласно кейнсианской макроэкономической теории, одной из глав
ных проблем капитализма является отсутствие у предпринимателей до
статочно сильной склонности к инвестициям -  она подавлена именно 
упомянутым выше самоограничением. Решение этой проблемы Кейнс 
видел в том, чтобы привить им дух предпринимательства, то есть же
лание расширяться9. В условиях классического социализма такой 
проблемы нет и в помине -  здесь существует ненасытный инвестицион
ный голод. Конечно, и в данном случае имеется сильный и эффектив
ный ограничитель, но он проистекает вовсе не из внутреннего опасения 
фирмы или руководителей низшего и среднего ранга сделать неверный 
шаг. Ограничения устанавливаются извне, в процессе бюрократического 
распределения инвестиционных ресурсов, которое предполагает выде
ление лимитов капиталовложений и получение разрешений на реализа
цию инвестиционных проектов.

7 Эта черта бюрократического поведения улавливается в моделях, где в качестве 
целевой функции бюрократии принята максимизация бюджета, находящегося в ее рас
поряжении (см. Niskanen W., 1971).

8 Все-таки стоит упомянуть два внутренних самоограничения. Одно связано с мо
тивом (6): руководитель хочет жить спокойно, в то время как новые инвестиции требу
ют дополнительных усилий, возлагая к тому же дополнительную ответственность. Вто
рое самоограничение связано с маневрированием в процессе торга. Искушенный чинов
ник остерегается производить о себе впечатление как о человеке, который вечно чего-то 
просит, что заставляет его время от времени проявлять сдержанность.

9См. Keynes J.M. (1936, р. 162).
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9.2. Централизованное распределение
и напряженность в инвестиционной сфере

Управление инвестиционным процессом централизовано значительно 
сильнее, чем управление текущим производством. Рассмотрим сначала 
планирование капитальных вложений и процедуру принятия решений, 
которые предшествуют началу реализации инвестиционного проекта.

С одной стороны, при составлении народнохозяйственного плана фон
ды капитальных вложений распределяются между различными министер
ствами. Дезагрегирование фондов идет сверху вниз обычным путем 
[см. 7.2]. Лимиты устанавливаются в стоимостном выражении и обычно 
разбиваются по нескольким основным статьям затрат (например, на зда
ния и сооружения, машины и оборудование; в последнем случае -  с раз
бивкой на отечественное и импортное оборудование). С другой стороны, 
централизованный план устанавливает очередность и приоритетность реа
лизации инвестиционных проектов. Центр определяет, какую продукцию 
должен давать каждый объект, вводимый в действие в соответствии с тем 
или иным приоритетным проектом, какая технология будет использоваться, 
место расположения, сроки ввода объекта в эксплуатацию и его стоимость.

Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, инвестиционный го
лод государственных предприятий и организаций, взятых в целом, не
насытен. До окончательного утверждения плана нижестоящие органи
зации всегда требуют больше капитальных вложений, чем могут им 
выделить вышестоящие10 *. На статус приоритетных всегда претендует 
больше инвестиционных проектов, чем позволяет объем имеющихся 
ресурсов. Эта специфическая форма избыточного спроса является отра
жением вертикального дефицита (“вертикального” в том смысле, что 
он обозначается в процессе торга между ниже- и вышестоящими) 
[см. 11.3]. Давление сверху и снизу на тех, кто принимает инвестицион
ные решения, обычно так сильно, что это приводит к принятию чрез
мерно амбициозных, часто нереалистичных, сверхнапряженных планов.

Ситуация усугубляется тем, что разработчики того или иного инве
стиционного проекта в процессе планирования часто сознательно зани
жают величину необходимых капиталовложений и сроки строительства, 
чтобы повысить шансы на утверждение проекта. Для руководителей низ
шего и среднего звена управления главное, чтобы их предложение было 
принято и включено в план. Ведь после этого никто не станет останав
ливать реализацию проекта, даже если связанные с ним расходы ока
жутся значительно выше предусмотренных. На восточноевропейском де
ловом жаргоне этот феномен называется “пробиться в план”11.

10 Конечно, не все отрасли и не все фирмы или организации одинаково агрессивны в 
своем натиске. Те, кто чувствуют, что перед ними может быть поставлена большая инвестици
онная задача, не обеспеченная достаточными ресурсами, проявляют особую настороженность.

"См. BauerТ. (1981, р. 500).
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Какими критериями руководствуется вышестоящий орган, решая, 
как распределить фонды капитальных вложений или выбрать проекты 
в качестве приоритетных? Ведь в данном случае нет рынка капитала, на 
котором потенциальные инвесторы серьезно анализируют вопросы, свя
занные с ожидаемой прибыльностью проекта, условиями (процентом и 
сроками погашения) предоставления кредитов или с риском инвести
ций. Никто не делает расчета эффективности проекта, в частности, и 
потому, что все знают условность подобного расчета при действующих 
ценах, ставках процента и обменных валютных курсах.

Хотя критерии, которыми обычно руководствуются при капитали
стической системе, здесь отсутствуют, выбор все же нельзя назвать слу
чайным и бездумным. При распределении инвестиций ориентирами слу
жат определенные приоритеты [см. 9.4]. Орган, принимающий решение, 
опирается также на плановые балансы материальных ресурсов и на по
ступающие по бюрократическим каналам сигналы об острых дефици
тах, по которым можно судить, какие производственные мощности осо
бенно необходимы для удовлетворения спроса. И, конечно, как уже ука
зывалось, на распределение инвестиций оказывают влияние политичес
кое давление и лоббирование с различных сторон.

Когда дело доходит до реализации планов капиталовложений, на
блюдается избыточный спрос на инвестиционные товары и услуги, ко
торый на деловом жаргоне называется напряженностью в инвестицион
ной сфере. Официально утвержденные инвестиционные проекты, взятые 
вместе, требуют больше материальных ресурсов, чем имеется в нали
чии. Это -  горизонтальный дефицит, он возникает во взаимоотношени
ях между поставщиками и потребителями инвестиционных товаров. Но 
реакция на него в большинстве случаев проявляется в рамках прямого 
бюрократического управления: вышестоящие органы, принимая различ
ные импровизированные решения, вмешиваются в вопрос о том, кому 
выделять и кому не выделять дефицитные ресурсы.

Обычно уже начатые проекты не останавливаются, ибо каждый из них 
имеет своих влиятельных защитников в сфере бюрократии. Вместо этого 
продлеваются сроки осуществления одновременно реализуемых проектов. 
Подобная практика ведет к распылению капиталовложений, к их суще
ственному удорожанию и серьезной задержке сроков строительства12.

12 Процесс получения разрешения на осуществление капиталовложений растягива
ется настолько, что ко времени принятия решения проект часто оказывается устарев
шим. В Советском Союзе в 80-е годы четверть реализуемых проектов была разработана 
10-20 лет назад (см. Judy R. and Clough R., 1989). Согласно данным, полученным в ходе 
одного из серьезных обследований, финансирование от трети до половины крупных 
объектов, начатых строительством в 1973-1974 гг., было сокращено уже со второго года, 
что привело к значительному затягиванию инвестиционного периода (см. Bauer Т., 
1981, appendix, р. 172).

Сравнение ряда инвестиционных проектов в нескольких отраслях свидетельствует, 
что в 60-е годы в Венгрии завершение аналогичного проекта требовало в 2-5 раз боль
ше времени, чем в Японии (см. Pacsi Z., 1979, р. 630).
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Любому инвестиционному решению предшествует долгий процесс 
согласования и торга, в который вовлечены представители нескольких 
отраслей и уровней бюрократии. Это исключает возможность опера
тивного и гибкого реагирования на не предусмотренную планом ситуа
цию. В любом случае для нового проекта (скажем, проекта быстрого 
освоения нового изобретения или использования неожиданно возник
шей возможности экспорта) просто не находится свободных, не закреп
ленных ранее ресурсов. Негибкость, которую мы уже упоминали 
[см. 7.3], особенно остро ощущается в инвестиционной сфере13.

9.3. Инвестиции и потребление

Теперь обратимся к исследованию структуры процесса роста. Вна
чале проанализируем структуру использования валового внутреннего 
продукта и посмотрим, какая его часть идет на инвестиции. Обычно 
в социалистических странах эта доля значительно выше, чем в

Таблица 9.1

Доля инвестиций в ВВП: международное сравнение, %

1980 г. 1988 г.

Социалистические страны
Болгария 28 27
Китай 24 32
Чехословакия 27 26
Восточная Германия 24 27
Венгрия 29 21
Польша 25 23
Советский Союз 30 30

Капиталистические страны
Бразилия 23 22
Франция 23 21
Западная Германия 23 20
Индия 19 21
Италия 24 22
Нидерланды 21 22
Испания 22 24
Соединенные Штаты 17 17

Источник: Магег Р. et al. (1991).

13 Инъи Цянь и Ченган Сюй с помощью формализованной модели показывают, что 
в силу мягких бюджетных ограничений социалистические страны прибегают в основ
ном к бюрократическим процедурам предварительного рассмотрения инвестиционных 
проектов как к оптимальной для них реакции на проблему инвестиционного голода. 
Из-за этих бюрократических процедур реализация проектов откладывается, а много
обещающие проекты могут оказаться отвергнутыми (Qian Y. and Xu С., 1991).
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большинстве капиталистических стран14. Некоторые сравнительные 
показатели приведены в таблице 9.1.

В классической социалистической системе на содержание бюрокра
тического аппарата и вооруженных сил идет не меньшая доля ВВП, чем 
в капиталистических странах. Следовательно, на инвестиции может быть 
направлено больше средств только за счет сокращения расходов на по
требление -  личное, то есть потребление домашних хозяйств, и коллек
тивное, от которого зависит благосостояние всего общества15.

Дело обстоит именно так в основном потому, что этого вполне осоз
нанно желают руководители страны. Мы уже упоминали об их нетерпе
ливом стремлении добиться максимально быстрого роста. Здесь следу
ет только добавить: главное средство достижения данной цели они ви
дят в том, чтобы как можно больше увеличить объем инвестиций. Выра
жаясь в терминах теории роста, они придерживаются (даже если нико
гда о ней не слышали) модели Харрода-Домара с одним-единственным 
фактором производства -  капиталом. Согласно их упрощенным пред
ставлениям, чем выше доля инвестиций в ВВП, тем выше темп роста.

Данные, приведенные в таблице 9.2, свидетельствуют: в рассматри
ваемых социалистических странах инвестиции в основные фонды рас
тут гораздо быстрее, чем в сравниваемых с ними капиталистических стра
нах. Следует добавить также, что разрыв между темпами роста инвес
тиций и всего ВВП в них значительнее, чем в большинстве капиталис
тических стран. Это косвенно подтверждает сделанное ранее замечание 
о принудительном характере расширения капиталовложений. Кроме 
того таблица фиксирует низкую эффективность инвестиций: чтобы обес
печить долгосрочный рост ВВП, скажем, на 4—6% в год, необходимо 
ежегодно наращивать инвестиции на 8-11%. И это является одной из 
причин, заставляющих руководителей социалистической экономики 
поддерживать высокую норму капиталовложений.

Руководство страны не только желает, чтобы доля инвестиций была 
высокой, но и имеет все возможности устанавливать ее по своему ус
мотрению. Никогда ранее в истории столь небольшая горстка людей не 
могла так жестко поддерживать в масштабах целой страны соотноше
ние между инвестициями и потреблением.

Экономисты спорят о причинно-следственной связи между сбере
жениями и инвестициями, возникающей при капитализме ex ante. Со 
всей определенностью можно сказать, что там и инвестирование, и сбе
режения являются абсолютно децентрализованными процессами,

14 Поскольку предметом рассмотрения является общий прототип классического со
циализма, мы абстрагируемся от того факта, что норма инвестиций неодинакова в раз
ных социалистических странах и в разные периоды; временами она повышается, а вре
менами падает.

15 Здесь мы не принимаем во внимание то обстоятельство, использовали конкрет
ные социалистические страны зарубежные ресурсы или нет [см. 14.3, 14.6].
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Таблица 9.2.

Среднегодовые темпы прироста ВВП и инвестиций в 1950-1979 гг.: 
международное сравнение, %

ВВП Инвестиции в основные фонды

Сощалистические страны
Болгария 5,43 10,89
Чехословакия 3,67 6,11
Восточная Германия 3,77 8,52
Венгрия 3,64 8,85
Польша 4,12 9,70
Румыния 5,81 11,33
Советский Союз 4,95 8,02

Капиталистические страны
Австралия 4,54 4,43
Канада 4,57 4,36
Финляндия 4,48 4,54
Г реция 6,20 7,16
Италия 4,92 4,79
Нидерланды 4,58 5,10
Норвегия 4,15 4,93
Швеция 3,69 4,18
Западная Г ермания 4,85 5,69

Источник: Pryor F.L. (1985, р. 76)

осуществляемыми миллионами людей, принимающих решения. В боль
шинстве случаев эти два вида решений принимаются раздельно, хотя 
добровольные сбережения воздействуют на инвестиции и наоборот. 
Совсем иначе обстоит дело при классическом социализме, где инвес
тиционные решения чрезвычайно централизованы и включают также 
решения в отношении сбережений. Сбережения (то есть недопотреб
ление) равны сумме, которую центральная власть считает нужной 
изъять из потребления для инвестиций -  хотят того домашние хозяй
ства (получатели личных доходов) или нет16.

Существует ли, в конечном счете, какой-либо ограничитель повы
шения доли инвестиций и сопутствующего ему снижения доли потреб
ления? Как уже было показано, классическая социалистическая система 
лишена автоматически действующего экономического механизма, 
равноценного тому, что существует при капитализме, а именно меха

16 Конечно, формула “инвестиции равны сбережениям” ex post применима и к капи
тализму, и к социализму. Но это -  балансовое тождество, не имеющее ничего общего с 
причинно-следственной проблемой ex ante, то есть с тем, в какой мере на лиц, принимаю
щих инвестиционные решения, оказывают влияние прошлые и ожидаемые в будущем 
сбережения. И, наоборот, насколько люди, принимающие решения о сбережениях, при
нимают во внимание перспективы инвестиций и связанные с ними стимулы.
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низма взаимодействия между личными сбережениями и инвестицион
ными решениями, рынка капитала и системы коммерческих банков. 
Руководители страны в лучшем случае ориентируются на свои представ
ления о том, каковы пределы народного долготерпения. Только это слу
жит ограничителем дальнейшего сокращения потребления.

Трудно сказать, насколько руководители в классической социали
стической системе действительно озабочены материальным благосос
тоянием народа. В публикуемых политических программах этому, по
нятно, придается первостепенное значение. Соответственно необходи
мо продемонстрировать какие-то результаты в данной области, что
бы придать системе легитимность и упрочить свою власть. Хотя бы по 
одной этой причине потребление нельзя бесконечно урезать ниже тер
пимых пределов17. От политической ситуации и, прежде всего, от сте
пени жесткости репрессивного механизма зависит, каковы эти преде
лы, -  допускают ли они стагнацию либо даже сокращение среднеду
шевого потребления в течение долгого времени или заставляют идти 
на некоторое увеличение потребления.

В конечном счете, рассматривая в целом историческую тенденцию 
развития классической системы в странах сложившегося социализма, 
мы видим значительный рост потребления [см. 13.1]. Но даже в этих 
странах темпы роста потребления значительно отстают от темпов роста 
ВВП. В некоторых из них, например, в Китае, в течение долгого вре
мени наблюдалась более или менее резко выраженная стагнация сред
него душевого потребления18.

Хотя бюрократия и сама понимает необходимость повысить по
требление населения, а пределы терпимого уровня жизни в любом слу
чае заставляют ее обеспечивать минимальный уровень потребления, 
для высшего руководства эти обстоятельства являются лишь препят
ствием к осуществлению их внутреннего побуждения максимизировать 
долю инвестиций. Причем высокое соотношение между капитало
вложениями и потреблением является желательным не только для выс
шего руководства или узкой группы руководителей. Ускоренного 
роста инвестиций по сути добиваются и широкие круги нижестоящей 
бюрократии [см. 9.1, 9.2]. (Здесь достаточно повторить ключевые 
слова: побуждение к расширению, мягкие бюджетные ограничения, ин
вестиционный голод.) Мотивы бюрократии на микроуровне и цент
ральных властей на макроуровне совпадают: добиваясь высокой нор
мы капиталовложений, центральное руководство выражает желание и 
цели всей властвующей элиты.

17 В Китае в период “Большого скачка” позицию руководства часто характеризова
ли старой китайской поговоркой: “Самые лучшие лошади -  те, которые быстро скачут, 
но не просят корма”.

18 С 1957 по 1978 г. реальная заработная плата работников государственных пред
приятий в Китае сократилась на 11,6% (см. State Statistical Bureau, 1985, р. 556).
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Согласно философии исторического “функционализма”, институци
ональная система классического социализма и мотивация бюрократии 
таковы, поскольку именно они оптимальны для отсталой страны, кото
рая хочет догнать ушедших вперед. Политико-экономический и идеоло
гический механизм, необходимый для обеспечения форсированного 
роста, порожден нетерпением народа бедной, неразвитой страны19. Хотя 
в этом утверждении есть доля правды, я считаю его односторонним. 
Линия аргументации, принятая в данной книге, предполагает, что струк
тура власти, идеология и отношения собственности, с одной стороны, и 
тип экономического роста -  с другой, оказывают друг на друга взаим
ное влияние. Причем исходная причинно-следственная связь в этом вза
имном влиянии направлена от первой группы факторов ко второй. Со
вокупным результатом монополии на власть и официальной идеологии 
коммунистической партии в сочетании с бюрократической государствен
ной собственностью являются форсированные темпы роста [см. 15.1].

Определение пропорций между инвестициями и потреблением са
мым тесным образом связано с проблемой, которая в неоклассической 
экономической теории называется временным предпочтением лиц, 
принимающих решения. Официальная идеология классического социа
лизма провозглашает ориентацию руководства “на будущее”, что озна
чает требование от нынешнего поколения жертв во имя будущего. Ма
тиас Ракоши, руководитель Венгрии в сталинский период, сформули
ровал эту идею предельно четко: “Мы не станем сегодня убивать кури
цу, которая завтра начнет нести золотые яйца”20.

Для системы временных предпочтений эпохи форсированного рос
та характерны три явления. Первое -  это жертвы, которые приносит 
население, вынужденное отказываться от части текущего потребления, 
а точнее, от потребления тех товаров и услуг, неудовлетворенный спрос 
на которые не под дается накоплению и не может быть отложен на буду
щее. Потребление людьми в течение десятка лет лишь половины физио
логически необходимого количества молока нельзя компенсировать 
заверениями, что в последующие десять лет они будут потреблять его в 
полтора раза больше, чем нужно. То, что экономика сберегла в первый 
период, сэкономлено раз и навсегда.

Второе явление -  отсрочка. Если жертвы касаются текущего потреб
ления, то отсрочка относится к накоплению основных фондов, обслу

19С дискуссией по данному вопросу можно ознакомиться в работе А. Ноува (Nove А., 
1964, особенно см. главу 1. “Был ли Сталин действительно необходим?”). В своей фун
даментальной работе по истории индустриализации и коллективизации в Советском 
Союзе Э. Карр и Р. Дэйвис (Carr Е.Н. and Davies R.W. [1969] 1974) неявно придержива
ются точки зрения, что феномен Сталина был порожден специфической стратегией рос
та. Дискуссия между советскими экономистами в 20-е годы о необходимости принужде
ния описана у А. Эрлиха (Erlich А .,1960). А. Ноув (Nove А., 1989) дает обзор последних 
советских дебатов по этому вопросу со многими полезными ссылками.

20 См. Rakosi М. [1950] (1955, р. 244).
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живающих потребление: жилых зданий, предприятий розничной тор
говли, предприятий, выпускающих потребительские товары и т.п. От
срочка связана с жертвами, поскольку препятствует текущему потреб
лению. Однако в данном случае речь не идет о том, чтобы сэкономить 
на потреблении “раз и навсегда”. Хотя, с одной стороны, она высво
бождает ресурсы для решения других инвестиционных задач, которые в 
данный момент считаются более важными, с другой -  не сделанное се
годня придется делать позже: отложенные задачи нагромождаются. Это 
подобно займу, отнесенному на счет следующего поколения: каждая 
новая отсрочка утяжеляет бремя внутреннего долга21.

Третье явление -  пренебрежение. Отсрочка в чистом виде не нано
сит непоправимого ущерба: жилые дома, магазины, швейные фабрики, 
не построенные сегодня, можно построить позже. О пренебрежении 
можно говорить при наличии непоправимого ущерба. Последний воз
никает в тех случаях, когда требуется органичное развитие (высшее об
разование, медицина или охрана окружающей среды). Если специфи
ческими задачами развития этих областей пренебрегают десятилетия
ми, его нельзя компенсировать позже резким перераспределением ре
сурсов или какими-то кампаниями по исправлению недостатков22.

Признаками форсированного роста являются неимоверно тяжкие 
жертвы населения [см. 13.1], пагубное промедление и пренебрежение 
развитием некоторых отраслей. В следующих параграфах данной гла
вы мы будем неоднократно возвращаться к ним. Политику форсиро
ванного роста нельзя считать по-настоящему дальновидной: макси
мизация темпов роста в течение одного-двух первых десятилетий не 
только приводит к сокращению текущего и будущего потребления, но 
и наносит ущерб созданию сегодня основ для расширения производ
ства в более отдаленной перспективе.

9.4. Приоритеты

Рассмотрение приоритетов, которыми руководствуются при распреде
лении инвестиций, начнем с исследования их отраслевой структуры.

1. Приоритет инвестиционных товаров. Главное внимание уделя
ется развитию отраслей, непосредственно обеспечивающих рост основ
ного капитала, то есть выпускающих инвестиционные товары. Проис
ходит концентрический, самоповторяющийся, самопобуждающийся

21 Отсрочку, или откладывание задач на будущее, нельзя считать явлением, специ
фически присущим только социалистической системе -  в той или иной форме оно свой
ственно и капиталистической экономике. Например, во многих развитых странах на 
будущее систематически переносят инвестиции в инфраструктуру, которые необходимо 
финансировать из бюджетных источников.

22 Взаимосвязь между жертвами, отсрочкой и пренебрежением более обстоятельно 
проанализирована в моей книге, опубликованной в 1972 г. (см. Kornai J., 1972).
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процесс: производство инвестиционных товаров увеличивается для 
того, чтобы иметь больше основных фондов, которые главным обра
зом предназначены для выпуска инвестиционных товаров, в свою оче
редь, способствующих росту основных фондов, и т.д. Поэтому можно 
говорить о возникновении внутренней спирали, которая приводит к 
неуклонному росту капиталовложений, основного капитала и. в ко
нечном счете, совокупного выпуска.

Внутренняя спираль, развертывающаяся с большой скоростью, при
тягивает к себе все прочие отрасли, хотя они растут гораздо медленнее. 
Усвоив эту закономерность, лица, распределяющие инвестиционные ре
сурсы, начинают заботиться о развитии других секторов лишь в той мере, 
в какой они необходимы для раскручивания внутренней спирали. Общий 
приоритет, определенный таким образом, переводится затем на язык не
скольких более конкретных, частных приоритетов и превращается в про
стые правила, используемые при составлении инвестиционных планов.

2. Приоритет отечественного производства перед импортом. Раз
витие отраслевой структуры несет на себе отпечаток стремления к 
автаркии. Данный приоритет мы упоминаем здесь лишь для полно
ты картины [см. 14.1].

3. Приоритет сферы материального производства. Марксистская 
политическая экономия проводит различие между “производительной” 
и “непроизводительной” деятельностью [см. 5.4]. В планировании и в 
статистике социалистических стран этому придается практический 
смысл: создание материальных благ считается “производственной сфе
рой”, а предоставление большей части услуг -  “непроизводственной 
сферой”21 * 23. Отсюда и приоритет, которым пользуется “производствен
ная сфера” в ущерб “непроизводственной”, иными словами при рас
пределении инвестиционных ресурсов производству товаров отдается 
предпочтение по сравнению с оказанием услуг24.

Можно назвать несколько причин, по которым пренебрегают раз
витием непроизводственной сферы. В условиях современного капита
лизма услуги оказывают как частные фирмы, так и бюджетные учреж
дения и неприбыльные организации. В первом секторе сферы услуг бла
годаря действию механизма рыночной координации господствует суве

21 Явным исключением из этого правила выступает транспорт, который, согласно
Марксу, относится к производственной сфере, поскольку является продолжением про
цесса производства за воротами предприятия. Что касается классификации торговли, 
то она допускает двоякое толкование, ибо торговля сочетает в себе элементы произво
дительной и непроизводительной деятельности. По проблемам статистической класси
фикации см. Arvay J. (1973).

24 В литературе социалистических стран появился еще один вид классификации, 
построенной на противопоставлении производственного сектора экономики в узком 
смысле -  “инфраструктуре” (см. Ehrlich Ё., 1985b). Недостаток места не позволяет под
робно остановиться на вопросе о том, в какой мере понятие “инфраструктура” совпада
ет или не совпадает с принятым в западной литературе понятием “сектор услуг”. Ясно, 
однако, что инфраструктура принадлежит к числу неприоритетных отраслей.
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ренитет потребителя: частные поставщики готовы предоставить столько 
жилья, образовательных и медицинских услуг, сколько требуется для 
удовлетворения спроса. Здесь существует немало привлекательных воз
можностей для бизнеса, что и объясняет быстрое развитие частного сек
тора сферы услуг. Что касается выделения ресурсов для общественного 
сектора услуг, это (по крайней мере, при парламентской демократии) 
происходит в рамках демократического политического процесса. Об
щественный сектор сферы услуг развивается в той мере, в какой партии, 
за которыми идет большинство населения, готовы выделить ассигнова
ния, необходимые для расширения этих услуг. Напротив, в условиях 
классического социализма лица, распределяющие инвестиционные ре
сурсы, не подчинены демократическому контролю. Более того, в про
цессе распределения им приходится принимать многочисленные реше
ния, которые при капитализме, в конечном счете, являются делом са
мих потребителей. При классическом социализме эти решения стали 
функцией бюрократии, а для нее всегда найдутся задачи гораздо более 
важные, чем развитие каких-то услуг, которое всегда можно отложить 
на будущее (если и не вовсе пренебречь).

4. Приоритет первого подразделения общественного производства. 
Марксистская политическая экономия проводит еще одно важное раз
личие -  между первым (производство средств производства) и вторым 
(производство предметов потребления) подразделениями общественного 
производства25. При распределении инвестиций первое подразделение 
пользуется приоритетом перед вторым подразделением.

5. Приоритет промышленности. Промышленность считается дви
жущей силой экономического роста. Стратегия форсированного ро
ста предполагает прежде всего осуществление быстрой индустриа
лизации. Поэтому промышленность пользуется приоритетом перед 
всеми остальными отраслями экономики. Этот вывод иллюстриру
ется данными таблицы 9.3.

6. Приоритет тялселой промышленности. Согласно преобладающей 
при классической системе официальной точке зрения, механизация являет
ся главным средством повышения производительности труда и техниче
ского уровня производства в целом. Большая часть стали и других метал
лов идет как раз на выпуск машин и военной техники. Отсюда приоритет:

25 К первому подразделению относится не только выпуск инвестиционных товаров, 
но и сырья и полуфабрикатов, поступающих в дальнейшую обработку. Проблема классифи
кации (и приоритетности) в том, что по своим чисто физическим свойствам многие това
ры могут служить и средствами производства, и предметами потребления. Особенно, если 
учитывать и внешнюю торговлю: средства производства можно импортировать в обмен 
на вывезенные предметы потребления. Таким образом, второе подразделение тоже может 
служить косвенным источником средств производства. И, наоборот, первое подразделе
ние благодаря внешней торговле может быть источником предметов потребления.

По всем этим причинам более частный приоритет (4) не подпадает полностью под 
основной приоритет (1).
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Таблица 9.3

Доля промышленности8 в общем 
объеме инвестиций: международное сравнение

(среднегодовые показатели в постоянных ценах), %

1965-1973 гг. 1973-1983 гг.
Социалистические страны

Болгария 44,5 42,3
Китай6 51,5“ 54,0Г
Чехословакия 37,6 38,0
Восточная Германия 50,2 -

Венгрия 34,8 34,2
Польша 38,8 38,0
Румыния 47,9 49,3
Советский Союз 35,0 35,3

1965-1973 гг. 1973-1980 гг.

Капиталистические страны
Бельгия 28,7 24,9
Дания 16,1я 16,7
Финляндия 24,6 27,1
Франция 24,6 23,9
Ирландия 25,9 29,0
Великобритания 31,3 32,4
Западная Германия 25,6 24,4

Источник: рассчитано для этой книги П. Михальи на основе United Nations (1986с, 
tables 13 and 16) и Kozponti Statisztikai Hivatal (1986, p. 28).

8 В состав промышленности в социалистических странах включены обрабатываю
щая, электроэнергетическая и топливная отрасли; в капиталистических, -  кроме это
го, электро-, газо-, водоснабжение.

6 Государственные инвестиции в текущих ценах.
81953-1962 гг. 
г 1971-1980 гг.
М 966-1973 гг.

в процессе индустриализации предпочтение необходимо отдавать тяжелой 
промышленности, а в ее рамках -  машиностроению и выплавке стали26.

26 Для иллюстрации приведем несколько примеров. Первый касается Советского 
Союза: в период с 1918 по 1976 г. 86% всех капиталовложений в промышленность было 
направлено в тяжелую промышленность (Народное хозяйство СССР за 60 лет. М.: Ста
тистика, 1977, с. 436).

Второй пример относится к Китаю. Число работающих там тяжелых гидравличес
ких прессов равно количеству аналогичных по мощности прессов, используемых во всех 
странах ЕЭС. Между тем, величина ВНП на душу населения в Китае составляет только 
1/20 часть соответствующего показателя в странах ЕЭС. По словам одного китайского 
экономиста, “структура и масштабы тяжелой промышленности вышли далеко за преде
лы, которые может вынести наша экономика” (Zhou S., 1982, р. 30-31).

И, наконец, некоторые данные по Румынии. В период с 1951 по 1981 г. больше 
половины всех капиталовложений в этой стране пошло в промышленность. Из них 77- 
80% было направлено на развитие тяжелой промышленности (Shafir М., 1985, р. 108).
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Жесткое следование перечисленным здесь приоритетам порождает 
дисгармонии и деформации в отраслевой структуре производства. В пер
вые десятилетия форсированного роста чрезвычайная централизация ре
сурсов позволяет ускорить развертывание упомянутой спирали, посколь
ку приоритетные отрасли растут очень быстро. Тем временем другие от
расли отстают, причем некоторые -  весьма серьезно. Чем дальше они на
ходятся от спирали, чем меньше препятствуют ее безудержному раскручи
ванию, по крайней мере в течение какого-то времени, тем больше ими пре
небрегают. Отрасли, выпускающие в основном предметы потребления, 
отстают, а с ними отстают и услуги -  жилищно-коммунальные и торговые. 
Среди отстающих оказываются также сельское хозяйство и транспорт.

Все это сопровождается тремя явлениями, отмеченными в предыду
щем параграфе: суровыми лишениями поколения, живущего в период 
форсированного роста; отсрочкой решения задач, считающихся непри
оритетными, и накоплением проблем, с которыми придется столкнуть
ся будущим поколениям; наконец, пренебрежением многими аспектами 
развития, наносящим непоправимый ущерб27.

7. Приоритет оборонной промышленности. Инвестиционные притяза
ния вооруженных сил (армии и полиции) пользуются безусловным прио
ритетом по сравнению с задачами развития гражданских секторов эконо
мики28. С одной стороны, это тесно связано с приоритетами (3), (5) и (6), 
каждый из которых подчинен цели не только ускорить развертывание спи
рали исходя из приоритета (1), но и укрепить оборонную промышленность. 
С другой стороны, данный приоритет появляется как бы самостоятельно: 
строительство чисто военных предприятий пользуется особым вниманием 
при распределении инвестиционных ресурсов. Из опубликованных пла
нов об этом можно судить далеко не полностью, поскольку большая часть 
ассигнований на нужды армии и полиции держится в секрете.

27 В некоторых социалистических странах системам здравоохранения и высшего 
образования был нанесен непоправимый урон. В последнее время особенно тяжелое 
положение сложилось в здравоохранении Советского Союза и нескольких восточноев
ропейских стран, где получили развитие крайне неблагоприятные демографические тен
денции, связанные с сокращением средней продолжительности жизни и высокой детс
кой смертностью. В период с 1960 по 1984 г. в Советском Союзе уровень смертности 
повысился с 7,1 до 10,8 человек на тысячу жителей, а средняя ожидаемая продолжитель
ность жизни уменьшилась с 70 до 67,7 лет, в то время как на Западе за этот же период 
она увеличилась с 74 до 78 лет. Детская смертность в Советском Союзе составляла 25 на 
1000 родившихся, по сравнению с 6-10 на 1000 родившихся в развитых странах Запада 
(см. Aganbegian А., 1989, р. 228-229).

Даже если произойдет коренной поворот в распределении ресурсов в пользу здра
воохранения (а он еще не произошел), для устранения последствий этих разрушитель
ных тенденций потребуются десятилетия.

28 Здесь стоит коснуться положения отрасли при координации задач текущего про
изводства. Значительная часть военного производства организационно отделена от граж
данского производства и находится в подчинении особого министерства или главка. Но 
там, где оба вида производства в какой-то форме переплетаются, выполнению военных 
заказов отдается приоритет даже при острой нехватке ресурсов (см. Davis С., 1990).
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Рассмотрев отраслевые приоритеты, обратимся теперь к приоритетам, 
которые используются для развития микроструктуры, выделив три из них.

8. Приоритет нового строительства. Руководители экономики стре
мятся построить как можно больше новых предприятий, пренебрегая под
держанием в надлежащем состоянии старых, уже существующих пред
приятий. В основе такого подхода лежит, главным образом, политичес
кая мотивация29. Ввод в эксплуатацию нового предприятия выглядит как 
значительно более наглядный пример преодоления отсталости и быстро
го роста, чем рутина заботливого содержания оборудования и зданий ста
рых предприятий. О строительстве нового предприятия можно растру
бить в печати, а торжественный пуск его в эксплуатацию представить 
событием общенационального значения. Политика форсированного ро
ста нуждается в такой строительной лихорадке, ибо энтузиазм трудящихся 
рассматривается как фактор, способствующий подъему производства.

Хотя этот приоритет особенно четко проявляется при производствен
ных капиталовложениях, он имеет место и в других областях. На строи
тельство нового жилья направляется больше ресурсов, чем на ремонт и 
содержание старого жилого фонда. Аналогичная ситуация складывается 
с новыми школами, университетами, железными дорогами и т.п.

Данный приоритет также означает перекладывание на будущее ре
шения сегодняшних задач. Благодаря ему часть ресурсов, предназна
ченных для поддержания и обновления существующих фондов, выс
вобождается для реализации проектов, которые считаются приоритет
ными на текущий момент. Но рано или поздно такая отсрочка начи
нает противоречить целям, для достижения которых она делается, и 
становится препятствием к росту.

9. Приоритет сооружения крупных объектов. Руководители экономи
ки отдают предпочтение всему “большому”, а еще лучше -  “гигантско
му”. Часто возникает подлинный “синдром масштаба” и гигантомания30.

Данное явление не ограничивается сферой материального произ
водства. Различные учреждения сферы услуг, будь то университеты, 
библиотеки или больницы, также создаются настолько крупными, на
сколько это возможно.

29 Данное явление иллюстрирует сделанное ранее замечание [см. 5.3]: руководитель- 
бюрократ не чувствует себя настоящим собственником. Ни один хозяин, если это воз
можно, не допустит постепенного обесценения своего богатства.

30 Такое предпочтение сказывается не только на размере новых предприятий, но и 
на эволюции организационных форм существующих фирм. Фактически процесс начал
ся с национализации и коллективизации сельского хозяйства и малой промышленнос
ти, когда приступили к строительству крупных государственных промышленных пред
приятий и коллективных хозяйств, призванных заменить мелкие семейные и капиталис
тические производства. Затем процесс был дополнен и продолжен несколькими следо
вавшими одна за другой “волнами” слияний государственных фирм и кооперативов. В 
результате классический социализм характеризуется очень высокой концентрацией про
изводства [см. таблицы 17.2-17.6].
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Людей, ответственных за принятие решений, к этому приоритету 
склоняют несколько факторов31. Прежде всего -  ожидание экономии, 
обусловленной ростом масштабов производства и увеличением мощ
ности используемого оборудования32. На практике, однако, больший 
выпуск оборачивается не только экономией, но и дополнительными 
издержками. С чисто экономической точки зрения, оптимальный раз
мер предприятия определяется соотношением этих двух параметров33. 
Оптимальный размер предприятия в данном месте и в данное время за
висит от характера отрасли, применяемой технологии, способностей 
менеджеров, структуры рынка и многих других факторов. Это объясня
ет, почему в условиях рыночной конкуренции предприятия разных раз
меров успешно сосуществуют бок о бок. Между тем, в процессе форси
рованного роста гигантские предприятия и учреждения часто возника
ют там, где более эффективными были бы несколько средних или даже 
малых фирм. Можно определенно сказать, что бездумное предпочте
ние, оказываемое строительству крупных объектов, не способствует 
достижению более высоких темпов роста.

В данном вопросе наряду с экономическими, а то и большую роль 
играют властные соображения. Высшим руководителям проще иметь 
дело с меньшим числом подчиненных звеньев. Что же касается руко
водителей подчиненных предприятий и общественных организаций, 
то их статус и престиж, понятно, возрастают по мере увеличения руко
водимого ими подразделения.

10. Приоритетная продукция и приоритетные инвестиционные про
екты. К приоритетным относится несколько тысяч видов продукции 
[см. 7.2]. Среди них выделяется небольшая группа “наиболее важных”. 
Им уделяется особое внимание не только при составлении годовых пла
нов и в ходе их реализации, но и при распределении капитальных вло
жений и принятии инвестиционных решений. В сталелитейной промыш
ленности, например, предпочтение отдается мощностям по выпуску 
стального проката, сроки строительства которых стремятся свести к 
минимуму. В сельскохозяйственном машиностроении считается особо 
важным скорейший ввод в действие мощностей по производству гото
вых тракторов и уборочных комбайнов. Значительно меньшее внима
ние уделяется вспомогательным предприятиям, поставляющим узлы и 
комплектующие для готовых изделий, ремонтным подразделениям, си
стемам транспортировки и хранения. Между тем, потребителям (в при
веденных примерах это -  машиностроительные предприятия, потреб

31 Сходный, хотя и не идентичный, вопрос возникал при анализе процесса коллек
тивизации [см. 5.5].

32 Такие представления в немалой степени сформировались под воздействием эко
номических концепций Маркса и Ленина, которые придавали исключительное значе
ние тенденции к концентрации производства и подчеркивали преимущества крупных 
предприятий по сравнению с мелкими.

33 См. ссылки на литературу, приведенные в сноске 27 в параграфе 5.5.
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ляющие стальной прокат, и сельское хозяйство, использующее продук
цию сельскохозяйственного машиностроения) нужны не только профи
лирующие изделия, но и тысячи запасных частей и деталей, производ
ство которых значительно отстает от выпуска профилирующих.

Это порождает многочисленные сбои в процессе производства и 
является одной из причин хронического дефицита [см. 12.1]. Несмотря 
на все ее очевидные экономические минусы, данную тенденцию можно 
объяснить рядом обстоятельств. Здесь опять-таки возникает общая про
блема информации [см. 7.7]: центры бюрократического принятия реше
ний не могут одновременно уделять равное внимание мириадам задач. 
Выделение приоритетов делает их работу хоть сколько-нибудь выпол
нимой. К этому нужно добавить такие соображения, как необходимость 
мобилизации масс, следования политическим кампаниям и пропаган
дистским целям. Чтобы быть эффективными, они должны сосредото
читься на сравнительно небольшом числе мер и сюжетов.

Аналогичное явление -  приоритетный статус определенных инвес
тиционных проектов. На деле оба приоритета во многом совпадают, 
ибо большая часть приоритетных проектов рассчитана как раз на вы
пуск приоритетных видов продукции.

Приоритетные инвестиционные проекты -  баловни властвующей эли
ты. Строительство каждого нового предприятия воспринимается как слав
ное событие, его подробно освещают средства массой информации, за 
его ходом регулярно следят все звенья аппарата. Его заявки получают 
зеленый свет, нужные материалы поставляются даже в условиях жесто
чайшего дефицита. Все, что было сказано в этой главе о форсированном, 
лихорадочном и поспешном росте в общем виде, четко проявляется в че
реде событий, сопровождающих приоритетный инвестиционный проект.

В известном смысле одностороннее внимание к “приоритетной 
продукции” и к “приоритетным проектам” -  это проявление феноме
на отсрочки. Быстрый рост выпуска приоритетной продукции позво
ляет рапортовать о выполнении плана. Завершение инвестиционно
го проекта сразу же воспринимается как ощутимое достижение. От
носительное отставание выпуска другой, неприоритетной продукции, 
пренебрежение параллельным строительством вспомогательных про
изводственных мощностей и невнимательное, “спустя рукава” отно
шение к неприоритетным инвестиционным проектам обнаруживают 
свой тормозящий эффект лишь спустя некоторое время, хотя в конце 
концов подобный эффект неминуем.

11. Экономическое развитие в ущерб окружающей среде. Рост про
изводства происходит за счет уничтожения лесов и других зеленых 
зон, загрязнения воды и воздуха, в ущерб живому миру природы. 
Помимо этого окружающей среде наносят урон другие виды челове
ческой деятельности (транспорт, теплоэнергетика, городская циви
лизация и т.п.). Взаимосвязь между инвестициями и защитой окру
жающей среды проявляется в двух формах.
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Во-первых, можно ли считать гарантированным, что инвестици
онные проекты производственного и иного характера, особенно вхо
дящие в их состав технологические установки, не загрязняют приро
ду? Ведь бережное отношение к природе требует дополнительных зат
рат (например, может понадобиться более дорогой способ обеззара
живания и фильтрации сточных вод и отходящих газов). На постав
ленный вопрос обычно приходится отвечать отрицательно. В обста
новке форсированного роста от этих дополнительных затрат, как пра
вило, отказываются. Для страны с низким уровнем экономического 
развития более чем вероятно распространение взгляда, что промыш
ленность, городской транспорт и другие отрасли, находящиеся лишь 
в зачаточном состоянии, вряд ли вызовут загрязнение воздуха и воды, 
что с этой проблемой, мол, сталкиваются только промышленно раз
витые капиталистические страны.

Во-вторых, предусматривают ли планы (особенно приоритетных 
инвестиций) специальные статьи, имеющие ярко выраженную приро
доохранную направленность, включая, возможно, и устранение ранее 
нанесенного вреда? (Примером здесь могли бы стать новые очистные 
сооружения или строительство предприятий, выпускающих природо
охранную технику.) И в данном случае, как правило, ответ будет отри
цательным. Ведь такие проекты далеки от принятых приоритетов, осо
бенно от приоритета (1) и связанной с ним спирали роста. Экономия на 
специальных вложениях в защиту окружающей среды высвобождает 
ресурсы для задач, пользующихся большей приоритетностью.

Нанесение ущерба природной среде нельзя считать специфичес
кой чертой одного лишь классического социализма. Грешат этим и 
все другие социальные системы -  загрязнение среды обитания отно
сится к числу серьезнейших пороков капитализма. Многие надеялись, 
что данный порок будет преодолен с устранением частной собствен
ности, которой присущи алчность и эгоизм. Но этого не произошло. 
Бюрократия классической социалистической системы, действующая 
в обстановке форсированного, лихорадочного и поспешного эконо
мического роста, оказалась в данном отношении еще более близору
кой, чем лица, принимающие решения в других системах. Подобная 
недальновидность властей сочетается со специфическим для социали
стической системы пороком: здесь нельзя организовать независимое 
сильное общественное движение в защиту окружающей среды, кото
рое могло бы при необходимости противостоять тем, кто принимает 
экономические решения. В таблице 9.4 по двум группам стран показа
ны объемы выбросов окисей серы, являющихся одним из источников 
возникновения кислотных дождей.

Неадекватность мер, направленных на защиту окружающей среды, -  
это еще одно проявление феномена перенесения задач на будущее (а в 
какой-то мере и пренебрежения, приводящего к непоправимому ущер
бу). Охраной природы нельзя пренебрегать бесконечно, ибо рано или
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Таблица 9.4

Загрязнение атмосферы: международное сравнение, 1985 г.
(объем выбросов окисей серы, кг на душу населения)

Социалистические страны 
Чехословакия 
Восточная Германия 
Венгрия 
Польша

203“
300
132
116

Капиталистические страны 
Австрия 18“
Финляндия 73
Франция 31
Ирландия 39
Португалия 32
Испания 75
Великобритания 65
Соединенные Штаты 90
Западная Германия 42

Источники: рассчитано для этой книги П. Михальи на основе данных ООН (United 
Nations, 1987, р. 1-30) и информации, полученной непосредственно в Секретариате Эко
номической Комиссии ООН для Европы.

Примечание. Уровни промышленного развития и интенсивности автомобильного 
транспорта, с одной стороны, и загрязнения атмосферы окисями серы -  с другой, обна
руживают сильную положительную корреляцию. Значительное загрязнение воздуха при 
сравнительно низком уровне экономического развития является показателем грубого 
пренебрежения задачами охраны окружающей среды.

а Только двуокись серы.

поздно это также замедлит рост производства, не говоря уже о том, что 
отрицательное воздействие ухудшающейся среды на качество жизни вы
зывает недовольство в обществе.

В заключение обзора приоритетов отметим, что наш перечень хотя 
и неполон, но включает, пожалуй, наиболее важные из них. В офици
альной идеологии ряд приоритетов выделяют открыто, другие же за
малчивают или даже отрицают, считая их постыдными. Но и постыд
ные, отрицаемые приоритеты пронизывают практику.

Для тех, кто склонен мыслить в рамках оптимизационных моде
лей, цель форсированного роста можно определить следующим обра
зом. Такой целью не является максимизация общественного благосос
тояния в широком смысле. Временной горизонт задачи на максимум -  
не только не бесконечен, но, в историческом масштабе, даже и не “дол
госрочен”. Цель гораздо более ограничена и близорука: максимизи
ровать темпы роста агрегированных показателей производства, отра
жаемых в официальной статистике, добившись этого, по историчес
ким меркам, в “среднесрочный период”, скажем, в течение одного-двух 
десятилетий. Именно такой цели подчинены охарактеризованные выше 
приоритеты, которые могут поддерживать высокие темпы роста лишь
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в течение какого-то периода времени34. Приоритеты (1-11) приводят к 
возникновению значительных диспропорций в структуре экономики, 
и в этом состоянии она застывает надолго.

9.5. Экстенсивные и интенсивные методы

Пришло время рассмотреть зависимости между факторами производ
ства и выпуском продукции в процессе экономического роста. По дан
ному вопросу существует обширная теоретическая литература обще
го характера. Было предпринято несколько серьезных попыток выяс
нить, в какой мере методы, предложенные для анализа капиталисти
ческой экономики, и прежде всего агрегированные производственные 
функции и основанные на них модели роста, применимы к социалис
тической системе35. Наибольшие трудности создает нехватка или не
надежность данных. К проблемам измерения мы обратимся позже 
[см. 9.7]. Как бы то ни было, я не берусь обобщать дискуссию по дан
ному вопросу или давать оценку полученных количественных показа
телей. Приводимые здесь аргументы предназначены лишь для того, 
чтобы дать классификацию основных типов связи между факторами 
производства и объемом выпуска, а также пролить свет на специфи
ческую для классической системы роль некоторых связей.

Для простоты анализа разделим все виды зависимостей объема вы
пуска от факторов производства на две основные группы. Первая группа 
включает эффекты, связанные с ростом тех или иных факторов. Напри
мер, рост основного капитала или совокупных трудовых ресурсов, рас
ходуемых на производство, вызывает пропорциональное увеличение объе
ма выпуска. Вторая группа содержит эффекты, обусловленные повыше

34 Но даже и этот эффект в значительной мере зависит от того, как измерять рост. 
Во многих отношениях достигается лишь видимый рост. К данной проблеме мы вернем
ся несколько позже [см. 9.7].

35 Среди статистических и эконометрических исследований зависимости между фак
торами производства и выпуском следует прежде всего упомянуть труды Абрама Берг
сона, оказавшие большое влияние и на других исследователей. Из его последних работ 
особое внимание обращаю на статью, посвященную проблемам роста и технического 
развития в Советском Союзе (Bergson А., 1983). Выдающийся вклад в исследование воп
росов измерения экономического роста в Советском Союзе внесли также П. Десаи 
(Desai Р., 1976, 1986а, 1986b, 1987), В. Конторович (Kontorovich V., 1986) и М. Вейтцман 
(Weitzman M.L., 1970, 1983). Общий обзор факторов советского роста дал Э. Хьюитт в 
своей книге о реформе в СССР (Hewett Е.А., 1988, chap. 2).

Имеется также несколько работ, содержащих эконометрический анализ роста в 
Китае. Здесь стоит выделить доклад Всемирного банка (World Bank, 1985) и труд 
К. Чена и др. (Chen К. et al., 1988).

Литература по другим социалистическим странам более скудна. Для общего пред
ставления о ней см.: Alton Т.Р. (1977).

Обширный обзор исследований, которые по многим аспектам имеют отношение к 
принятой здесь классификации, можно найти в книге Ф. Прайора (Pryor F.L., 1985).
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нием производительности отдельных факторов. Например, более эффек
тивное использование капитала и труда приводит к росту объема выпус
ка. Такое деление и соответствующая ему пара терминов (рост факторов 
и повышение производительности факторов) широко распространены 
среди западных исследователей. Авторы из социалистических стран пред
почитают использовать другую пару терминов, различая экстенсивные и 
интенсивные методы. Обе пары терминов, по существу, являются синони
мами: количественный рост факторов соответствует экстенсивным, а по
вышение производительности факторов -  интенсивным методам. В даль
нейшем изложении я пользуюсь обычно “восточной” терминологией.

Прежде чем войти в подробности, сделаем еще одно замечание. Стро
гую разделительную черту между различными экстенсивными и интен
сивными методами можно провести лишь в рамках абстрактного ана
лиза. На практике же они обычно применяются одновременно. Даже 
самые изощренные эконометрические исследования наталкиваются на 
большие трудности, когда их авторы стремятся количественно разде
лить эти эффекты. Здесь я не буду даже пытаться сделать это, поскольку 
моя задача -  выяснить закономерности системы.

Преобладание экстенсивных методов объясняется прежде всего тем 
обстоятельством, что социалистическая система обычно воцаряется в 
отсталых, медленно развивающихся странах, плохо использующих свои 
ресурсы даже с экстенсивной точки зрения. Поэтому здесь имеются мно
гочисленные возможности в первую очередь расширить использова
ние этих ресурсов.

1. Рост численности занятых. На момент социалистической револю
ции в странах, где она произошла, обычно существует не только откры
тая, но и скрытая (в основном в сельском хозяйстве) безработица. Уро
вень занятости женщин очень низок. Если взять только два самых важ
ных фактора производства -  капитал и труд, из экономики можно “вы
жать” исключительно высокую норму инвестиций, которые всегда будут 
сопровождаться необходимым количеством трудовых ресурсов. Система 
использует такую возможность и число занятых быстро растет [см. 10.1].

Вместе взятые, оба эти феномена, а именно, высокая норма инвес
тиций плюс постоянное, быстрое увеличение занятости, являются глав
ными факторами, объясняющими высокие темпы роста при классичес
кой системе, особенно в первые одно-два десятилетия.

2. Увеличение числа рабочих смен и продолжительности рабочего вре
мени. Несмотря на гигантские капиталовложения, основной капитал 
остается более ограниченным ресурсом, чем труд, резервы которого на 
протяжении какого-то времени имеются в изобилии. Поэтому руково
дители экономики стараются совместить находящиеся в их распоряже
нии основные фонды с как можно большим количеством труда, добива
ясь, по возможности, работы предприятий все 24 часа в сутки и 168 часов 
в неделю. Как правило, на большинстве социалистических предприя
тий число рабочих смен больше, чем на капиталистических.
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Увеличение рабочего времени также может быть одним из факторов, 
повышающих темпы роста36. В некоторых странах бюрократия отказыва
ется пойти на сокращение рабочего времени, несмотря на то, что экономи
ка достигла более высокого уровня развития, а рабочие выдвигают требо
вание о более коротком рабочем дне. Отсутствие независимых профсою
зов не позволяет последним добиться удовлетворения своих требований.

Постепенно экстенсивный потенциал факторов, указанных в пунк
тах (1) и (2), иссякает, со временем резервы труда оказываются исчер
панными, и это становится важнейшей причиной замедления роста37.

3. Расширение сельскохозяйственных площадей. В сельскохозяйствен
ный оборот могут быть вовлечены ранее не используемые земли. Но и 
этот потенциал через какое-то время оказывается исчерпанным.

4. Более широкая эксплуатация запасов минерального сырья. Возмож
но экстенсивное, расширенное использование минеральных запасов, хотя 
во многих случаях этого нельзя добиться без постоянного наращивания 
затрат, иначе месторождения истощаются.

К ранее сказанному об экстенсивных методах можно добавить одно 
общее замечание. Ситуация здесь сходна с той, которая наблюдается в 
других системах в военное время. Однако классический социализм по
стоянно, даже в условиях мирного времени, имеет мобилизационную эко
номику38. Я уже упоминал способ, которым официальная идеология си
стематически нагнетает “готовность к борьбе”: развитие экономики 
объявляется битвой с отсталостью, с внешними и внутренними врага
ми, от которой никто и ничто не может уклониться [см. 4.5]. Эта борьба 
требует мобилизации всех людских и материальных ресурсов.

Теперь обратимся к рассмотрению различных интенсивных мето
дов с той оговоркой, что они используются в таком сочетании друг с 
другом, которое характерно для практики форсированного роста.
У 1. Интенсификация труда. Выпуск продукции, достижимый при за

данных физических затратах труда, преимущественно зависит от вни
мательности, тщательности и трудолюбия, иными словами от интен
сивности, с которой рабочие делают свое дело. Социалисты до и после 
революции полагали, что рабочие, избавившись от гнета капитализма, 
станут трудиться охотнее, добросовестнее и интенсивнее, чем “наемные 
рабы капитала”. И, действительно, признаки этого наблюдаются, -  по

36 В различных сферах экономики эта тенденция проявляется по-разному. Крестья
нин или ремесленник, занятый на своем семейном предприятии, изматывает работой 
себя и членов своей семьи. Ситуация меняется после национализации и коллективиза
ции. У членов сельскохозяйственного кооператива рабочее время короче времени, ко
торое отрабатывала вся семья, трудясь на собственной земле.

37 В литературе по данной проблеме распространена следующая формулировка: ког
да резервы рабочей силы оказываются исчерпанными, кончается “период экстенсивного” 
и начинается “период интенсивного” роста. Хотя и я в своих прежних работах прибегал к 
подобной периодизации, в этой книге я отказался от нее, поскольку считаю ее неточной.

38Это меткое выражение принадлежит Ф. Хэнсону (см. Hanson Р., 1971).
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крайней мере, в революционно-переходный период социалистической 
системы [см. 2.4, 6.6]. Подобное отношение к труду не исчезает полнос
тью и при классической системе39. Но у многих людей прежний энтузи
азм сменяется апатией и стремлением работать не больше, чем положе
но “при такой зарплате”. В данных условиях решающее значение при
обретают материальные и моральные стимулы, призванные побудить 
рабочих к более интенсивному труду, а также трудовая дисциплина. С 
этим, однако, связано немало проблем [см. 10.4, 10.5]. Система не нахо
дит достаточно эффективных схем стимулирования.

2. Технический прогресс. Для эпохи классического социализма ха
рактерен значительный прогресс в области техники. В какой-то мере 
он тесно связан с энтузиазмом построения социализма: первая элект
рическая лампочка в деревне, первый трактор в поле, первая автома
тическая линия на заводе.

И все же тщательные исследования показали, что несмотря на несом
ненный технический прогресс, его вклад в обеспечение экономического 
роста довольно скромен. Более того, сам технический прогресс замедляет
ся на последних стадиях классической системы40. При этом техническое 
развитие носит, в основном, копирующий, имитирующий характер -  пере
нимаются, к тому же, как правило, со значительным опозданием, новые 
технологии и продукты, освоенные в капиталистических странах [см. 12.11].

3. Повышение квалификации рабочей силы. Хотя повышение качества 
рабочей силы по существу является частью технического прогресса, оно 
заслуживает отдельного рассмотрения. Для форсированного роста типич
но, что в производство, прежде всего в промышленность, вовлекаются 
большие массы неквалифицированной, необученной рабочей силы. Хотя 
со временем квалификация повышается, она все же значительно отстает 
от быстро растущих требований, предъявляемых развитием производства.

4. Улучшение организации производства. Необходимо различать 
“штатные” остановки производства (например, на ночь или на выход
ные дни) и случаи, когда производство останавливается, например, в 
результате несвоевременной поставки материалов, отсутствия работ
ников на своем рабочем месте или вследствие аварии41. Чем лучше орга

,9 Одним из проявлений этого в Советском Союзе было стахановское движение. 
Подобные движения (так называемое социалистическое соревнование и т.п.) возникали 
и в других социалистических странах. Они сочетали в себе действительные трудовые 
достижения самоотверженных, высококвалифицированных рабочих с манипуляциями 
и фальсификацией рекордов, призванных “пришпорить” других. Эта ситуация хорошо 
показана в фильме польского режиссера А. Вайды “Человек из мрамора”.

40 Интересные данные о техническом прогрессе в Советском Союзе приводит 
В. Конторович (Kontorovich V., 1986). Я. Клацек и А. Неспорова (Klacek J. and 
Nesporova А., 1984) подтверждают информацию о низком и убывающем вкладе техноло
гического прогресса в Чехословакии. Дополнительные ссылки см. в параграфе 12.11.

41В этом смысле в литературе, посвященной использованию основных фондов, различа
ется их экстенсивное и интенсивное использование. В данном параграфе первое рассмат
ривается в пункте 2 (экстенсивные методы), а второе -  в пункте 4 (интенсивные методы).
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низован процесс производства и поставки продукции потребителям, 
тем меньше потери рабочего времени42.

И в этом отношении дела при классическом социализме обстоят 
неважно. Уровень управления и внутренней организации производ
ства отстает. На обстоятельства, характерные для всех развивающих
ся стран (связанные, например, со слабой адаптацией к производству 
недавних выходцев из деревни), накладываются явления, специфи
чески присущие классическому социализму (например, общая напря
женность в инвестиционной сфере и потери времени, вызываемые хро
ническим дефицитом). В результате вклад данного интенсивного ме
тода в рост производства невелик.

5. Количественный рост за счет качества. Здесь слово “качество” 
приводится в его обыденном значении, в котором инженер говорит о 
качестве машины или материала, а рядовой потребитель -  о качестве 
товара. В действительности это понятие имеет множество различных 
критериев: степень новизны, уровень дизайна, совершенство использу
емого материала и его обработки, длительность срока службы и т.д. 
Производитель, который желает изготовить товар, удовлетворяющий 
этим и другим требованиям, обычно нуждается в дополнительных ре
сурсах. И, наоборот, сознательно жертвуя качеством ради количества 
выпускаемой продукции, он экономит ресурсы.

Капиталистические формы собственности и механизмы рыночной 
координации дают сильный стимул к повышению качества. Согласно 
теории Шумпетера, в выигрышном положении оказываются те пред
приниматели, которые могут захватить рынок поставкой нового, луч
шего, более современного продукта. Повышение качества обеспечива
ется внутренними стимулами на микроуровне, а не какими-то центра
лизованными мерами. Классическая социалистическая система лишена 
такой внутренней мотивации. При выборе между количеством и каче
ством все склоняет экономического руководителя в пользу количества. 
Мы говорили уже о стремлении к количественным показателям [см. 7.6]. 
И план, и прямое бюрократическое управление на первое место ставят 
количественные задания: количество измеряется, где это возможно, в 
физических единицах или с помощью агрегированных, грубо взвешен
ных индексов объема, которые не способны уловить тонкие различия. В 
официальных заявлениях обычно подчеркивается необходимость повы
шения качества, но методы бюрократической координации не позволя
ют, а бюрократия и не очень хочет добиваться этого.

Безусловно, количественный рост за счет качества входит в число 
интенсивных методов, которые вносят немалый вклад в высокие темпы 
роста, фиксируемые официальной статистикой.

42 В макроэконометрических моделях, основанных на производственных функциях, 
обычно не проводится различие между интенсивными методами (2) и (3). Их совмест
ный эффект учитывается так называемым “остаточным фактором”.
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6. Чрезмерная нагрузка на сферу услуг. Данный метод мы рассматри
ваем отдельным пунктом, хотя его можно считать и особым случаем ме
тода (5). В жилой дом вселяют больше семей, в больничную палату кла
дут больше пациентов, а учебную аудиторию заполняют большим чис
лом студентов, чем это желательно для получения лучших результатов. 
Развитием транспорта и телекоммуникаций пренебрегают, что означает 
переполнение поездов и дорог и нехватку телефонных линий. В качестве 
лишь одного примера, иллюстрирующего перегруженность сферы услуг, 
приведем таблицу 9.5, которая показывает степень нагрузки на железно
дорожные пути в некоторых социалистических и капиталистических стра
нах. Как видим, разница очень велика.

Таблица 9.5

Уровень нагрузки на железнодорожные пути: 
международное сравнение, 1979 г. (интенсивность грузоперевозок, 

млн т/км на 1 км длины путей)
Социалистические страны 

Болгария 
Чехословакия 
Польша 
Румыния

4,07
5,56
5,55
6,84

Капиталистические страны 
Финляндия 1,21
Греция 0,34
Ирландия 0,32
Италия 1,14
Португалия 0,24
Испания 0,78
Турция 0,71

Источник: составлено для этой книги Г. Квоном на основе статистики ООН (United 
Nations, 1981, tables 6, 8В).

Примечание. Показатели представляют собой отношение общего объема грузопе
ревозок к общей протяженности железных дорог в километрах. Объем перевозок изме
ряется в тонно-километрах.

Чрезмерная нагрузка на транспорт и сферу услуг в сочетании с со
храняющейся и даже усиливающейся перенаселенностью городов дает 
возможность экономическому руководству финансировать сферу услуг 
по остаточному принципу, направляя инвестиционные ресурсы в более 
приоритетные сектора43. В этом отношении отмеченное здесь явление 
тесно связано с приоритетом (3) [см. 9 А]44.

43 При классической социалистической системе симптомы перегрузки мощностей 
особенно резко проявляются в здравоохранении. См., например, исследование этого 
вопроса применительно к здравоохранению в Советском Союзе: Davis С. (1989).

44 В терминах леонтьевского анализа “затраты -  выпуск”, рассматриваемую здесь 
проблему можно представить следующим образом. В отраслях производственной сфе
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Таблица 9.6

Вклад производительности факторов производства 
в экономический рост: международное сравнение

Годы

Среднегодовые темпы прироста: Доля произво- 
дительности фак- 
торов производ

ства в увеличении 
объемов выпуска

объемов
выпуска

производитель
ности факторов 

производства

Социалистические страны

1960-1975 3,0 1,0 0,33
Чехословакия 1976-1980 2,2 0,7 0,29

1981-1988 1,4 0,1 0,07

1960-1975 5,1 2,4 0,47
Польша 1976-1980 0,7 -0,6 -

1981-1988 0,8 0,2 0,40

1960-1975 4,6 1,2 0,26
Советский Союз 1976-1980 2,3 0,5 0,22

1981-1988 1,9 0,5 0,13

Капиталистические страны

1960-1973 5,8 3,9 0,67
Франция 1973-1979 2,8 1,7 0,65

1979-1988 1,9 1,5 0,75

1960-1973 10,8 6,6 0,61
Япония 1973-1979 3,6 1,8 0,43

1979-1988 4,1 1,8 0,43

1960-1973 2,9 2,2 0,76
Великобритания 1973-1979 1,5 0,5 0,60

1979-1988 2,2 1,9 0,95

Источники. Социалистические страны. 1960-1975 гг. -  Gregory Р. R. and Stuart R.C. 
(1980, р. 378-379); объемы выпуска в 1976-1980 гг. и 1981-1988 гг.: Советский Союз в 
1976-1980 гг. -  Aslund А. (1989, р. 15), вся остальная информация -  Marer Р. et al. (1991); 
производительность факторов производства -  Mejstrik М. (1991, р. 27). Капиталисти
ческие страны: 1960-1973 гг. -  Kendrick J.W. (1981, р. 128); объемы выпуска в 1973— 
1979 гг. и 1979-1988 гг. -  OECD (1990, р. 48); производительность факторов производ
ства -  Mejstrik М. (1991, table 2а).

Примечание. Для измерения объемов выпуска использованы показатели ВНП, кроме 
капиталистических стран в период после 1973 г., когда использовался показатель ВВП.

ры коэффициенты текущих и капитальных затрат в конкретный период времени довольно 
стабильны. С другой стороны, в сфере услуг производственного и непроизводственного 
назначения коэффициенты затрат (особенно капитальных) достаточно подвижны. От
ношение затрат к выпуску здесь может быть значительно и надолго сокращено за счет 
качества услуг, то есть во вред потреблению.
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Данное явление уместно причислить к интенсивным методам, по
скольку оно позволяет обеспечивать увеличение выпуска при тех же зат
ратах основного капитала (а зачастую и при тех же затратах труда). 
Единственное замечание, которое здесь напрашивается, как и в случае 
метода (5), это то, что объем выпуска измеряется с помощью грубых 
количественных показателей: числа семей, получивших жилье, пациен
тов больниц или учащихся в школах и т.п.

Подводя итоги, можно сказать, что в условиях форсированного ро
ста преобладают экстенсивные методы, дополняемые интенсивными ме
тодами (5) и (6), использование которых имеет негативные последствия. 
Вклад интенсивных методов (1-4) невелик.

Этот общий вывод подтверждается многочисленными эконометри
ческими исследованиями. Хотя они, как упоминалось в начале данного 
параграфа, сталкиваются с целым рядом методологических трудностей, 
а их количественные результаты часто во многих отношениях не совпа
дают друг с другом, я не встретил ни одного исследования, которое про
тиворечило бы сделанному выше качественному выводу. В таблице 9.6 
для иллюстрации приведены результаты некоторых расчетов. Крайний 
правый столбец таблицы свидетельствует, что повышение производи
тельности факторов, то есть применение интенсивных методов, вносит 
сравнительно скромный вклад в общий экономический рост в странах 
классического социализма. Таблица ясно показывает, что эту черту сле
дует считать специфически свойственной данной системе: в тот же пе
риод в капиталистических странах вклад повышения производительно
сти факторов в общий рост был значительно большим.

9.6. Колебания темпов роста; циклы

Теперь обратимся к рассмотрению некоторых динамических характе
ристик роста. Можно выделить три вида колебаний.

1. “Календарная " пульсация. Она прямо связана с годовыми плана
ми. При наличии сильных материальных и моральных стимулов к вы
полнению количественных заданий годового плана темпы работ к кон
цу года ускоряются. В таблице 9.7 приведены данные, характеризую
щие ускорение выпуска продукции к концу года, не взирая на затра
ты, переутомление людей и снижение качества. В начале следующего 
года выпуск резко падает45.

Колебания, вызванные пятилетними планами, выражены слабее. 
Обычно в начале планового периода одновременно приступают к реа
лизации нескольких новых инвестиционных проектов.

45См.: Brddy А. (1956), Laki М. (1980), Rimler J. (1986), Rostowski J. (1988), Rostowski J. 
and Auerbach P. (1986).
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Таблица 9.7

Ускорение выпуска продукции в конце года: 
международное сравнение (объем производства в декабре 
в % к среднемесячному производству следующего года3)

Страны и периоды наблюдения

Социалистические страны
Чехословакия (1968-1982) 102,4
Венгрия (1968-1982) 114,0
Польша (1971-1981) 106,7

Капиталистические страны
Австрия (1955-1981) 99,9
Финляндия (1976-1981) 94,5
Израиль (1958-1977) 93,4
Италия (1974-1982) 92,8
Португалия (1968-1981) 98,1

Источник: Rostowski J. and Auerbach Р. (1986, р. 297, 301).
Примечание. Данные относятся к обрабатывающей промышленности. 
3 Среднее значение за январь-ноябрь следующего года.

2. Эндогенные колебания инвестиций. В определенные периоды они 
особенно четко проявляются в малых восточноевропейских странах, в 
Китае и на Кубе. На примере Польши и Китая это явление наглядно 
иллюстрируют рисунок 9 Л и таблица 9.8, где видна весьма высокая сте
пень колебаний инвестиций. В таблице 9.9 дается международное срав
нение коэффициентов вариации, используемых в качестве показателя 
колебаний вокруг среднего долгосрочного темпа прироста. Сопостав
ление не приводит к убедительным выводам. В то время как экономика 
одних социалистических стран растет относительно плавно, экономи
ка других обнаруживает безумные колебания, более сильные, чем даже 
во многих капиталистических странах.

Колебаниям подвержены прежде всего инвестиции в новые проек
ты, а также общий годовой объем инвестиций. Объем производства 
более стабилен, а уровень занятости колеблется меньше всего46. Неко
торые волнообразные движения не обнаруживают какой-либо зако
номерности. Другие -  носят специфически циклический характер с че
редованием “застойных” и “динамичных” фаз, по крайней мере в не
которых социалистических странах и в некоторые периоды. Там одна 
за другой следуют стадии торможения, спада и стагнации, осторож
ного оживления, быстрого подъема и затем опять торможения. После 
этого цикл начинается вновь, постоянно повторяясь.

46 Это является достаточно очевидным косвенным подтверждением того, что систе
ма гарантирует занятость и стабильность рабочих мест [см. 10.1, 10.2, 13.3].
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Среднегодовые

Рисунок 9.1. Колебания инвестиций в Польше
Источники: 1958-1976 гг. -  Bauer Т. (1981, р. 156, 176, 187); 1977-1989 гг. -  Glowny 

Urzad Statystyczny (1990, р. xxxiv-xxxv).

Охарактеризовать и истолковать данное явление пытались многие 
исследователи. Было предложено несколько объяснений47. Точку зре
ния, представленную в этой книге, разделяет ряд авторов48.

На первый взгляд, между циклическими колебаниями в капиталис
тической и социалистической системах имеется очевидное сходство, но 
при более тщательном рассмотрении обнаруживаются глубокие разли
чия. В капиталистических экономиках замедление и спад производства 
обычно связаны с недостаточным спросом. Производство выросло боль-

47 Из первых трудов по данной проблеме см.: Brody A. (1969b), Gacs J. and Lacko М. 
(1973), Goldmann J. and Kouba K. (1969). Исходной точкой для ряда последующих 
исследований и дискуссий послужил обстоятельный труд Т. Бауэра. В полном виде он 
был опубликован лишь на венгерском языке (см. Bauer Т., 1981). Выдержки из этого 
труда увидели свет и на английском (см. Bauer Т., 1978). Работа Бауэра явилась одним 
из главных источников высказанных в данной книге идей, связанных с инвестициями 
и циклами. Его теория была подхвачена и несколькими другими авторами (см., на
пример, Soos К.А. 1975, 1986). Важный вклад внесли также П. Михальи и Б. Икее 
(см. Mihalyi Р., 1988; Ickes B.W., 1990). Ряд исследователей вообще выражает сомнение 
в правомерности предположений о какой-либо закономерности в колебаниях инвес
тиций и других экономических параметров.

Некоторые авторы изучали колебания инвестиций в отдельных странах на осно
ве статистики и, возможно, с помощью эконометрических моделей. См., например: по 
Венгрии -  Lacko М. (1980, 1984), Marrese М. (1981); по Китаю -  Chavance В. (1987), 
Harrison М. (1985), Chang Н. (1984); по Советскому Союзу -  Roland G. (1987), Harrison М. 
(1985), Kontorovich V. (1990); по Польше -  Grosfeld I. (1986); по Кубе -  Bettelheim С.
(1987). А. Симонович (Simonovits А., 1991а, 1991Ь) предложил теоретическую матема
тическую модель для инвестиционных циклов. Б. Икее (Ickes B.W., 1986) обобщил не
которые аспекты дискуссий.

Между тем вовсе не удивительно, что ученые, занимающиеся исследованием соци
алистической экономики, не смогли предложить общепринятой теории. Циклы капита
листический экономики изучались целой армией исследователей в течение ста лет и все 
же единства позиций в их объяснениях до сих пор нет. (См. обзор: Zarnovitz V., 1985.)

48 Предлагаемое объяснение строится на идеях, высказанных Т. Бауэром и М. Лац- 
ко, а также мною в прежних работах.
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Таблица 9.8

Колебания валовых инвестиций в основной капитал в Китае

Годы Темпы прироста, % Годы Темпы прироста, %

1951 106,9 1969 62,9
1952 85,7 1970 49,1
1953 110,3 1971 13,4
1954 12,1 1972 -1,1
1955 2,5 1973 6,1
1956 52,8 1974 5,7
1957 -6,0 1975 17,6
1958 84,5 1976 -3,9
1959 31,9 1977 4,6
1960 13,2 1978 22,0
1961 -62,5 1979 4,6
1962 -44,1 1980 6,7
1963 33,7 1981 -10,5
1964 42,2 1982 26,6
1965 30,7 1983 12,6
1966 17,5 1984 24,5
1967 -26,3 1985 41,8
1968 -19,3 1986 12,2

Источник: рассчитано на основе следующих публикаций: 1950-1982 гг. -  Chang Н. 
(1984, р. 1287); 1983-1986 гг. -  State Statistical Bureau, People’s Republic of China (1987, p. 60).

me, чем существующий в настоящее время и ожидаемый в будущем спрос. 
Экономические перспективы становятся неопределенными. Стоит ли
цам, принимающим экономические решения, осознать это, как насту
пает перелом. Подобный перелом является результатом децентрализо
ванного процесса; никто сверху не отдает приказ. Паника распростра
няется по горизонтали, на рынке.

Между тем в социалистических экономиках процесс централизован. 
Тормоз включается центральным управляющим органом, и указание 
“сбавить скорость” проходит по вертикали сверху вниз по всем уров
ням иерархии. Причем фактором, провоцирующим такой перелом, от
нюдь не является недостаточный спрос. Наоборот, руководители, ре
шившие притормозить, ощущают нехватку ресурсов для продолжения 
ускоренного роста. Весь цикл развертывается в условиях форсирован
ного роста, инвестиционного голода, напряженности в инвестиционной 
сфере и хронического дефицита. Именно они накладывают отпечаток 
на поведение лиц, принимающих решения на всех уровнях бюрократии. 
Эти лица хотели бы инвестировать как можно больше и наращивать 
капиталовложения как можно быстрее. Однако где-то в верхней точке 
цикла они сталкиваются с ограничениями, которые исключают даль
нейшее ускорение. Ситуацию можно описать и так: высшие руководи
тели получают сигналы о препятствиях на пути дальнейшего ускоре
ния. Существует три группы таких сигналов.
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Таблица 9.9

Колебания инвестиций в 1960-1989 гг.: международное сравнение
(коэффициент вариации среднегодового темпа прироста инвестиций, %)

Социалистические страны 
Чехословакия 
Восточная Германия 
Венгрия 
Польша
Советский Союз 
Югославия

131
98

171
187
47

278

Капиталистические страны
Австрия 127
Канада 94
Франция 106
Ирландия 159
Япония 90
Испания 122
Швеция 130

Источник: рассчитано для этой книги П. Михальи на основе данных Экономиче
ской Комиссии ООН для Европы.

Примечание. Коэффициент вариации -  отношение стандартного отклонения к сред
нему значению. Показатели по странам Запада получены на основе данных, выражен
ных в постоянных ценах 1985 г. в долларах США. Показатели по странам Восточной 
Европы рассчитаны в постоянных ценах разных лет.

Во-первых, импорт и внешняя задолженность не могут безгранично ра
сти [см. 14.3]. Во многих случаях, особенно в малых странах Восточной Ев
ропы, именно этот фактор оказался серьезным ограничителем ускорения.

Во-вторых, напряженность в инвестиционной сфере достигает сво
его предела. Экономическое и техническое руководство осознает, что 
участившиеся случаи сбоев и простоев, проблемы со снабжением и по
стоянные задержки поставок становятся недопустимыми.

В-третьих, дальнейшее расширение инвестиций чрезмерно подры
вает возможности личного потребления, выходит за пределы народно
го терпения. Недовольство нарастает и становится настолько громким, 
что начинает угрожать власти правящей элиты.

Иногда даже одного из этих трех сигналов достаточно для того, 
чтобы высшее экономическое руководство нажало на тормоза. В дру
гих случаях на пути дальнейшего наращивания инвестиций одновремен
но оказываются два, а то и все три ограничителя. Тогда паника стано
вится особенно сильной, а торможение особенно резким. В крайней 
форме такое совпадение ограничителей не раз имело место в Польше, 
но оно происходило и в других странах, например, в Китае и Венгрии.

Любое вмешательство в инвестиционную сферу передается эконо
мике через целую цепь факторов, растягивающих эффект влияния во 
времени. Именно поэтому “нисходящая” и “восходящая” стадии в эко
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номической динамике оказываются разделенными на несколько фаз и 
замедление роста лишь постепенно сменяется ускорением.

Если материально-техническое состояние экономики и ее внешних 
связей позволяет, ускорение в конечном счете возобновляется, ибо на
чинает сказываться постоянная мотивация к инвестициям и ускорен
ному росту. Ведь побуждения к росту и инвестиционный голод лишь 
временно сдерживались паникой и трезвым пониманием нереалистич- 
ности чрезмерно напряженных планов. Рано или поздно эти мотива
ции берут верх. Руководители всех рангов убеждаются, что напряжен
ность спала и, возможно, появились даже признаки недоиспользова
ния ресурсов. Так что можно вернуться к обычной, нормальной на
пряженности и дать волю побуждениям к росту производства и капи
таловложений. И все начинается снова.

3. Изменение политического курса. Классическому социализму при
сущи некоторые основные неизменные черты (им посвящена вся вторая 
часть данной книги). Но это не исключает вспышек политической фрак
ционной борьбы внутри бюрократии [см. 3.5]. Подвижки в расстановке 
политических сил или в позиции, занимаемой руководством страны, 
могут привести к резким, драматическим переменам, даже когда на вер
шине власти находится один и тот же человек. В качестве примеров мож
но привести переход от политики военного коммунизма к нэпу при Ле
нине, от постепенного развития кооперативов к быстрой и насильствен
ной коллективизации при Сталине, от либеральной политики “Пусть 
расцветают сто цветов” к “Большому скачку” при Мао. В других случа
ях резкие перемены происходят после кончины старого вождя, когда 
сменивший его лидер провозглашает новый политический курс. Как бы 
то ни было, такие резкие изменения политической линии оказывают 
значительное влияние на экономику, вызывая серьезные колебания це
лого ряда показателей. Например, вслед за коллективизацией в Советс
ком Союзе последовал спад сельскохозяйственного производства, по
литика “Большого скачка” в Китае привела к быстрому росту капи
таловложений, особенно в тяжелую промышленность.

Была выдвинута идея, что эти изменения политического курса так
же подчиняются определенной закономерности, или ритму, когда фазы 
сравнительно “мягкой”, сдержанной политики сменяются фазами от
носительно “жесткой”, радикальной политики. Для мягкой полити
ческой линии характерно более осторожное отношение к инвестици
ям, в то время как жесткая линия связана с более напряженными инве
стиционными программами49.

49 А. Унгварски обнаружила целый ряд подобных изменений в истории венгерской 
экономики. Согласно полученным ею результатам, имеется тесная, поддающаяся на
блюдению связь между политикой роста, курсом внешнеэкономических связей и инсти
туциональными переменами в рамках политических периодов, ритмично сменяющих 
друг друга (Ungvdrszky А., 1989). См. также: Nuti D.M. (1986b) и Screpanti Е. (1986).
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Описанные выше виды колебаний не являются взаимно исключа
ющими50. Колебательные движения могут накладываться и усиливать 
эффект друг друга. Так, фаза расширения в конце инвестиционного 
цикла совпадает с началом нового пятилетнего плана, а застой в эндо
генном экономическом цикле подталкивает к изменению политичес
кой линии, включая кадровые перестановки. Именно это произошло, 
например, в Польше в 1970 г.

Одно можно сказать уверенно: социалистическое планирование 
похоронило надежду, что оно может обеспечить плавный рост без коле
баний, застоев и спадов, свойственных капитализму. Хотя при социа
лизме колебания вызываются совсем другими механизмами и имеют 
иные последствия, чем при капитализме, здесь тоже существует волно
образная динамика, наносящая обществу большой урон.

9.7. Измерение совокупного выпуска

Прежде чем перейти к выводам, стоит вкратце обратиться к проблеме из
мерения объемов производства. В соответствии с общим характером этой 
книги, я воздержусь от обстоятельного рассмотрения статистической 
методологии, ограничившись самыми необходимыми комментариями.

Официальная статистика социалистических стран содержит много
численные искажения. Они вызваны не только неточностями измере
ния, но и нарочитым стремлением показать результат, более благопри
ятный, чем он есть на самом деле51. Здесь мы прежде всего рассмотрим 
главные факторы, искажающие общие индексы объема производства в 
стоимостном выражении. Трудности, связанные с адекватным измере
нием, отражает таблица 9.10, где приведены разные оценки динамики 
общего объема выпуска для нескольких социалистических стран. Пер
вая строка по каждой стране содержит данные официальной статисти
ки, две другие -  альтернативные оценки. Я не ставлю себе задачей за

50 Существуют и другие колебания. Например, Й. Брада пришел к выводу, что в 
пяти восточноевропейских социалистических странах уровень колебаний сельскохо
зяйственного производства выше, чем в этих же странах был раньше, при капитализ
ме. Колебания объясняются, в основном, частыми изменениями производственной 
политики (см. Brada J.C., 1986).

51 Искажениям в экономической статистике социалистических стран посвящена 
обширная литература. См., например: Bergson А. (1961, 1978а), Brody А. (1964, 1979), 
Daniel Z. (1975), Eckstein А. (1980), Ellman М. (1982), Магег Р. (1985), Nove А. (1983). 
Большой резонанс вызвала статья двух советских авторов -  В. Селюнина и Г. Ханина 
(1987), вскрывшая серьезные искажения в советской статистике производства. Ханин 
обнаружил некоторые искажения уже в 60-е годы, но не мог раньше опубликовать полу
ченные результаты. Позднее он несколько уточнил свои оценки в другой достойной вни
мания статье (1988). Обзор советских дискуссий по данному вопросу содержится в сле
дующих работах: Aslund А. (1990), Орлов Б.П. (1988) и Ericson R. (1990).

Объем ВВП Восточной Германии в недалеком прошлом также несколько раз пере
сматривался в сторону уменьшения (см. D I W -  Wochenbericht, February 14, 1991).
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нять определенную позицию в дискуссии. Ограничусь лишь тем, что 
обращу внимание на одно общее обстоятельство: все альтернативные 
оценки ниже официальных. Авторы альтернативных оценок стремились 
прежде всего устранить описанные ниже статистические искажения.

1. Социалистические страны используют систему статистического 
учета, отличную от принятой в остальном мире, -  систему материально
го продукта (СМП)*, а не систему национальных счетов (СНС)52. Одно из 
более или менее серьезных различий между этими системами заключает
ся в том, что исходным пунктом СМП является разделение экономичес
кой деятельности на “производственную” и “непроизводственную” 
[см. 9.4, приоритет 3]. Соответственно показатели совокупного выпуска 
на макроуровне (“валовой общественный продукт”) и чистого выпуска 
(“национальный доход”, “чистая продукция отраслей материального про
изводства”, или ЧМП) относятся исключительно к материальному про
изводству и не учитывают выпуска в сфере услуг. В основе такого подхо
да лежит теоретическое допущение, что сфера услуг не производит “сто
имости” (как она понимается в марксистской политической экономии), а 
их потребление есть лишь вторичное перераспределение национального 
дохода. Наоборот, показатели совокупного выпуска в СНС (валовой на
циональный продукт, или ВНП, и валовой внутренний продукт, или ВВП) 
включают и услуги53. В системе, где развитием сферы услуг пренебрега
ют, это приводит к завышению индекса совокупного объема выпуска54.

2. Серьезные искажения в статистическую отчетность вносит про
извольный характер системы цен. Например, на услуги отраслей инф
раструктуры (которыми пренебрегают в любом случае) и на жилищно- 
коммунальные услуги установлены нереально низкие цены, в то время 
как цены на многие виды промышленной продукции завышены.

* В статистике социалистических стран была известна под названием “система ба
ланса народного хозяйства”. -  Прим. ред.

52 Подробное описание различий между обеими системами см.: Arvay J. (1973) и 
United Nations (1977).

53 Центральные статистические органы нескольких стран и некоторые исследовате
ли пересчитывали показатели из одной системы в другую и, делая также другие оправ
данные корректировки, добивались их сопоставимости (см. Bergson А., 1961).

Для Чехословакии ЧМП в ВНП пересчитал В. Нахтигал (Nachtigal V., 1989).
Единственной социалистической страной, где начиная с 1968 г. показатели произ

водства публиковались и в СМП, и в СНС, была Венгрия.
54 Приведем следующий гипотетический пример. В капиталистической стране А и 

производственная, и непроизводственная сферы растут на 6% в год. В социалистичес
кой стране Б годовой темп прироста материального производства составляет 6%, а не
производственной сферы -  только 2%. Если бы в обеих странах применялась СМП, темп 
прироста их экономики оказался бы одинаковым (6%), но при переходе на СНС у стра
ны А он останется равным 6%, а у страны Б будет средневзвешенным между 6 и 2%, что 
во всяком случае существенно ниже, чем 6%.

Ж. Даниэль исследовала эту и следующую проблему искажений в статистике роста 
с помощью модели “затраты-выпуск” и получила количественную оценку степени ис
кажений в официальной венгерской статистике производства (Daniel Z., 1975).



Официальные и альтернативные оценки годовых темпов экономического роста:
международное сравнение, %

Таблица 9.10

1961-1970 гг. 1971-1980 гг. 1981-1985 гг. 1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г.

БОЛГАРИЯ

ЧМП* (официальная) 7,7 7,0 3,7 5,3 4,7 2,4 -2,0
ВВП (на основе официальной) - 6,8 3,4 4,2 6,0 2,6 -1,9
ВНП (альтернативная) 5,8 2,8 0,8 4,9 -0,9 2,0 -

КИТАЙ

ЧМП (официальная) 4,0 5,8 10,0 7,7 10,2 11,1 3,5
ВВП (официальная) - 5,5 10,1 8,3 11,0 10,9 3,6
ВНП (альтернативная) - 5,8 9,2 7,8 9,4 11,2 -

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЧМП (официальная) 4,4 4,7 1,8 1,8 2,7 2,6 1,2
ВВП (на основе официальной) - 4,7 1,7 3,2 2,7 2,2 1,2
ВНП (альтернативная) 2,9 2,8 1,2 2,1 1,0 1,4 -

ВОСТОЧНАЯ ГЕРМ АНИЯ

ЧМП (официальная) 4,3 4,8 4,5 4,3 3,6 2,8 2,0
ВВП (на основе официальной) - 4,8 4,3 3,9 з,з 3,1 2,3
ВНП (альтернативная) 3,1 2,8 1,9 2,2 1,1 1,1 -

ВЕНГРИЯ

ЧМП (официальная) 5,4 4,6 1,2 0,9 4,1 -0,5 -1,6
ВВП (официальная) 5,3 4,7 1,8 1,5 4,1 -0,1 0,2
ВНП (альтернативная) 3,4 2,6 0,7 2,2 1Д 1,1 -



ПОЛЬШ А

ЧМП (официальная)
ВВП (на основе официальной) 
ВНП (альтернативная)

8,4

4,2

5,4
5,3
3,6

-0,8
0,1
0,6

5.2
4.2 
2,7

2,0
2,0

-1,7

4,8
4.1
2.1

0,1
-1,0

РУМ Ы НИЯ

ЧМП (официальная) 8,4 9,4 3,0а 3,0а 0,7а -2,0а -7,9а
ВВП (на основе официальной) - 9,1 3,2 2,3 0,9 -0,5 -5,8
ВНП (альтернативная) 5,2 5,3 -0,1 2,9 -0,9 -1,5 -

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

ЧМП (официальная) 6,9 5,0 3,2 2,3 1,6 4,4 2,4
ВНП (официальная) 7,6б 5,5 3,7 з,з 2,9 5,5 3,0
ВНП (альтернативная) 4,9 2,6 1,9 4,0 1,3 1,5 -

Источник: составлено для этой книги Я. Арваи (J. Arvay) на основе Магег Р. et al. (1991).
Примечание. Официальные данные взяты из статистических ежегодников соответствующих стран или из отчетов, представленных нацио

нальными органами во Всемирный банк. Оценки на основе официальных данных были сделаны экспертами Всемирного банка с учетом абсолют
ного значения и темпов прироста ЧМП по официальным данным и соотношения между ЧМП и ВВП в периоды, для которых такие данные 
имелись в той или иной стране. Поэтому любые искажения, имеющиеся в официальных оценках, воспроизводятся и в оценках, сделанных на 
основе официальных. Альтернативные оценки взяты из доклада ЦРУ (Central Intelligence Agency, 1989). Эти оценки в большинстве случаев 
строятся на официальных данных о физическом объеме выпуска продукции, взвешенных затем по факторным издержкам или скорректирован
ным факторным издержкам производства. В своих расчетах ЦРУ использовало различные источники, в том числе результаты, полученные 
Т. Элтоном и его коллегами в рамках Проекта исследования национального дохода в Центральной и Восточной Европе (Research Project on 
National Income in East Central Europe).

a По Румынии за 1980-1989 гг. представлены значительно пересмотренные показатели, которые были опубликованы в 1990 г.
61966-1970 гг.
* Здесь и везде в таблице под ЧМП, согласно официальной статистике социалистических стран, понимается национальный доход. -  

Прим. ред.
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3. Система цен не отражает должным образом медленное повыше
ние, неизменность или снижение качества продукции. Простой учет до
полнительного выпуска, полученного ценой ухудшения качества [см. 9.5], 
также завышает индекс совокупного объема производства.

4. При классической системе имеет место скрытая инфляция, не учи
тываемая официальной статистикой [см. 11.7]. Поэтому коэффициенты 
пересчета (дефляторы), используемые для устранения влияния роста цен, 
слишком занижены. Это соответственно означает завышение индексов 
роста по сравнению с реальными.

Хотя специалисты и раньше знали о наличии в официальной стати
стике социалистических стран скрытых искажений, призванных приукра
сить экономическую ситуацию, масштабы этих искажений вскрылись лишь 
недавно, когда ряд стран приподнял завесу секретности над своей стати
стикой. В свете новых, уточненных данных статистические органы должны 
будут пересмотреть многие из сделанных ранее количественных оценок.

Пока эта работа не будет завершена, исследователям придется до
вольствоваться собственными трудоемкими расчетами, призванными 
скорректировать данные официальной статистики и привести их в соот
ветствие с западной методологией. Некоторые результаты подобных пере
счетов представлены в таблице 9.10, как, впрочем, и в других таблицах, 
где приводятся данные, в отношении которых была предпринята попытка 
по возможности устранить перечисленные выше искажающие факторы55.

9.8. Форсированный рост как специфический 
для системы тип роста

В данной главе мы попытались показать основные черты (особен
ности) процесса экономического роста, присущие классической сис-

55 Очень важным начинанием является Проект международных сопоставлений ООН 
(United Nations International Comparison Project -  ICP), осуществляемый И. Крэвисом 
(I.В. Kravis) и его коллегами. Они ставят перед собой задачу устранить искажения, выз
ванные национальными системами цен, и пересчитать показатели всех стран в единой 
условной валюте, обладающей одинаковой покупательной способностью. Результаты 
их работы неоднократно публиковались, см., например, Kravis I.B., Heston A.W. and 
Summers R. (1978, 1982).

Заслуживают внимания также расчеты ЦРУ (Central Intelligence Agency, 1989) и 
оценки, сделанные в рамках Проекта исследования национального дохода в Централь
ной и Восточной Европе (Research Project on National Income in East Central Europe), 
осуществляемого под руководством T. Элтона (см., например, Alton Т.Р., 1977, 1981).

Ф. Яношши применил метод измерения уровня экономического развития страны с 
помощью средней величины нескольких индексов, исчисленных в физическом выраже
нии (Janossy F., 1963). Этот метод впоследствии применила Э. Эрлих (см., например, 
Ehrlich Ё„ 1981).

Важный вклад был внесен статистическими работами, проведенными под эгидой 
Всемирного банка (см. Магег Р., 1985). Это исследование продолжается и поныне. Банк 
данных ВБ, собранный П. Марером и его коллегами (Магег Р. et al., 1991), явился источ
ником нескольких таблиц, представленных в этой книге.
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теме. Некоторые из этих черт проявляются и в других системах, в 
частности, в развивающихся странах, идущих по несоциалистичес
кому пути. И все же рассматриваемое здесь сочетание особенностей 
следует считать специфическим именно для социалистической сис
темы. В своей совокупности эти особенности определяют тип роста, 
который во введении к главе назван форсированным. Термин “фор
сированный” означает, что повышение темпов роста вызвано не ин
тегральной, саморазвивающейся мотивацией общества, а насажда
ется сверху бюрократией. Этот термин означает также, что система 
пытается “бежать быстрее”, чем может.

Такое типичное для социализма сочетание главных особенностей 
роста коротко можно сформулировать следующим образом:

1) очень высокая доля инвестиций и низкая доля потребления в ВВП;
2) весьма специфический набор приоритетов;
3) ускоренное использование лежащих на поверхности возможнос

тей экстенсивного роста, погоня за количеством в ущерб качеству.
И все же было бы неверно считать такое сочетание главных осо

бенностей роста определенной “стратегией роста”. Слово “стратегия” 
предполагает наличие плана, сознательно избранного командованием, 
в то время как при форсированном росте элементы сознательного вы
бора сильно разбавлены случайными сопутствующими явлениями и 
даже тенденциями, развивающимися вопреки желаниям руководителей. 
Приоритеты (1-6) устанавливают осознанно, руководствуясь идеями 
Маркса-Ленина, а также их последователей, внесших вклад в офици
альную идеологию. Но никто не стал бы сознательно проводить поли
тику пренебрежения качеством, чрезмерной нагрузки на сферу услуг, 
уничтожения природной среды или временного сокращения потребле
ния. Тем не менее комплекс главных особенностей роста составляет 
органичное единство: запланированные и спонтанные приоритеты, 
сознательно выбранные и интуитивно найденные методы, желательные 
и нежелательные последствия сопутствуют друг другу. В конце концов 
эти приоритеты вовсе не выражают собственные предпочтения людей, 
принимающих решения. Такой тип роста и сопровождающее его пове
дение, а также взаимоотношения участвующих в процессе сторон оп
ределяются исключительно социальной средой, которая очерчивает 
доступный для них круг решений и действий. Сочетание господствую
щей структуры власти, идеологии, отношений собственности и меха
низмов координации вместе с изначально унаследованной бедностью 
и отсталостью направляют процесс роста по специфическому для сис
темы пути, описанному в данной главе.

Недостаток места не позволяет обстоятельно рассмотреть осо
бенности форсированного роста в свете различных теоретических 
представлений по данному вопросу. Обсуждение будет ограничено 
очень кратким сравнением этих особенностей с тремя теоретичес
кими тенденциями.
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1. В Советском Союзе в 20-е годы шли острые дискуссии о полити
ке роста56, в ходе которых один из выдающихся “левых” экономистов 
Е. Преображенский выдвинул свою теорию первоначального социали
стического накопления. Как известно, Маркс сформулировал идею пер
воначального капиталистического накопления, согласно которой пер
вый “большой толчок” быстрому развитию капитализма был дан жес
токим изгнанием крестьян с их земли и насильственно высокой нормой 
сбережений. По Преображенскому, нечто подобное должно произойти 
и при социализме. Капиталовложения нужно сосредоточить в промыш
ленности, особенно тяжелой, сознательно идя на задержку развития 
легкой промышленности и сельского хозяйства. Ресурсы, необходимые 
для инвестиций, должны быть получены в результате принудительного 
сбережения. Потребление следует держать в тугой узде или даже умень
шить. Продукцию у крестьян нужно покупать дешево, к тому же сокра
щая их покупательную способность с помощью налогов и высоких цен 
на промышленные товары. Должна быть проведена ускоренная кол
лективизация сельского хозяйства, что, помимо прочего, высвободит 
рабочую силу для индустриализации.

По трагической иронии судьбы, Преображенский и многие сторонни
ки его идей сами пали жертвами сталинского террора. Между тем Сталин 
воплотил в жизнь некоторые рекомендации Преображенского, причем 
таким способом, на который, вероятно, не решился бы и сам их автор.

2. Одна из главных идей теории Артура Льюиса была выражена в 
названии его классической статьи: “Экономическое развитие при нео
граниченных ресурсах рабочей силы” (1954)57. Льюис проанализировал 
особенности экономического роста в странах развивающегося капита
лизма с дуалистической структурой экономики -  современным, быстро 
растущим капиталистическим сектором и стагнирующим, отсталым 
традиционным сектором. Первый успешно поглощает рабочую силу, 
высвобождающуюся из второго сектора. При этом уровень заработной 
платы рабочих в первом секторе определяется не внешними рыночны
ми силами, а социально привычным для них низким уровнем жизни.

То, что было сказано в данной главе, выявляет и сходство, и разли
чие между ситуацией, описанной Льюисом, и форсированным ростом в 
условиях классического социализма (более обстоятельное сравнение 
содержится в главе 10). И в теории Льюиса, и в практике форсирован
ного роста главную роль играет экстенсивный метод (1) -  быстрое уве
личение занятости при практически неограниченных ресурсах труда -  
пока этот резерв не окажется исчерпанным. Отметим лишь главные раз
личия. В нашем случае современный сектор -  социалистический, а не 
капиталистический. Согласно исследованиям Льюиса, развитие капи

56 Содержательный обзор этих дискуссий можно найти в следующих работах: 
Gregory P.R. and Stuart R.C. [1974] (1986), Erlich A. (1960).

57 Подробнее см. Lewis A.W. (1955).
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тализма и мотив прибыли могут повысить норму сбережения в находя
щейся в состоянии стагнации развивающейся стране с исходных 4-5% 
до 12-15% ВВП. Между тем мотивация, описанная в данной главе, и 
исторически беспрецедентные методы, доступные социалистической бю
рократии, способны довести норму сбережения даже до 30-40%58.

3. Теорию несбалансированного роста обычно связывают с име
нами А. Хиршмана и П. Стритена59. Это -  нормативная теория. Ее 
приверженцы рекомендуют стратегию роста, при которой несколько 
отраслей-“локомотивов” вырываются вперед, и дополнительный спрос 
с их стороны вытягивает другие отрасли. В задачу книги не входит 
решать, является ли эта стратегия оптимальной для развивающейся 
страны, идущей по капиталистическому пути. Здесь достаточно ука
зать, что классический социализм на деле следует именно такой стра
тегии. Среди прочего, она реализуется путем выдвижения описанного 
выше набора приоритетов. Идея вытягивания отстающих, рекомен
дуемая сторонниками теории несбалансированного роста, и хрони
ческий дефицит при социалистической системе [см. 11,12] концепту
ально совпадают во многих отношениях.

9.9. Фактический рост

В конце главы попытаемся подвести итоги политики форсированного 
роста. В таблицах 9.11-9.13 сопоставлены агрегированные индексы ро
ста нескольких социалистических и капиталистических стран.

Здесь наши комментарии будут ограничены периодом классичес
кой системы60. Показатели роста социалистической экономики произ
водят впечатление, но не являются исключительными. Многие страны, 
идущие по капиталистическому пути, имели более высокие темпы. И 
все же следует отметить, что страны классического социализма -  осо
бенно в первые десятилетия -  развивались быстрее большинства капи
талистических государств. Классический социализм, бесспорно, вывел 
многие страны из состояния вопиющей отсталости, по крайней мере, 
на средний уровень развития. Но если выяснится, что показатели тем
пов их роста должны быть скорректированы в сторону уменьшения, 
констатацию этого достижения придется сделать более сдержанной 
либо вообще от нее отказаться.

58 Весьма значительна и разница в уровнях заработной платы [см. 10]. В период 
форсированного роста этот уровень не определяется ни “былыми социальными тради
циями”, ни рыночными силами. В основном он соответствует намеченному бюрократи
ей соотношению между накоплением и потреблением. Правда, впоследствии это соот
ношение формирует и социальный стандарт потребления.

59См., например, Hirschman А.О. (1958) и Streeten Р. (1959).
60 По некоторым странам таблицы охватывают и период реформ. К этим частям 

таблиц я вернусь позже [см. 16.1, 23.2].
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Таблица 9.11

Рост совокупного выпуска: международное сравнение
(среднегодовые темпы прироста, %)

1961-1970 гг. 1971-1980 гг. 1981-1988 гг.

Социалистические страны
Болгария 5,8 2,8 1,2
Чехословакия 2,9 2,8 1,4
Восточная Германия 3,1 2,8 1,8
Венгрия 3,4 2,6 1,0
Польша 4,2 3,6 0,8
Румыния 5,2 5,3 -0,1
Советский Союз 4,9 2,6 2,0

Капиталистические страны
Австрия 4,7 3,6 1,7
Франция 5,6 3,2 1,9
Г реция 7,6 4,7 1,5
Италия 5,7 3,8 2,2
Япония 10,5 4,6 4,0
Нидерланды 5,1 2,9 1,3
Португалия 6,4 4,7 2,2
Испания 7,3 3,5 2,6
Соединенные Штаты 3,8 2,7 3,2
Западная Германия 4,5 2,7 1,7

Источники: составлено для этой книги Я. Арваи. По социалистическим странам 
источники указаны в таблице 9.10 (альтернативные оценки). Данные по капиталисти
ческим странам основаны на статистике ОЭСР (см. OECD, 1991).

Примечание. Для социалистических стран данные о выпуске относятся к ВНП, но в 
рассматриваемый период они почти полностью совпадают с ВВП. По капиталистичес
ким странам выпуск дан по ВВП. Как уже указывалось, эксперты расходятся в оценке 
достоверности как официальных, так и альтернативных показателей роста в социалис
тических странах. Все, однако, согласны, что альтернативные оценки точнее отражают 
реальные темпы роста. Поэтому именно они взяты для сравнения с соответствующими 
показателями капиталистических стран.

С окончательным суждением по данному вопросу следует повреме
нить. Но каковы бы ни были результаты корректировки показателей, 
некоторые выводы можно сделать уже теперь.

Руководители социалистических стран склонны рассматривать ус
коренный рост как высокую самостоятельную ценность, даже фети
шизировать его, и готовы добиваться этого любой ценой. Беспристра
стный наблюдатель, однако, не может принять этот близорукий кри
терий оценки. Даже если в какой-то социалистической стране в тот 
или иной период темпы роста экономики оказываются беспримерно 
высокими, остается вопрос: на какие жертвы пришлось пойти ради до
стижения таких темпов? И какая структура экономики стоит за агре
гированным индексом роста?
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Таблица 9.12

Среднегодовые темпы прироста ВВП 
в Советском Союзе и Соединенных Штатах, %

Периоды Советский Союз Соединенные Штаты

1900-1913 гг. 3,5 4,0
1913-1950 гг. 2,7 2,8
1950-1973 гг. 5,0 3,7
1973-1987 гг. 2,1 2,5

Источник: Nordhaus W.D. (1990) на основе Maddison А. (1989, р. 36)
Примечание. Оценки А. Мэддисона несопоставимы прямо с приведенными в таб

лице 9.10 по ряду причин, в частности, из-за различной периодизации. При этом они 
ближе к альтернативным оценкам таблицы 9.10, чем к официальным показателям со
ветской статистики.

Таблица 9.13

Среднегодовые темпы прироста ВВП в Китае и 
в некоторых развивающихся капиталистических странах, %

1965-1980 гг. 1980-1987 гг.

Китай 6,4 10,4
Капиталистические страны
с низким и средним уровнем дохода

Аргентина 3,5 -0,3
Бразилия 9,0 3,3
Индия 3,7 4,6
Индонезия 8,0 3,6
Мексика 6,5 0,5
Пакистан 5,1 6,6
Южная Корея 9,5 8,6
Таиланд 7,2 5,6
Турция 6,3 5,2

Источник: Echeverri-Gent J. (1990, р. 105).

Цена форсированного роста исключительно высока. Он требует 
огромного самопожертвования и обрекает современников на многие 
лишения61. В то же время данный тип роста подрывает свою собствен
ную основу. Даже если на первых порах достигаются очень высокие тем
пы, их не удается сохранить надолго -  рано или поздно рост все замет
нее замедляется. Каждое поколение оставляет следующему тяжкое на
следие в виде серьезных, отложенных и все более насущных задач, а так
же экономику с деформированной, негармоничной структурой.

61К этой теме я вернусь при рассмотрении дефицита и потребления [см. 11, 12, 13].



Глава 10 ---------------------------------------------
ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

По Марксу, рабочая сила при капитализме -  это товар, такой же объект 
купли-продажи, как и любые другие вещи, которые на рынке переходят 
из рук в руки за деньги. Условием освобождения рабочего класса явля
ется устранение товарного характера рабочей силы.

Согласно политической экономии, которую в качестве официаль
ного предмета преподавали в социалистических странах, именно это 
произошло при социализмё, где способность человека к труду пере
стала быть товаром1. В терминах, принятых в данной книге, это озна
чает, что распределение труда более не осуществляется при помощи 
механизма рыночной координации.

В главе рассматривается процесс распределения рабочей силы при 
классическом социализме1 2. В конце ее мы вернемся к утверждениям, со
держащимся в официальных учебниках, и посмотрим, в какой мере они 
оправданы в свете проведенного нами анализа.

Глава начинается с характеристики системы распределения рабо
чей силы в долгосрочном и краткосрочном плане. Затем исследуются 
поведение сторон, участвующих в краткосрочном распределении рабо
чей силы, и их взаимоотношения.

В главе будут рассматриваться только проблемы занятости в секто
ре с общественной собственностью (то есть на государственных фир
мах, в государственных организациях, не являющихся фирмами, и в ко
оперативах)3. Как было показано ранее, другие социальные сектора при 
классической системе играют незначительную роль, поэтому имеющие
ся в них проблемы занятости логичнее рассмотреть позже -  в той части 
книги, которая посвящена процессу реформ [см. 19.2, 22.2, 23.1].

10.1. Путь к полной занятости

Главным экстенсивным методом обеспечения форсированного 
роста является м обилизация избыточных трудовых ресурсов

1 Вот цитата из официального учебника политической экономии сталинского перио
да: “Заработная плата при социализме по своему существу коренным образом отличается 
от заработной платы при капитализме. Ввиду того что в социалистическом обществе ра
бочая сила перестала быть товаром, заработная плата не является ценой рабочей силы. 
Она выражает собой не отношение между эксплуататором и эксплуатируемым, а отноше
ние между обществом в целом в лице социалистического государства и отдельным работ
ником, работающим на себя, на свое общество” (Политическая экономия, 1954, с. 452).

2Общий обзор проблемы см.: Adam J. (1982,1984), Bergson А. (1944), Chapman J.G. 
(1963), Ellman M. (1985, chap. 9), Kahan A. and Ruble B, eds. (1979).

1 Следовательно, если в данной главе выражения типа “занятость” или “спрос на 
рабочую силу” не сопровождаются никакими дополнениями, они относятся исключи
тельно к занятости, спросу и т.п. в общественном секторе.
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[см. 9.5]4. Структура этих ресурсов в разных странах неодинакова, 
но ниже перечисляются все источники предложения рабочей силы, 
которые может поглотить общественный сектор.

1. Открытая безработица. Она охватывает всех, кто имел работу, 
но потерял ее по той или иной причине (в основном это относится к 
городскому населению). Часть безработных может быть унаследована 
от предшествовавшей капиталистической системы. Открытая безрабо
тица подобного рода официально регистрируется в капиталистических 
странах, например, на биржах труда.

2. Латентная (скрытая) безработица. Она имеет место в основном в 
слаборазвитых странах, к которым, как уже отмечалось, и относилось боль
шинство социалистических стран до прихода коммунистов к власти. К этой 
категории безработных принадлежат те, кто вынужден перебиваться слу
чайной работой по найму или случайным доходом от продажи своих ус
луг либо продуктов собственного труда, но не имеет постоянной работы. 
Они могут быть заняты на семейной ферме, хотя ферма легко могла бы 
обойтись и без них. Такая “недозанятость” широко распространена в де
ревнях, но может иметь место и в городах. Некоторая часть избыточных 
работников покидает села, надеясь найти работу в городах, но большин
ство из них и там пополняют ряды безработных. В отличие от тех, кто 
относится к категории (1), представители данной группы даже в условиях 
капиталистической системы не регистрируются на биржах труда, хотя их 
число может в несколько раз превышать численность зарегистрированных 
безработных. Чем беднее и индустриально менее развита страна, чем силь
нее в ней экономический застой, тем более многочисленна эта группа.

3. Работники семейных предприятий. Массовая коллективизация 
[см. 5.5] и национализация вынуждают тех, кто ранее работал на мел
ких семейных фермах или на небольших частных промышленных и тор
говых предприятиях, становиться работниками в общественном секто
ре. Что касается положения в сельском хозяйстве, то многие и до кол
лективизации были заняты полный рабочий день, трудясь на себя и свою 
семью, а теперь продолжают работать на общественной ферме. Другие 
фактически принадлежали к группе (2), ибо их рабочая сила использо
валась далеко не полностью, хотя их статус не был ранее очевиден, так 
как они оставались “в семье”. Коллективизация делает подобное “не
доиспользование” труда очевидным и ощутимым. Эти люди вынужде
ны искать работу в местном кооперативном хозяйстве или на каком-то 
ином кооперативном либо государственном предприятии -  в своей де

4 Понятие “избыток” (surplus) используется здесь как антоним понятия “дефицит” 
(shortage). Я сознательно выбрал более или менее нейтральное слово. Термин “резерв” 
(reserve) имеет положительный оттенок, а термин “излишек” (excess) -  осуждающий, обвиня
ющий подтекст. Поэтому выражения “резервы труда” и “излишки труда” будут использо
ваться в зависимости от того, вкладывается в них одобряющее или осуждающее значение.

Сходная терминологическая проблема возникает и в более широком контексте из
бытка любых товаров, услуг или ресурсов [см. 11.4].
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ревне или по соседству в городе. Таким образом коллективизация сель
ского хозяйства высвобождает большое количество избыточного тру
да для других секторов, прежде всего для промышленности.

4. “Деклассированные” элементы. Первая волна революции лишает 
имущества весьма многочисленный слой крупных капиталистов, земле
владельцев и других богатых людей (это обычно происходит еще в пе
реходный период). Позднее, в большинстве случаев уже при классичес
кой системе, осуществляется экспроприация средств производства, при
надлежащих среднему классу, живущему на доходы от своей собствен
ности. Их частная собственность, даже если ее не конфискуют, рано или 
поздно оказывается утраченной. Важным элементом кампании массо
вой коллективизации является уничтожение класса зажиточных кресть
ян и захват их собственности [см. 5.5].

Одни представители данной социальной группы эмигрируют, дру
гих истребляют, отправляют в тюрьмы или на принудительные работы. 
Те, кто избежал подобной участи, а также выпущенные позже из тюрьмы 
или трудового лагеря, занимают рабочие места в общественном секторе.

5. Женщины, занятые в домашнем хозяйстве. Эта группа частично 
пересекается с группами (2), (3) и (4). Массовому вовлечению женщин в 
работу по найму способствуют новые стандарты жизни и отражающий 
их уровень оплаты труда. В условиях форсированного роста все боль
шее число семей ощущают, что они могут дотянуться до социально ут
вердившегося уровня жизни только в том случае, если работают и муж, 
и жена (заработка одного мужа для этого недостаточно).

6. Рост населения. Имеется в виду обычный процесс демографичес
кого пополнения избыточных трудовых ресурсов. В большинстве соци
алистических стран при классической системе наблюдается существен
ное увеличение численности населения в целом и той его части, которая 
находится в трудоспособном возрасте.

В некоторых странах и в некоторые периоды руководство не удов
летворено темпами роста населения и для их ускорения прибегает к мето
дам бюрократической координации. В других странах цель государствен
ной демографической политики прямо противоположна -  там пытаются 
грубой силой предотвратить рост населения5. Какова бы ни была цель, 
средства ее достижения одинаковы -  бюрократическое вторжение в сфе
ру, которая традиционно считалась делом семейной координации.

5 В качестве примера форсирования роста населения можно привести Венгрию в 
50-е и затем в 70-е годы. Типичными инструментами бюрократического вмешательства 
были искусственно созданный дефицит противозачаточных средств и строжайший зап
рет на аборты (в основе которых лежали не медицинские, моральные или религиозные 
соображения, а нескрываемые экономические интересы общества и потребности произ
водства в рабочей силе), а также государственное экономическое стимулирование и пре
доставление различных льгот многодетным семьям.

Ярким примером вмешательства противоположного свойства может служить Ки
тай, где применялись грубые методы предотвращения нежелательного роста населения.
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Источники (1-6), взятые вместе, создают внешний избыток рабочей 
силы при классической социалистической системе6. Из сказанного выше 
ясно: то, что здесь называется “избытком”, по численности значительно 
превышает группу официально признанных безработных. Многие из тех 
кто отнесен к “избытку” вообще не были заняты прежде и хотя бы поэто
му не подпадают под общепринятое определение “безработных”.

По мере своего развития процесс форсированного роста поглощает 
все больше рабочей силы из всех шести источников пока они, наконец, 
не оказываются практически исчерпанными, что не оставляет простора 
для дальнейшего использования данного экстенсивного метода7. Неко
торая информация по этому поводу содержится в таблицах 10.1 и 10.28.

Таблица 10.1

Уровень занятости женщин в возрасте от 40 до 44 лет: 
международное сравнение, %

1950 г. 1960 г. 1970 г. 1980 г. 1985 г.

Социалистические страны 
Болгария 78,6 83,4 88,5 92,5 93,3
Чехословакия 52,3 67,3 79,9 91,3 92,4
Восточная Германия 61,9 72,7 79,1 83,6 86,1
Венгрия 29,0 51,8 69,4 83,2 84,7
Польша 66,4 69,1 79,5 83,2 84,7
Румыния 75,8 76,4 79,5 83,1 85,1
Советский Союз 66,8 77,9 93,2 96,9 96,8

Страны Северной Европы 30,9 39,9 53,8 69,9 71,1
Страны Западной Европы 34,5 39,5 46,4 55,1 55,6
Страны Южной Европы 22,4 25,3 29,7 35,7 37,1

Источник: составлено для этой книги Я. Кёллё на основе данных МОТ (International 
Labor Office, 1987).

Примечание. В состав Северной Европы включены скандинавские страны; Запад
ной Европы -  Австрия, Бельгия, Франция, Западная Германия, Нидерланды, Швейца
рия, Люксембург, Великобритания; Южной Европы -  Греция, Италия, Мальта, Порту
галия, Испания; социалистических стран -  Болгария, Чехословакия, Восточная Герма
ния, Венгрия, Польша, Румыния, Советский Союз. Классификация стран по регионам 
отличается от принятой МОТ. В таблице приводятся средние невзвешенные показатели 
уровня занятости по регионам.

6 Определение “внешний” подсказано следующим соображением. Если говорить 
коротко, система стремится “не позволить безработице выйти за фабричные ворота”. 
Тогда возникает “внутренний” избыток рабочей силы на предприятиях.

7 Что касается источника (6), никогда нельзя сказать, что он абсолютно исчерпан. 
Даже если в той или иной стране в данный момент избыток рабочей силы полностью по
глощен, рост населения постоянно обеспечивает дальнейшее увеличение предложения труда.

8 В Советском Союзе уровень занятости (доля занятых в общей численности насе
ления в возрасте от 15 до 64 лет) в 1980 г. составил 86,6% по сравнению с 66,5% в евро
пейских странах ОЭСР и 70,9% -  в Соединенных Штатах. Уровень занятости женщин 
составлял соответственно 87, 48,5 и 59,7% (см. Ofer G., 1987, р. 1793).
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Таблица 10.2

Рост численности занятых в Советском Союзе

Годы Численность занятых®, 
млн. человек Период Среднегодовой прирост 

численности занятых, %

1927 11,3 — —

1932 22,8 1927-1932 15,1
1937 27,0 1932-1937 3,4
1950 40,4 1937-1950 3,1
1955 50,3 1950-1955 4,5
1960 62,0 1955-1960 4,3
1965 76,9 1960-1965 4,4
1970 90,2 1965-1970 3,2
1975 102,2 1970-1975 2,5
1980 112,5 1975-1980 1,9
1985 117,8 1980-1985 0,9
1986 118,5 - -

1987 118,5 - -

1988 117,2 - -

1989 115,4 1985-1989 -0,5

Источники: составлено для этой книги К. Крюгер на основе следующих публикаций: 
1927 и 1932 гг. -  Nove А. (1969, р. 192); 1937 г. -  Nove А. (1969, р. 226); 1950 и 1955 гг. -  
Nove А. (1969, р. 342); 1960, 1970, 1980 и 1985 гг. -  Народное хозяйство СССР за 70 лет. 
М., 1987, с. 414; 1965 и 1975 гг. -  Народное хозяйство СССР в 1977 году. М., 1978, с. 463; 
1986 и 1987 гг. -  Народное хозяйство СССР в 1988 году. М., 1989, с. 38; 1988 и 1989 гг. -  
Народное хозяйство СССР в 1989 году. М., 1990, с. 48.

1 Без колхозников.

Доля действительно занятых в общей численности трудоспособного 
населения, так называемый уровень занятости, достигла возможного 
предела. Как свидетельствуют данные таблицы 10.1, социалистические 
страны Имеют более высокий, чем капиталистические страны, уровень 
занятости в основном за счет большей вовлеченности в производство 
женщин9. Здесь стоит отметить явление, которое отражено на рисунке 
10.1, а именно, слабую положительную связь между уровнем экономи
ческого развития и уровнем занятости. Если сравнить показатели заня
тости социалистических и капиталистических стран, находящихся при
мерно на одинаковом уровне экономического развития, то окажется, 
что на каждом из этих уровней показатели занятости в социалистичес
ких странах выше. Это тоже четко видно на рисунке 10.1.

9 Благодаря тому что в таблице 10.1 в качестве представительной выбрана возраст
ная группа 40-44 года, высокий уровень занятости женщин становится особенно на
глядным. Женщины этого возраста уже вышли из периода, когда они получают образо
вание, их детям обычно более десяти лет и они уже не нуждаются в постоянной опеке, в 
то время как сами женщины еще далеко не достигли пенсионного возраста. Таблица 
показывает, насколько уровень занятости женщин в социалистических странах выше, 
чем в капиталистических.
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Доля занятых в общей 
численности населения, %

Рисунок 10.1. Уровень занятости и уровень экономического развития, 1980 г.
Источники. Рисунок и статистика, на которой он основан, подготовлены Я. Кёллё. 

Источниками статистических данных послужили следующие публикации: ВВП надушу 
населения -  Ehrlich Ё. (1985, р. 100); численность занятых и населения в капиталистичес
ких странах -  UN Demographic Yearbook, а в социалистических странах -  Статистиче
ский ежегодник стран-членов СЭВ.

Примечание. Для наглядности страны на рисунке пронумерованы. Перечислим их 
в порядке возрастания ВВП на душу населения: (1) Египет, (2) Турция, (3) Мексика, 
(4) Чили, (5) Румыния, (6) Югославия, (7) Аргентина, (8) Португалия, (9) Греция, 
(10) Польша, (11) Болгария, (12) Венгрия, (13) Израиль, (14) Советский Союз, (15) Испа
ния, (16) Ирландия, (17) Чехословакия, (18) Италия, (19) Восточная Германия, (20) Япо
ния, (21) Великобритания, (22) Новая Зеландия, (23) Дания, (24) Австрия, (25) Нидер
ланды, (26) Франция, (27) Швейцария, (28) Норвегия, (29) Бельгия, (30) Люксембург, 
(31) Западная Германия, (32) Финляндия, (33) Швеция, (34) Австралия, (35) Канада, 
(36) Соединенные Штаты. Обратите внимание, что все социалистические страны, обве
денные пунктиром, располагаются на рисунке выше капиталистических стран с анало
гичным уровнем развития. В порядке возрастания ВВП на душу населения социа
листические страны располагаются так: Румыния, Югославия, Польша, Болгария, Венг
рия, Советский Союз, Чехословакия, Восточная Германия.

Хотя избыточные трудовые ресурсы являются потенциальным источ
ником предложения рабочей силы, они реально становятся таковым далеко 
не всегда. Для этого требуются определенные специфические побуждения.

" Первое из них -  реальный шанс получить работу. Недоиспользуе
мая рабочая сила прозябает в деревне, пока однажды где-то поблизости 
не возникает новое предприятие. Такая возможность притягивает как 
магнит: многие из тех, кто ранее не работал, начинают активно искать 
работу. Они пополняют предложение рабочей силы, и в этом смысле 
можно сказать, что спрос на рабочую силу в процессе долгосрочного 
роста порождает и ее предложение.

Вторым самоочевидным побудительным мотивом является эконо
мическая заинтересованность людей в том, чтобы иметь постоянную
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работу. Лица, принадлежащие к группе (1), стараются найти ее просто 
потому, что нуждаются в средствах существования. Постоянная, гаран
тированная занятость -  огромное облегчение для безработного. Потреб
ность в средствах существования рано или поздно заставляет искать 
работу и тех, кто относится к группе (4), то есть к ранее привилегиро
ванным классам. Что же касается специфической экономической моти
вации составляющих группу (5) женщин, которые прежде целиком были 
заняты домашним хозяйством, то об этом мы уже говорили.

Третий побудительный мотив -  бюрократический нажим, который 
может принимать различные формы. В социалистических странах за
кон провозглашает не только право на труд, но и обязанность трудить
ся, что практически означает (с некоторыми исключениями, на кото
рых мы остановимся позже) обязанность трудиться в секторе с обще
ственной собственностью. Тех, кто уклоняется, власти объявляют “ту
неядцами” и принуждают поступить на работу.

На микроуровне важную роль, несомненно, играет обычная зависи
мость: повышение заработной платы увеличивает предложение рабочей 
силы [см. 10.5]. Но на макроуровне, на котором мы сейчас рассматрива
ем вопрос, эта зависимость не прослеживается. Причина роста предло
жения рабочей силы не в том, что наниматели устанавливают все более 
и более высокую заработную плату. Совокупное предложение рабочей 
силы увеличивается, даже если средняя номинальная и реальная зара
ботная плата не растет или снижается в течение длительного периода 
времени10. Иными словами, даже при неизменной и снижающейся номи
нальной и реальной заработной плате у вышеупомянутых групп сохра
няются побудительные мотивы к постоянной занятости.

Программы коммунистических партий еще до прихода последних 
к власти содержат обещание раз и навсегда положить конец безрабо
тице и обеспечить полную занятость. Когда классическая система ут
верждается, это обещание вносится в конституцию. Тем не менее нуж
но констатировать: то, что избыток рабочей силы в конце концов ока
зывается полностью поглощенным, не является результатом сознатель
ной политики, направленной на обеспечение полной занятости. Это -  
побочный продукт, или сопутствующий эффект, процесса форсиро
ванного роста. Как уже говорилось в предыдущей главе, система на
целена на максимально быстрый рост любой ценой, и наиболее дос
тупное средство достижения этой цели -  использование экстенсивно
го метода (1), то есть быстрое включение избыточной рабочей силы в 
производство в общественном секторе.

Как только полная занятость достигнута и отнесена официальной 
идеологией к числу фун даментальных достижений системы, право на труд 
становится действительно неотъемлемым правом работников -  статус-

10 Фактически, как уже указывалось, женщин может вынудить к поискам работы 
как раз низкая заработная плата (их супругов).
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кво, который классическая система не может и не хочет изменить. Пол
ная занятость воспринимается как гарантированное право (в определен
ной степени гарантированным, как мы увидим позже, является и посто
янное рабочее место). Это -  реальное, а не просто декларативное право, 
обеспечиваемое не только принципами и практическим воплощением 
политики занятости, но и действующим механизмом классической систе
мы, прежде всего хроническим, нескончаемым дефицитом рабочей силы.

Постоянная полная занятость, безусловно, является фундаментальным 
достижением классической системы, если подходить к ней с общеприня
тыми моральными критериями. Она имеет огромное значение, причем не 
только как источник постоянных заработков. Она дает ощущение финан
совой безопасности, вселяет в работников уверенность в их отношениях с 
нанимателями, способствует реализации равных прав для женщин.

Вместе с тем это достижение имеет и оборотную сторону. Здесь нуж
но вспомнить путь, который ведет к полной занятости. Представители 
групп (1), (2) и (6) -  прежние жертвы открытой и скрытой безработицы, 
а также новые поколения людей, ищущих работу, -  оказываются в яв
ном выигрыше. Однако привычный образ жизни представителей груп
пы (3), миллионов крестьян и других самостоятельных работников, раз
рушен коллективизацией. Большинство из них против своей воли, же
лезной рукой принуждены искать работу в государственном секторе. 
Ранее богатые и привилегированные слои населения, относящиеся к 
группе (4), переживают трагические лишения. Неоднозначно и положе
ние группы (5) -  женщин, покидающих домашнее хозяйство. В опреде
ленных отношениях они выигрывают, но во многом и теряют [см. 6.7]. 
Таковы некоторые человеческие издержки преобразований: жертвы, 
устилающие дорогу к полной занятости, и потери даже тех, кого можно 
считать отчасти выигравшими. Кроме того, когда полная занятость ут
вердилась и стала восприниматься последующими поколениями как 
нечто само собой разумеющееся, подобный способ распределения ра
бочей силы сопровождается многочисленными экономическими издер
жками. На это прольет свет наш последующий анализ.

И еще одно замечание о связи между процессом роста и полной за
нятостью. Некоторые социалистические страны (Советский Союз и стра
ны Восточной Европы) достигли полной занятости в рамках классичес
кой системы. Но в других (как, например, в Китае) этого не произошло. 
Процесс реформ начался там в условиях, когда избыток рабочей силы 
был поглощен далеко не полностью.

10.2. Эволюция хронического дефицита 
рабочей силы

В социалистической системе существует значительный внешний избы
ток рабочей силы, который может быть мобилизован вплоть до дости
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жения полной занятости. Но это не исключает возникновения многочис
ленных частных дефицитов рабочей силы. Они вызваны рядом причин.

• Основную массу избыточной рабочей силы составляют лица, не 
имеющие никакой квалификации, в то время как быстро растущая эко
номика, особенно промышленность, страдает от нехватки квалифици
рованных работников [см. 9.5, интенсивный метод (З)]11. Дефицит воз
никает на всех уровнях квалификации: нужно больше, чем имеется в 
наличии, рабочих, обладающих трудовыми навыками, специалистов со 
средним и высшим образованием, опытных управляющих.

• Большая часть избыточной рабочей силы сосредоточена в дерев
нях, тогда как нехватка рабочих рук острее всего ощущается в городах. 
Чтобы люди могли переместиться из деревень в города, нужно быстро 
развить жилищные и прочие услуги, но эта задача как раз не входит в 
число приоритетных и ее решение постоянно откладывается на будущее.

• Еще одной причиной дефицита рабочей силы является неравно
мерное региональное развитие. Некоторые регионы развиваются бы
стро, предъявляя большой спрос на труд, в то время как его избыток 
имеется совсем в других районах. Проблема становится особенно ост
рой, когда развитие происходит в регионах, непривлекательных для 
населения, например, если новые очаги промышленности возникают 
там, где климатические условия особенно суровы, а уровень цивили
зации относительно низок11 12.

Все три явления относятся к категории структурного дефицита 
рабочей силы. Он существует при любой системе, но перечислен
ным случаям присущи и специфические черты, свойственные имен
но классической системе.

Было бы ошибкой полагать, что в экономике существует либо только 
избыток, либо только дефицит рабочей силы. Они вовсе не исключают 
друг друга. Конечно, если входить в мельчайшие детали, изучая распре
деление труда на субмикроуровне, избыток и дефицит -  это действи
тельно взаимоисключающие явления. Например, завод в какое-то вре
мя предлагает конкретное число рабочих мест, которые могут запол
нить люди определенной квалификации. На прилегающей к заводу тер
ритории проживает некоторое число людей, способных и желающих 
занять эти места. Сопоставляя точные показатели специфического спро
са и предложения рабочей силы, можно четко выявить наличие ее из
бытка либо дефицита в данном конкретном месте и в данное время. Но

11 Может возникнуть и дефицит неквалифицированной рабочей силы -  в основном 
на работах, требующих больших физических усилий или выполняемых в неблагоприят
ных условиях. Отчасти это связано с тем, что традиционно такие работы выполнялись 
мужчинами, в то время как бблыпую часть избыточных трудовых ресурсов составляют 
женщины. Часто выход заключается в том, что женщинам приходится браться за тяже
лый ручной труд.

12 В качестве примера по Советскому Союзу можно привести развитие промышлен
ности в Сибири.
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Число вакансий

Рисунок 10.2. Кривая Бевериджа

если посмотреть на ситуацию шире, охватив сразу несколько предприя
тий, профессий и регионов, и проанализировать ее за более продолжи
тельный период времени, то можно одновременно наблюдать случаи 
избыточного спроса и избыточного предложения. Чем шире сфера аг
регирования, тем вернее сделанный выше вывод.

На рисунке 10.2 представлена так называемая “кривая Бевериджа”13. 
Ее следует понимать как относящуюся ко всем трудовым ресурсам со
циалистической страны, то есть как общую характеристику состояния 
распределения рабочей силы в какой-то конкретный момент времени. 
По оси абсцисс откладывается один из возможных измерителей избыт
ка рабочей силы -  разность между показателями общей численности 
населения в трудоспособном возрасте и населения, занятого в экономи
ке. По оси ординат -  один из возможных измерителей дефицита рабо
чей силы -  число вакантных рабочих мест. Каждая точка на кривой по
казывает конкретное соотношение избытка и дефицита труда.

Форсированный рост начинается в точке А: здесь имеется большой 
избыток рабочей силы, но наблюдается уже и некоторый ее дефицит. 
По мере развертывания процесса форсированного роста избыток неук
лонно сокращается, а дефицит растет. Точка Б показывает промежу
точное состояние14, а точка В -  достижение такой ситуации, когда весь 
избыток рабочей силы, поддающийся мобилизации, исчерпан, а дефи
цит рабочей силы весьма значителен.

В дальнейшем изложении ситуация, складывающаяся в точке В, 
именуется полной занятостью, так как она определяет верхний предел 
занятости, возможный в данной конкретной стране. Однако безогово
рочно применять термин “полная занятость” нельзя. Рисунок показы

и Названа по имени английского экономиста У. Бевериджа. Диаграмма широко 
применяется в исследованиях по экономике труда. См., например, Abraham K.G. and 
MedoffJ.L. (1982).

14 Эта точка могла бы описывать ситуацию, сложившуюся, например, в Китае к 
моменту начала процесса реформ.
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вает, что даже в этой точке занятость еще не является полной в том смыс
ле, что заняты все люди, физиологически и психологически способные 
работать. Наличие групп населения, способных к труду, но которые тем 
не менее нельзя вовлечь в число занятых, объясняется рядом причин.

1. Некоторые люди не работают по найму добровольно, и бюрок
ратия готова сделать для них исключение из общей обязанности тру
диться, если они удовлетворяют определенным критериям. Например, 
она может признать, что в государственном секторе не обязаны рабо
тать многодетные матери. В разных странах и в разные периоды меня
ются, с одной стороны, предпочтения людей и их отношение к наемно
му труду, а с другой -  критерии, которыми руководствуется бюрокра
тия, принимая или отвергая эти индивидуальные желания.

2. Всегда существует временная, фрикционная безработица. В той 
или иной мере она неизбежна при любой системе. Трудящийся по най
му, уволенный с работы или покинувший ее по собственному желанию, 
не всегда сразу же находит новое рабочее место даже в условиях боль
шой нехватки кадров. Это явление тесно связано с отмеченными выше 
структурными диспропорциями между спросом и предложением труда 
или, точнее, с адаптивными характеристиками системы -  с наличием 
сбоев в ее функционировании и скоростью, с которой она способна скор
ректировать соотношение между спросом и предложением. При клас
сическом социализме имеется множество ограничений на мобильность 
рабочей силы; некоторые из них (например, нехватка жилья) уже упо
минались, другие (привязка работников к своим предприятиям и иные 
препятствия на пути перемещения) будут рассмотрены ниже [см. 10.5]. 
Перераспределение производства и рабочей силы затруднено негибкос
тью бюрократической координации, предложение рабочей силы и спрос 
на нее с трудом адаптируются друг к другу. Кривая Бевериджа, пред
ставленная на рисунке 10.2, ясно показывает, что процессу адаптации 
присущи трения, поскольку в точке В, означающей полную занятость, 
все еще имеется значительный избыток рабочей силы15.

Из вышесказанного ясно, почему к слову “избыток” до сих пор 
неизменно добавлялось определение “поддающийся мобилизации”: 
чтобы получить реальный избыток, необходимо вычесть из общей 
численности трудоспособных, но не занятых, тех, кто по одной из

15 Во многих социалистических странах, включая Советский Союз, есть люди, ко
торые месяцами безуспешно ищут работу, несмотря на то что в экономике в целом име
ется большое число вакансий.

Некоторые авторы считают, что если существуют люди, которые ищут работу и в 
течение одного месяца не находят ее, это является признаком открытой, а не временной, 
фрикционной безработицы. Руководствуясь таким критерием, П. Грегори и И. Колье в 
статье, основанной на результатах опроса советских эмигрантов, определили уровень 
безработицы в СССР в 1974—1979 гг. в 1,1% (Gregory P.R. and Collier I.L., 1988, р. 617). 
Имеются расчеты, показывающие и значительно более высокий уровень безработицы, 
особенно в некоторых регионах Средней Азии (Adirim I., 1989).
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названных причин16 практически не может быть вовлечен в число 
занятых в общественном секторе.

Вернемся к рисунку 10.2. Вертикальная пунктирная линия обозна
чает минимальный избыток, то есть численность той группы населения, 
которая способна к труду, но не поддается вовлечению в число заня
тых. Этот барьер не удается преодолеть в процессе поглощения рабо
чей силы. Горизонтальная пунктирная линия показывает минимальный 
дефицит: число вакантных рабочих мест не может опуститься ниже это
го уровня, сколь большим бы ни был избыток труда. Реальную ситуа
цию в сфере занятости может характеризовать любая из точек, лежа
щих во внутреннем поле, ограниченном пунктирными линиями.

Если в процессе роста экономика достигает точки В (или ее окрест
ностей), ее состояние остается неизменным. С этого момента можно го
ворить о хроническом дефиците рабочей силы. Точка В на рисунке ото
бражает нормальное состояние экономики: сочетание нормального де
фицита и нормального избытка рабочей силы. Понятие “нормальное” 
не предполагает какой-либо ценностной оценки ни со стороны участни
ков системы, ни со стороны тех, кто ее анализирует (вполне возможно, 
что никто не считает состояние в точке В действительно желательным). 
“Нормальное” -  просто означает состояние, которое в обществе счита
ется обычным. Хотя преобладающие значения дефицита и избытка мо
гут колебаться, точка В показывает межвременную среднюю реально 
наблюдаемых показателей17. (Понятия нормального дефицита и нормаль
ного избытка будут рассмотрены подробнее в следующей главе.)

Рост дефицита рабочей силы на примере Польши иллюстрирует рису
нок 10.3, на котором показано изменение соотношения между числом ва
кансий и численностью тех, кто ищет работу. Индекс достигает значения, 
равного 1, когда дефицит и избыток в целом уравновешивают друг друга, 
несмотря на сохраняющееся наличие структурного дефицита и избытка. 
Польская экономика переступила этот важный рубеж уже в 60-е годы, и за

16 Существует еще одна причина. Хотя в данной главе этот вопрос в целом не рас
сматривается, необходимо отметить, что некоторые люди с согласия бюрократии рабо
тают в той или иной сфере частного сектора (самозанятые представители свободных 
профессий, ремесленники-кустари и т.п.). Эти лица также не поддаются вовлечению в 
число занятых в общественном секторе.

17 Важным косвенным подтверждением наличия хронического дефицита рабочей силы 
является то, что во многих социалистических странах происходят циклические колебания 
[см. 9.6]. При этом, если объем капиталовложений колеблется очень резко, а объем произ
водства, хотя и в меньшей степени, но все же значительно, уровень занятости, как прави
ло, почти не меняется. Даже в период спада он сокращается совсем немного.

Здесь уместно вспомнить таблицу 9.9, в которой колебания капитальных вложе
ний представлены в виде стандартного отклонения от среднего темпа прироста. Стан
дартное отклонение инвестиций в шести восточноевропейских социалистических стра
нах, вместе взятых, равно 5%. Между тем стандартное отклонение численности заня
тых (рассчитанное тем же способом) составляет только 0,4%. (Источники данных 
указаны в таблице 9.9.)
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Рисунок 10.3. Соотношение между числом вакансий и ищущих работу в Польше
Источник: график построен Я. Кёллё на основе данных, содержащихся в следую

щих работах: Fallenbuchl Z.M. (1985, р. 33), Holzmann R. (1990, р. 6).

два последующих десятилетия индекс близко подошел к значению 100. 
Иными словами, на одного ищущего работу приходилось 100 вакансий.

Конечно, наиболее предпочтительной была бы ситуация, когда пол
ная занятость не сопровождается одновременным дефицитом рабочей 
силы. Но полное устранение избытка и дефицита возможно лишь в рамках 
теоретических моделей, а не в реальной экономике, функционирующей в 
условиях многочисленных трений. При классическом социализме основ
ной гарантией достижения действительно полной занятости как раз яв
ляется такое отклонение от состояния “идеального равновесия” -  нали
чие постоянного и достаточно острого дефицита рабочей силы, который 
бы позволял всем желающим иметь работу сравнительно легко найти ее.

Дефицит рабочей силы начинает побуждать руководителей эконо
мики к принятию мер, направленных на замену труда капиталом, ины
ми словами использовать капиталоемкие технологии, высвобождающие 
труд. Причем в данном случае побудительными мотивами являются 
отнюдь не соображения рентабельности, то есть осознание того факта, 
что все более дефицитный труд становится дороже использования до
полнительного капитала. Руководители обращают мало внимания на 
ценовые сигналы, даже если они отражают относительную редкость 
факторов производства [см. 8]. (Тем более, что в рассматриваемой нами 
системе цены и не в состоянии подавать сигналы об изменениях в отно
сительной редкости ресурсов [см. 10.5].)

Подчеркнем еще раз -  на лиц, принимающих решения, сильнее влия
ют неценовые сигналы [см. 8.9]. День за днем они получают различные 
сигналы о дефиците. Например, объявления о наборе работников не на
ходят отклика, случаи добровольного увольнения становятся более час
тыми, поскольку люди знают, что они всегда могут трудоустроиться. То 
и дело бюрократия наталкивается на верхний предел доступности само
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го важного ресурса -  рабочей силы. Лица, принимающие решения, почти 
физически ощущают, что “дальше так продолжаться не может”, -  неиз
бежно придется адаптироваться к хроническому дефициту рабочей силы.

10.3. Прямое бюрократическое управление 
занятостью и заработной платой

В силу ограниченности объема книги предмет остальной части главы 
придется сузить до рассмотрения классической системы только в том ее 
состоянии, когда она достигла полной занятости или, по крайней мере, 
приблизилась к ней. Пока система не достигнет этой стадии, механизм 
распределения рабочей силы обнаруживает черты как сходные с теми, 
что здесь будут исследованы, так и отличные от них (но от характерис
тики этих черт нам придется отказаться).

В данном и следующем параграфах главным образом рассматрива
ется вертикальное управление. Это будет сделано в два этапа: в пара
графе 10.3 внимание сосредоточено на процессах, происходящих внут
ри самой бюрократии -  от высшего руководства до начальника цеха; 
параграф 10.4 посвящен отношениям между бюрократией и работника
ми, которые не относятся к бюрократии.

Наконец, в параграфе 10.5 будет рассмотрено совокупное воздействие 
бюрократического и рыночного механизмов на заработную плату. До 
этого последнего параграфа главы отложено и рассмотрение экономи
ческих и социальных аспектов заработной платы с других точек зрения.

Возвращаясь к анализу процессов регулирования внутри бюрокра
тии, стоит вспомнить описание годового планирования и текущего уп
равления экономикой [см. 7]. Бюрократическое управление распределе
нием рабочей силы неразрывно связано с ними, и поэтому нет необхо
димости повторять все в деталях. Здесь нужно отметить лишь те черты 
управления экономикой, которые наиболее типичны для этой ее сферы.

Процесс начинается с обучения, когда молодежь “готовят” для сис
темы. Жестко ограничивая свободу выбора для родителей и их детей, 
последних лишают каких-то возможностей получения образования и 
ориентируют на другие возможности, причем направление дальнейше
го обучения может быть даже предопределено запретами и обязатель
ными требованиями. После окончания учебных заведений повторяется 
нечто подобное: используются различные формы вмешательства от “ре
комендаций” до обязательного распределения на работу.

Далее начинается этап, когда молодежь закончила свое обучение и 
стоит на пороге трудовой жизни. На этом этапе процесс распределения 
рабочей силы заключается в основном в управлении занятостью и зара
ботной платой. При планировании и управлении экономикой нельзя 
уделять равное внимание всем плановым показателям и всем аспектам 
экономической деятельности [см. 7.7]. Поэтому приоритет отдается не
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которым из этих показателей и аспектов. Численность персонала, фонд 
оплаты труда и уровень заработной платы -  в числе наиболее приоритет
ных. Требуется строжайшее соблюдение соответствующих нормативов.

Если рассуждать с точки зрения того положения, в котором нахо
дится государственная фирма при капитализме, можно совершенно не
верно представить себе ситуацию при классической системе. В после
днем случае вовсе не ставится цель стимулировать максимальную заня
тость на государственном предприятии. Наоборот, для предприятий 
устанавливается верхний предел численности персонала18. Не следует 
забывать, что на данном этапе существует хронический дефицит рабо
чей силы, и классическая система пытается ограничить рост занятости 
бюрократическими средствами -  с помощью всевозможных запретов и 
квот. Возникает вертикальный дефицит: общая потребность фирм в ра
бочей силе больше, чем можно распределить по квотам19.

Такие же верхние пределы вводятся и по заработной плате. Они могут 
принимать различную форму. Можно ввести ограничение на общую сум
му подлежащей выплате заработной платы (так называемый общий фонд 
заработной платы) или зафиксировать средние уровни заработной платы 
(общие либо по профессиям). Заработную плату можно увязать каким-то 
коэффициентом с выработкой и т.п. По существу, это является примером 
“клеймения” денег [см. 8.1]. Сколько бы фирма не сэкономила на матери
альных и других затратах, она не имеет права использовать экономию для 
выдачи заработной платы сверх установленного лимита. Бюджетные ог
раничения на общие издержки фирмы -  мягкие, но ограничения, наклады
ваемые на один из элементов затрат -  заработную плату -  очень жесткие.

Плановые задания в области труда и заработной платы являются 
предметом торга. Предприятия, обращающиеся со своими проектами 
плана в вышестоящие инстанции, хотели бы получить как можно менее 
напряженный план по численности персонала и фонду заработной пла
ты, что облегчило бы им выполнение плана по выпуску продукции (или 
в случае предприятий, осуществляющих инвестиционный проект, по
могло бы справиться с задачами строительства). Те же, кто распределя
ет ресурсы, занимают привычную позицию двуликого Януса -  старают
ся быть строгими с нижестоящими и выпрашивают как можно менее 
напряженные задания у вышестоящих.

18 Прежде чем избыток трудовых ресурсов окажется окончательно исчерпанным, 
во многих социалистических странах предприятия получают квоты набора, предписы
вающие, сколько новых работников они могут нанять. Эти квоты реализуются в ходе 
активных вербовочных кампаний. Вышестоящие руководители вынуждены прибегать 
к подобной процедуре, ибо несмотря на то что на макроуровне все еще ощущается боль
шой избыток рабочей силы, некоторые предприятия уже сталкиваются с острой нехват
кой рабочих рук. (См. замечание о структурном дефиците в предыдущем параграфе.)

19 В районе, где имеется только одно крупное предприятие, верхний лимит числен
ности персонала, устанавливаемый обычно в процессе торга, зависит, скорее, не от об
щей величины трудовых ресурсов, квотируемых центром, а от фактического предложе
ния труда в данном районе.



ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 245

Рассмотрим интересы и поведение руководителей в процессе верти
кального торга. Пока идет торг, они стремятся “выбить” как можно 
больше капиталовложений (побуждение к расширению, инвестицион
ный голод) и как можно больший фонд заработной платы (облегчаю
щий набор рабочей силы и увеличивающий заработки работников). 
Ситуацию можно охарактеризовать и так: в одно и то же время они до
биваются и больших инвестиций, и большего потребления, несмотря на 
очевидное макроэкономическое противоречие между этими двумя тре
бованиями. Только высшее центральное руководство в конечном счете 
противостоит столь конфликтующим между собой запросам, распреде
ляя ВВП между инвестициями, текущим государственным потреблени
ем (в том числе на содержание вооруженных сил) и потреблением насе
ления. Ему принадлежит право (а при сложившейся политической и эко
номической структуре -  и обязанность) решать, но при любом решении 
центральному руководству не найти естественных союзников, соглас
ных обуздать рост собственных капиталовложений или потребления и 
привести их в соответствие с имеющимися ресурсами. Все, в том числе и 
прямые подчиненные, оказывают на высшее руководство давление, тре
буя увеличить объем инвестиций и потребления. Поэтому у него нет 
иного выхода, кроме как создать искусственных союзников с помощью 
административных постановлений и схем вознаграждения и наказания, 
побуждающих людей к выполнению этих постановлений.

10.4. Отношения между работодателем 
и работниками на предприятии

Теперь из коридоров власти переместимся на предприятия20. Здесь мы 
обнаружим во многих отношениях ту же картину, что и на предприяти
ях при любой другой системе. По крайней мере на первый взгляд сход
ство простирается не только на технологические процессы и организа
цию производства (которые мы здесь не рассматриваем), но и на отно
шения между людьми. Имеются директора, менеджеры компаний, на
чальники цехов и мастера, непосредственно отдающие распоряжения, и 
рабочие, которые их выполняют. Хотя директора, как и их коллеги на 
капиталистических фирмах, являются такими же наемными служащи
ми, в действительности они выступают представителями работодателя 
и в этом качестве во многом противостоят рядовым рабочим.

20 В главе речь идет о фирмах и подчиненных им предприятиях. Если в рамках фир
мы имеется более двух уровней подчиненности (например, она имеет еще и самостоя
тельные цеха на отдельном балансе), комментарии со всей очевидностью относятся и к 
ним. Сделаем и еще одно предварительное замечание. Большая часть того, что говорит
ся о производственных фирмах, относится и к непроизводственным государственным 
организациям и учреждениям.
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Сходство выполняемых ими функций предопределяет много общих 
черт в их поведении. В соответствии с замыслом этой книги, сосредото
чим внимание на тех особенностях социалистической фирмы, которые 
порождены спецификой системы21.

И работники, и их работодатель находятся в положении, двусмыс
ленность которого проявляется в их поведении и в их отношениях меж
ду собой. Говоря о работниках, сперва отметим факторы, укрепляю
щие их позицию по отношению к работодателю, а затем остановимся 
на факторах, эту позицию ослабляющих.

В рассматриваемый период дефицит рабочей силы стал уже весьма 
острым. Если воспользоваться рыночной терминологией, существует 
“рынок продавца”, и в подлинно рыночной среде продавцы (в данном 
случае работники, продающие свою рабочую силу) могли бы диктовать 
свои условия покупателю (в данном случае нанимающей их фирме как 
покупателю рабочей силы). Хотя, как уже говорилось в предыдущем 
параграфе, основную роль играет бюрократическое управление, посто
янный избыток спроса на рабочую силу над ее предложением все же 
оказывает очень сильное, рыночное по виду влияние на ситуацию и в 
конечном счете на поведение работников. Если условия труда и зара
ботки не удовлетворяют работников, они обычно беспрепятственно 
увольняются с работы, не испытывая сомнений в том, что им удастся 
найти другое, лучшее место22. Уверенность в том, что существует воз
можность “ухода” (если опять-таки использовать выражение Хиршма- 
на), придает позиции работников твердость, позволяет им смелее 
противостоять начальству и оспаривать его распоряжения. В этом от
ношении классический социализм уникален хотя бы потому, что это 
единственная система, в которой полная занятость и хронический де
фицит рабочей силы сохраняются столь долгое время.

Еще одним серьезным орудием защиты своих интересов в руках ра
ботников, помимо ухода с предприятия (или наряду с ним), является их 
отношение к труду. Некоторые увиливают от работы просто потому, 
что не хотят напрягаться: свою зарплату они и так получат без особых 
усилий. Другие умышленно работают плохо в расчете на то, что так им 
будет легче добиться у начальства уступок в отношении заработной пла
ты и других условий труда. Их побуждают прибегать к этому средству 
ощущение своей незаменимости и тот факт, что руководитель должен 
будет дважды подумать, прежде чем наказать нерадивого работника.

Важным элементом официальной идеологии является упор на то, 
что существующая политическая система есть воплощение власти

21 Прекрасное описание конфликта между руководителями предприятий и рабочи
ми можно найти в следующей работе: Haraszti М. (1978).

22 Если профессиональная подготовка и опыт работника таковы, что могут найти 
применение только на данном рабочем месте, добровольное увольнение с этого места 
связано, понятно, с немалым риском.
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рабочего класса. Независимо от того, верит ли этому рабочий, верит 
лишь наполовину или не верит совсем, такая декларация поощряет 
его достаточно открыто выступать против руководителей или молча
ливо протестовать против их действий.

Вместе с тем имеются и факторы, ослабляющие позиции работни
ков. Никакая стихийная защита ими своих интересов не может компен
сировать отсутствие независимых профсоюзов. Официальное профсоюз
ное движение открыто признает свою роль придатка партии, находящей
ся у власти, ее приводного ремня, передающего решения партии массам 
трудящихся. Профсоюзные функционеры могут испытывать противоре
чивые устремления и поэтому обнаруживают неоднозначное поведение, 
желая, с одной стороны, по-настоящему представлять интересы работ
ников фирмы -  членов своей организации, а с другой -  идти навстречу 
требованиям вышестоящей профсоюзной и партийной бюрократии. При 
классической системе верность последним обычно берет верх.

Работники зависят от руководителей своих предприятий и мастеров 
во многих отношениях. Конечно, сам по себе факт такой зависимости доста
точно очевиден и имеет место во всех системах. Специфически присущим 
именно классической системе является особый набор правовых, экономи
ческих и политических связей, которые будут рассмотрены, когда речь пой
дет о положении и поведении работодателя. Однако хотелось бы заранее 
сказать о том, что из этого вытекает для работников. Если хронический 
дефицит рабочей силы и другие уже отмеченные факторы (возможность 
работать спустя рукава или вообще уволиться с работы) могут воодуше
вить их на противостояние руководителям, все же прежде чем поступать 
так, они должны будут не раз подумать, поскольку и руководители распо
лагают достаточно эффективными средствами, чтобы навязать свою волю.

Результат действия этих двух противоположных групп сил не всегда 
одинаков. Многое зависит от страны и от этапа ее истории, силы репрессив
ных методов, используемых бюрократией, и незаменимости данного чело
века на его рабочем месте. Играет роль даже характер человека. Рабочие, 
которые отдают делу все свои силы, могут трудиться рядом с откровенны
ми лентяями. Точно так же сдельная система оплаты, побуждающая рабо
чих к определенной интенсивности труда, может сосуществовать с систе
мами, равно вознаграждающими и хорошую, и плохую работу, а добросо
вестная работа оплачиваться так же, как и халтура. Все это может прояв
ляться с различной частотой и в различных пропорциях23.

Другой стороной медали является поведение работодателей, руко
водителей предприятий. Каждый из них испытывает различного рода 
давление. Для рассматриваемых здесь отношений в основном подходит 
описанная ранее мотивация поведения бюрократического руководите
ля [см. 7.4], с учетом некоторых дополнительных специфических харак
теристик. Прежде всего руководитель хочет быть на хорошем счету у

23 Проблема интенсивности труда уже рассматривалась [см. 6.6, 9.5].
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своих вышестоящих начальников, поскольку именно от них зависит его 
продвижение по службе, жалованье, специальные премии и наказания. 
Так что все сказанное в предыдущем параграфе о составлении и выпол
нении планов по численности персонала и заработной плате относится 
также и к низшему, внутрифирменному уровню.

Тем не менее руководители везде испытывают зависимость от своих 
подчиненных. Это в равной мере приложимо и к отношениям между 
руководителями фирмы, с одной стороны, и их работниками -  с другой. 
Чем острее дефицит рабочей силы и чем требовательнее рабочие, тем 
больше руководитель ощущает эту зависимость. Его заинтересованность 
в обеспечении ритмичности производства и спокойствия на предприя
тии требует, по возможности, максимального удовлетворения требова
ний работников. А если он искренне верит официальной идеологии, то 
считает себя не “работодателем”, а представителем трудового коллек
тива, который должен действовать солидарно с рабочими. Все эти фак
торы побуждают руководителя передавать требования и жалобы работ
ников в вышестоящие органы, превращаясь в своеобразный “рупор” их 
интересов. В этом отношении он может в какой-то мере взять на себя 
традиционную роль профсоюзного цехового старосты.

В связи с вышесказанным, поведение руководителя неоднозначно. 
О нем можно сказать то же, что мы говорили о работниках: относитель
ная сила двух противоположных групп мотивов неодинакова в зависи
мости от страны, периода, да и от конкретной личности. Однако для 
классического социализма в целом типично преобладание у менедже
ров фирмы бюрократических интересов.

Эти менеджеры располагают целым арсеналом средств. Как уже 
говорилось в главах о системах власти и собственности, сфера эконо
мики, или “бизнеса”, неотделима от сферы политики и управления го
сударством. Руководящая “тройка” фирмы-директор, секретарь парт
кома и поддерживающий их председатель профкома -  выполняют од
новременно ряд функций.

• Управление производством. Руководители дают рабочим конкрет
ные задания и в то же время устанавливают заработную плату и премии 
в рамках общих инструкций, полученных сверху [см. 10.3]. Они имеют 
возможность поставить одних в лучшие, а других -  в худшие условия. 
Поскольку это самоочевидно и не является отличительной особеннос
тью системы, нет необходимости здесь останавливаться.

• Надзор над рабочим местом. Основная часть работников не вы
бирает эти места по своей воле, а прикрепляется к ним по приказу свы
ше. Фирма гарантирует занятость, но в то же время подчиняет рабо
чих своей воле в силу действующего законодательства. При более жест
ких вариантах классической системы, даже если работник захочет по
кинуть место работы, он может сделать это только по разрешению на
чальства. “Самовольный” уход запрещен законами государства. В не
которых странах и в некоторые периоды рабочий не имеет права
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покинуть даже свое место жительства (деревню или город) без разре
шения администрации предприятия24.

• Олицетворение политической власти и идеологии на предпри
ятии. Место работы является сценой усиленной политической про
паганды, цель которой -  убедить людей, воодушевить их, привить 
им моральные стимулы и опровергнуть взгляды, которые считаются 
неверными.

• Воплощение на предприятии всеохватывающей кадровой поли
тики бюрократии. Цех может стать стартовой площадкой для карьер
ного роста человека вплоть до его выдвижения в законодательные орга
ны власти или назначения на должность министра. Но он также мо
жет оказаться и местом ссылки бюрократа, который за “неправиль
ное” поведение оказался в опале.

• Представительство сил поддержания порядка и борьбы с преступ
ностью на предприятии. Руководителям фирмы легко добиться ареста 
либо другого наказания “саботажников” и “заводил” или тех, кого мест
ные руководители таковыми считают.

• Воплощение на предприятии функций административных органов 
власти. Для отправления различных актов гражданского состояния или 
совершения иных официальных действий (например, перемены места 
жительства, получения паспорта либо разрешения на выезд, подачи хо
датайства об установке телефона, о получении займа в банке и т.п.) ра
ботникам требуется согласие или специальная справка с места работы.

• Реализация на предприятии функций органа, ведающего распре
делением доходов. Работники должны сообщать своей фирме о всех 
полученных ими дополнительных заработках и получать от начальства 
разрешение на любую работу -  по совместительству или договору.

• Выполнение роли местных органов социального обеспечения. 
Многие фирмы предоставляют работникам ведомственное жилье25, име
ют собственные поликлиники, дома отдыха, детские сады и ясли. От 
руководителей зависит, как распределить эти блага. Во многих странах 
в течение длительных периодов времени фирмы занимаются также вы
дачей продовольственных карточек и талонов на дефицитные товары 
(например, цветные телевизоры и автомашины).

• Управление семейными отношениями. В некоторых странах и в 
отдельные периоды руководство фирм вмешивается даже в семейную 
жизнь: оно может помешать работнику начать дело о разводе, убедить 
его завести детей или воздержаться от этого, помочь или помешать его 
ребенку поступить в университет и т.п.

24 Именно такая ситуация долгое время существовала в Советском Союзе и Китае.
25 Предоставление ведомственного жилья [см. 3.4] (или даже надежда на его получе

ние) является одной из главных оков, привязывающих работников к их предприятиям. 
Проявление своеволия, например, увольнение по собственному желанию, может привести 
к потере квартиры, что в условиях острой нехватки жилья является тяжелейшим ударом.
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Все эти функции26 дают менеджерам фирмы огромную власть над 
работниками. Предприятие становится не просто местом работы, а 
ячейкой тоталитарной власти.

Мы говорили уже о противоречивости мотивов, которыми руковод
ствуются менеджеры фирмы, и о разной “весомости” этих мотивов. Тес
но связаны с этим и различия в специфических комбинациях данных функ
ций, а также в “весомости” различных методов их осуществления. Конк
ретная роль, которая принадлежит каждому из перечисленных выше мето
дов, неодинакова в разных странах, в разные периоды, да и у отдельных 
руководителей. Но в любом случае все работники фирмы отданы в основ
ном на милость своего начальства. В то же время они могут пользоваться 
определенными привилегиями, которые бюрократия считает нужным 
предоставить через фирму некоторым слоям общества27, и особыми льго
тами, которых их начальство сумело добиться для своих работников.

Было бы замечательно, если бы добросовестный труд стал делом жизни 
всех людей28. Однако для большинства населения, живущего при социализ
ме, он не стал таковым. Поэтому не обойтись без начальников, располагаю
щих средствами для поддержания дисциплины труда и заработной платы.

При капитализме отношения собственности порождают одновремен
но и сотрудничество, и классовый конфликт между капиталистическими 
собственниками и трудящимися по найму. Собственники почти физи
чески ощущают, как каждый дополнительный доллар заработной пла
ты уходит из их кармана и как каждая потерянная рабочим минута умень
шает их прибыль. Они не нуждаются в указаниях, чтобы поддерживать 
дисциплину. Капиталистические собственники-работодатели, привлека
ющие наемных рабочих, являются носителями дисциплины труда и за
работной платы в силу собственных интересов. В противоположность 
этому, при классическом социализме бюрократия не является ни реаль
ным собственником, ни настоящим работодателем. Ее представители не 
извлекают непосредственной, автоматически возникающей выгоды от 
дисциплины труда и заработной платы, а необходимость поддерживать 
ее фактически отравляет их отношения с персоналом. Поддержание этой 
дисциплины является обязанностью, вытекающей из их принадлежнос

26 В Китае во времена Мао Цзэдуна народные коммуны, помимо перечисленных 
выше, выполняли еще две функции: они считались полноправными органами местной 
государственной власти и организаторами коллективного потребления.

27 Так, в некоторых странах в более привилегированном положении находятся ра
бочие промышленности, особенно рабочие крупных предприятий. Специальные льго
ты могут быть представлены им, например, в области социального страхования, здра
воохранения или обеспечения жильем. Иногда они пользуются преимуществами при 
распределении потребительских товаров на предприятии.

28 Даже Маркс предполагал, что это произойдет только после достижения высшей 
фазы коммунизма (Магх К. [1875] 1966). Впрочем, сомнительно, что это вообще когда- 
нибудь случится. Можно сказать лишь одно: Маркс не надеялся, что такое отношение к 
труду утвердится на первом этапе продвижения к коммунистическому обществу, когда 
система едва вышла из капитализма.
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ти к бюрократии. Бюрократия заполняет дисциплинарный вакуум, об
разовавшийся в результате ликвидации частной собственности.

Характер отношений между руководителями и работниками, между 
фирмой и ее персоналом сказывается на состоянии внутренней занятос
ти на предприятии. Поскольку трудно сразу же найти замену уходящему 
работнику и не исключено, что вышестоящая организация установит в 
будущем жесткий план по численности персонала, фирма старается обес
печить некоторый внутренний избыток рабочей силы. Подобно тому как 
дефицит товаров побуждает запасать впрок имеющиеся в данный мо
мент в свободной продаже материальные ресурсы, дефицит рабочей силы 
порождает тенденцию к ее накоплению. Работников, без которых сегод
ня можно было бы обойтись, приходится держать на предприятии, по
скольку они понадобятся в будущем. К тому же следует добавить, что 
значительная часть рабочих трудится недостаточно интенсивно, с пол
ной отдачей сил и вниманием -  лентяи есть на любом предприятии. Все 
это приводит к скрытой безработице на рабочем месте. В дополнение к 
сказанному в параграфе 10.2 укажем, что хроническому дефициту труда 
сопутствует не только структурный, фрикционный внешний избыток 
рабочей силы, но и внутренний избыток труда на самом предприятии.

Коль скоро возникла подобная ситуация, неверно повторять доволь
но распространенный довод об отсутствии “реального” дефицита рабо
чей силы, поскольку, мол, такой дефицит может быть легко покрыт пу
тем мобилизации ее внутреннего избытка. Внутренний избыток -  не ре
зультат личной ошибки какого-либо конкретного экономического руко
водителя. Он порождается неотъемлемыми свойствами самой классичес
кой системы и воспроизводит себя до тех пор, пока эта система существу
ет. Рано или поздно классическая система приводит общество в точку 
полной занятости, но она не может гарантировать, что все работники, 
занятые в экономике, действительно трудятся с полной самоотдачей.

10.5. Бюрократическое и рыночное воздействие 
на заработную плату

Из двух предыдущих параграфов следует, что в процессе распределения 
рабочей силы сочетаются элементы бюрократической и рыночной ко
ординации, причем преобладают первые29. При анализе воздействия этих 
двух механизмов координации на заработную плату необходимо про
вести различие между относительными ценами на макро- и микроуров
не. Примером первых является соотношение между ценами совокупно
го труда и совокупного капитала, а ко вторым относятся различия в

29 Вот почему в таблице 6.1 в клетке, показывающей поток заработной платы в го
сударственном секторе, появилось обозначение (Б+Р).
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уровнях оплаты труда в зависимости от профессии, сложности и опас
ности выполняемой работы и других критериев.

Бюрократия в основном определяет средний уровень заработной пла
ты по экономике в целом. При этом ее целью является привести в соот
ветствие планируемое на год увеличение средней заработной платы с зап
ланированным на макроуровне соотношением между накоплением и по
треблением [см. 9.3]. Принимая решение об объеме инвестиций, централь
ное руководство в то же время стремится предотвратить такой рост по
требления, который “съел” бы часть ресурсов, необходимых для инвести
ций. Поскольку уровень цен находится под жестким контролем30, решаю
щую роль играет плановый уровень заработной платы. Центральное ру
ководство располагает широкими возможностями принимать необходи
мые ему решения в этой области: оно в состоянии реально проконтроли
ровать, растут ли, остаются неизменными или снижаются уровни номи
нальной заработной платы, цен и, как следствие, реальной заработной 
платы. Такими полномочиями в столь важной области жизнедеятельнос
ти бюрократия никогда не располагала ни в каком ином обществе.

Относительные цены основных факторов производства (и в их чис
ле -  средняя заработная плата) на макроуровне не отражают относи
тельную редкость этих факторов и их вклад в общественное производ
ство [см. 8.6]. Когда устанавливаются эти цены, вовсе не учитывается, в 
избытке находятся данные факторы или их не хватает. Рынок капитала 
отсутствует; производители или инвесторы получают капитал либо да
ром, либо по произвольно низкой (несмотря на нехватку капитала) став
ке ссудного процента. Как уже отмечалось, целью бюрократической 
политики в области заработной платы является адаптация среднего раз
мера заработной платы к запланированному росту реального потреб
ления (и, как будет показано в следующей главе, к привычному, нор
мальному уровню дефицита потребительских товаров на рынке).

В соответствии с замыслом книги, мы рассматриваем проблему в 
основном с сугубо позитивистских позиций. И в этом смысле можно с 
уверенностью утверждать, что в условиях классического социализма 
относительные цены факторов производства не имеют ничего общего с 
их относительной предельной производительностью.

Другой вопрос, как оценить возникающую ситуацию с точки зре
ния эффективности производства. Произвольные относительные цены 
факторов производства исключают возможность рациональной каль
куляции издержек и цен при выборе технологий. Это относится к обо
снованию решений, касающихся и текущего производства, и долго
срочных капиталовложений31.

30 Цены, тем не менее, регулируются не столь жестко, как заработная плата. См., 
например, описание скрытого повышения цен в параграфе 8.6.

31В действительности такие расчеты и не ведутся, поскольку в них не заинтересованы 
ни руководители государственных предприятий, которые в условиях мягких бюджетных 
ограничений малочувствительны к изменению дохода, ни вышестоящие органы.
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С проблемой установления заработной платы тесно связан вопрос о 
пропорциях между личным и коллективным потреблением [см. 13.3]. При 
классической социалистической системе существует сильная тенденция к 
сокращению доли личного потребления товаров и услуг, которые домаш
ние хозяйства покупают непосредственно за деньги, и увеличению доли кол
лективного потребления благ, распределяемых бюрократией в натуре32.

В свете сказанного понятно, что чистая (после уплаты налогов и прочих 
сборов) заработная плата устанавливается на таком уровне, при котором 
домашние хозяйства не в состоянии оплатить товары и услуги, получаемые 
ими в натуре по каналам коллективного потребления. На языке официаль
ной идеологии это означает, что государство “обеспечивает” население жи
льем, “гарантирует” отдых и медицинское обслуживание. Если бы все эти 
товары и услуги предоставлялись за деньги по ценам, покрывающим затра
ты на их производство, плюс средний уровень прибыли и налоги, работни
ки, понятно, не смогли бы оплатить их из заработной платы, установленной 
на обычном уровне. Поэтому домашним хозяйствам не остается ничего ино
го, как обращаться к государству, распределяющему названные блага.

Это вносит еще одно искажение в относительные цены факторов про
изводства. Издержки по заработной плате нереалистично низки по срав
нению с тем, во что рабочая сила действительно обходится обществу.

Дальнейший бюрократический контроль над заработной платой 
осуществляется в процессе всеобъемлющего планирования и управле
ния, который был описан в двух предыдущих параграфах. Чтобы не по
вторяться, отмечу только, что при всем своем значении цели бюрокра
тического управления заработной платой реализуются в результате мил
лионов конкретных частных действий.

Теперь перейдем к рассмотрению рыночных факторов, оказываю
щих влияние на заработную плату.

Наш анализ начинался с описания процедуры установления среднего 
уровня заработной платы на макроуровне. Как же обстоит дело с отклоне
ниями от этой средней величины на микроуровне? Каковы соотношения 
по уровню заработной платы между различными отраслями, профессия
ми и регионами? В какой мере различия в заработной плате определяются 
различиями в результатах труда? Иными словами, как обстоит дело с от
носительными уровнями заработной платы, с их дифференциацией?

Опыт показывает, что они складываются под сильным воздействием 
конкретных условий спроса и предложения на рабочую силу. Это отчасти 
относится и к периоду, когда еще не закончилось поглощение избытка ра
бочей силы, но особенно к стадии хронического дефицита рабочей силы.

Принимая краткосрочные решения, работники очень тщательно взве
шивают степень привлекательности различных рабочих мест, обращая вни

,2 Мы уже не раз рассматривали данное явление по разным поводам, освещая его с 
позиций действующего механизма координации, бюджетного финансирования и патер
нализма в рамках фирмы [см. 6.7, 8.2, 10.4].
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мание на характер и условия труда, его физическую тяжесть и опасность, 
не говоря уже о заработной плате. Если у них есть выбор (а многие, как мы 
убедились, его имеют), они “голосуют ногами”, уходя с худшего места ра
боты на лучшее, выражают свое недовольство “голосом” или не очень доб
росовестной работой. Торг между работниками и их непосредственным 
начальством происходит повсеместно. Чем важнее выполняемая работа и 
чем более незаменим человек, тем сильнее его позиция в этом торге.

Действие рыночных сил оказывает влияние и на долгосрочные ин
дивидуальные решения, например, на выбор профессии и места житель
ства. Одни профессии притягивают к себе все меньше и меньше людей, в 
то время как на другие имеется слишком много претендентов. Некото
рые регионы теряют население, а другие оказываются перенаселенны
ми. Эти обстоятельства зависят в основном от перспектив, связанных с 
заработком, а также от иных условий.

Бюрократия всех уровней должна реагировать на такие сигналы. 
Она вынуждена заниматься этим в пределах фирмы, определяя потреб
ность в работниках на конкретных участках и взвешивая привлекатель
ные и непривлекательные стороны труда на них. Тем же занята бюрок
ратия, стоящая на более высоких ступенях иерархии, когда определяет 
пропорции между средними уровнями заработной платы. В конечном 
счете можно сказать, что их дифференциация сильно зависит от соотно
шения между спросом и предложением рабочей силы и от распределе
ния относительного избытка спроса. В свою очередь, дифференциация 
средних уровней заработной платы оказывает значительное влияние на 
относительное предложение труда, на его профессиональную и регио
нальную структуру (по уже рассмотренным причинам, она оказывает 
гораздо меньшее влияние на спрос). Одним словом, влияние механизма 
рыночной координации становится здесь достаточно сильным.

До сих пор мы в весьма абстрактной форме проводили различие меж
ду проблемами относительной заработной платы на микроуровне и на 
макроуровне, когда речь шла о средней заработной плате как о цене тру
да по сравнению с ценами на другие факторы производства. В действи
тельности их нельзя считать совершенно независящими друг от друга.

Практически при классическом социализме почти исключено сни
жение номинальной заработной платы: ее открытое урезание проводится 
редко, хотя и случается (как, например, в сталинский период при пере
смотре норм выработки)33. Поэтому описанная выше постоянная кор
ректировка относительных уровней заработной платы обычно осуще
ствляется путем повышения оплаты труда одних групп работников (как 
правило, в несколько этапов) на фоне сохранения оплаты других групп. 
Сначала повышают заработную плату группе (1). Но это означает от

33 Эту процедуру редко теперь используют и при капитализме, хотя в период деп
рессии фирмы могут прибегать к снижению (в абсолютном выражении) номинальной 
заработной платы некоторых групп работников.
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носительное отставание заработной платы у группы (2), и со временем в 
последней возникает проблема нехватки труда. Тогда приходится под
нимать заработную плату и в этой группе, порождая проблемы с груп
пой (3), и т.д. Каждая из указанных групп стремится к повышению сво
ей заработной платы, играя в своеобразную чехарду.

Сказанное выше позволяет лучше уяснить характер вертикального торга 
по поводу заработной платы [см. 10.3]. Чехарда сопровождается спонтан
ным “дрейфом” заработной платы под давлением снизу. Экономическое 
руководство низшего и среднего звена старается добиться установления бо
лее высокой оплаты труда в предвидении неизбежно возникающих про
блем в свой сфере. С другой стороны, высшее руководство изо всех сил со
противляется такому нажиму. Динамика средней заработной платы на мак
роуровне в конечном счете зависит от конкретного соотношения сил.

Вполне возможно, что давление на заработную плату в сторону ее 
повышения принесет определенный результат, по крайней мере в отно
шении ее номинальных значений. Это можно рассматривать в качестве 
рыночного противодействия административному установлению номи
нального уровня заработной платы, то есть описанному выше бюрок
ратическому воздействию.

Центральное руководство обычно стремится противостоять давлению 
на заработную плату в сторону ее повышения, чтобы сохранить ресурсы, 
предназначенные для других целей (инвестиции, военные расходы и т.п.) и 
уберечь их от поглощающего эффекта незапланированного роста покупа
тельной способности населения. В порядке ответной реакции оно может 
прибегнуть к преднамеренному повышению потребительских цен (или от
казаться от сопротивления их спонтанному росту). Все эти обстоятельства 
играют важную роль в возникновении инфляции -  открытой или скрытой.

Закончив исследование процесса распределения рабочей силы и за
работной платы, можно вернуться к вопросу, затронутому в начале гла
вы, а именно, к утверждению официальных учебников политической 
экономии, что при социализме рабочая сила не является “товаром”.

Аргументы, приведенные в этой главе, свидетельствуют, что сде
ланное в столь безапелляционной форме такое утверждение некоррек
тно. Рыночная координация оказывает заметное влияние на распре
деление рабочей силы и заработной платы. Однако в определенной 
мере данное утверждение отражает тот реальный факт, что рыночное 
влияние имеет второстепенное значение и существенно слабее, чем 
влияние бюрократической координации.

Последнему обстоятельству трудно дать общую оценку. Когда пер
вые марксисты мечтали об обществе, где рабочая сила не будет прода
ваться и покупаться подобно неодушевленным вещам, они не имели в 
виду, что взамен рыночных отношений рабочие окажутся во власти все
сильного государства с его экономическими ограничениями. Во мно
гом такая зависимость еще тяжелее, чем та, которая вытекает из про
стых рыночных отношений.



Глава 11 ----------------------------------------------
ДЕФИЦИТ И ИНФЛЯЦИЯ: ЯВЛЕНИЕ

Совокупность явлений, рассматриваемых в этой и следующей главах, 
получила в литературе различные наименования. Наиболее употребля
емые из них -  дефицит, избыточный спрос, неравновесие, рынок про
давца, “отсос”, подавленная инфляция1. Эти термины не полностью со
впадают по значению и нуждаются в более подробном объяснении, 
которое будет дано ниже. Сейчас же достаточно их просто перечислить, 
чтобы очертить предмет анализа.

Моя цель -  объяснить феномен дефицита в основном с точки зре
ния тех свойств, которые внутренне присущи классической системе.

1 Значительная часть идей, сформулированных в главах 11 и 12, основана на моих 
прежних работах. Уже в первой из них -  “Сверхцентрализация в управлении экономикой” 
(Komai J., [1957] 1959) -  была рассмотрена проблема дефицита. Позже она стала одной 
из главных тем в книгах “Антиравновесие” (Komai J., 1971) и “Дефицит” (Komai J., 
1980). Значительная часть концептуальных и аналитических построений, представлен
ных в следующих главах, повторяет сказанное в этих двух трудах.

Мои взгляды на данный предмет за несколько десятилетий его изучения неодно
кратно менялись -  частично под влиянием работ других авторов, а частично в результа
те дискуссии, развернувшейся вокруг моих собственных исследований. В этой книге я 
стремился отразить также и чужие идеи, которые готов принять. Моя цель -  интерпре
тировать все, что согласуется с моей концепцией в целом. Я не намерен вдаваться слиш
ком подробно в остающиеся расхождения во взглядах и лишь в одном-двух местах счел 
необходимым сделать критические замечания. В соответствии с общим планом книги, 
я, за редким исключением, не использую ее страницы для полемики. Не хотелось бы 
обременять читателя и подробным отчетом о том, насколько позиция, представленная в 
данной книге, совпадает или отличается от моих прежних взглядов.

На изучение проблемы дефицита меня вдохновили труды К. Маркса, осуществившего 
пионерные исследования длительных отклонений от рыночного равновесия и прежде все
го проблемы избытка рабочей силы ( см. главы 23 и 24 первого тома и главы 14 и 15 третье
го тома “Капитала” [1867-1894] 1978), а также работа Дж.М. Кейнса (Keynes J., 1936), 
посвященная взаимосвязям между безработицей, совокупным спросом и инвестициями.

Важную роль в исследовании рассматриваемой проблемы сыграла современная 
литература по невальрасовому равновесию и неравновесию. Пионерами этой школы 
являются Р. Клауэр (Clower R.W., 1965) и А. Лейонхуфвуд (Leijonhufvud А., 1968). См. 
также: Benassy J.-P. (обстоятельный труд 1982), Malinvaud Е. (1977), Muellbauer J. and 
Portes R. (1978), Portes R. and Winter D. (1980), Portes R. et al. (1987). Во многих работах 
эту группу называют “школой неравновесия”.

По проблеме хронического дефицита при социалистической системе следует упо
мянуть следующие труды: Крицман Л.Н. (1926), Новожилов В.В. (1926), Kalecki М. (1970, 
1972), Holzman F.D. (1960) и Levine H.S. (1966).

Особое внимание читателей обращаю на работы, в которых проблема исследуется 
в духе идей, высказанных мной по поводу дефицита. Среди них прежде всего следует 
выделить получившие широкую известность труды Р. Портеса и других приверженцев 
школы неравновесия. Среди других важных полемических работ см.: Sods К. А. (1984) и 
Gomulka S. (1985).

Остальные ссылки на крупные исследования в области дефицита можно найти в 
сносках к главам 11 и 12. Обстоятельный обзор дискуссий содержится в следующих ра
ботах: Davis С. and Charemza W.W. (1989) и Brabant J.M. van (1990).
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Поэтому, как и в предыдущих главах, мы до поры до времени не будем 
учитывать внешние связи и воздействия.

Итак, исследование сосредоточено на постоянных, устойчивых чер
тах системы. Факторы, влияющие на краткосрочные колебания величины 
и распределения дефицита, затрагиваются лишь мимоходом. Будут рас
смотрены те стороны явлений, которые коренным образом отличают клас
сический социализм от других систем и в первую очередь от капитализма.

В центре внимания будет находиться в основном сектор обществен
ной собственности2. Официальный и неформальный частный сектор и в 
связи с ним серый и черный рынки будут упомянуты лишь как один из 
источников снабжения домашних хозяйств.

Предмету анализа посвящены две главы: в главе 11 описываются 
явления дефицита и инфляции, а в главе 12 объясняются причины воз
никновения этих двух взаимосвязанных явлений.

11.1. Явление дефицита и экономика дефицита

Возьмем условный пример и схематически представим себе процедуру вы
бора, перед которым стоит покупатель какого-либо товара, предназначен
ного для личного потребления, -  допустим, домохозяйка, намеренная ку
пить продукты питания. Предположим, что она имеет серьезный план за
купок, учитывающий известные ей цены, и что в этом плане фигурирует, в 
частности, говядина. Если ей не повезет сразу, то процесс покупки растя
нется и поставит ее перед необходимостью принятия целого ряда реше
ний. Этапы и ответвления этого процесса показаны на рисунке 11.1.

Событие (0) -  для покупательницы наиболее предпочтительное: не
обходимый продукт имеется в первом же магазине, в который она зашла, 
и сразу же его купила. Для нее эта часть процесса покупок завершена.

Событие (1) -  говядина есть в продаже, но покупателям приходится 
стоять за ней в очереди. Это -  знакомая ситуация: при классическом 
социализме люди очень часто вынуждены долго простаивать в очере
дях. За одними товарами приходится стоять в реальной, “живой” оче
реди у прилавка или около дверей магазина. В отношении других об 
очереди можно говорить лишь в фигуральном смысле -  покупатели по 
мере обращения с заявками получают номера и когда их очередь подхо
дит, им сообщают, что они могут получить свой товар. Возвращаясь к 
нашей покупательнице, допустим, что нужной ей говядины в продаже 
нет вообще -  ни сразу, ни после стояния в очереди. В этом случае прихо
дится делать выбор из нескольких вариантов решения вопроса.

2 В классической социалистической системе официальный и неформальный частный 
сектор играет весьма незначительную роль, но он быстро набирает вес в период реформ. 
Поэтому анализ взаимосвязей между частным производством, с одной стороны, и дефи
цитом и инфляцией -  с другой, перенесен в третью часть книги [см. 19.1, 19.5, 23.5].
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Рисунок 11.1. Процесс покупки

Событие (2) -  вынужденная замена. Покупательница отказывается от 
первоначально намеченного товара и ищет то, что в состоянии каким-то 
образом его заменить. Она может выбрать что-то очень близкое, напри
мер, другой вид свежего мяса вместо говядины, или нечто более отдален
ное -  замороженное или консервированное мясо либо что-то совсем иное -  
какой-то другой продукт питания. Вынужденная замена может потребо
вать от покупательницы поступиться качеством и приобрести продукт, 
который ей не очень нравится, или согласиться уплатить за более каче
ственный продукт дороже, чем она первоначально предполагала; либо ее 
решение будет сочетанием обеих уступок -  и в качестве, и в цене.

Вынужденная замена играет ключевую роль в понимании синдрома 
дефицита. Ее следует отличать от добровольной замены. Если покупа
тельница из двух взаимозаменяемых продуктов А и Б, которые одина
ково доступны с точки зрения предложения, сначала останавливала свой 
выбор на продукте А, а затем отдала предпочтение продукту Б, потому 
что изменились ее вкусы или относительные цены этих продуктов, по
добную замену можно считать добровольной. Но если она покупает Б, 
поскольку А нет в продаже, то замена является вынужденной. Некото
рые оспаривают корректность моей терминологии, утверждая, что если 
продукт А становится намного дороже продукта Б, покупка тоже мо
жет быть названа вынужденной. Не будем ввязываться в семантические 
споры. Если в продаже имеются оба продукта, всегда остается возмож
ность выбора между ними, как бы дорог ни был продукт А (например, 
покупательница, которая несмотря ни на что хочет купить А, может 
урезать какие-то другие свои расходы). Но ситуация меняется корен
ным образом, если А совсем отсутствует в продаже. В этом случае дефи
цит однозначно заставляет покупательницу изменить свой выбор.
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Таблица 11.1

Вынужденная замена на рынке 
легковых автомобилей в Венгрии, 1977 г.

Из 100 респондентов, заказавших данную модель, 
при свободной продаже предпочли бы:
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“Трабант” 47 21 1 19 0 5 1
“Вартбург” 16 7 7 53 0 1 6
“Шкода” 5 10 0 80 0 0 5
“Жигули” 5 30 7 30 1 3 2
“Москвич” 25 25 0 25 0 0 0

“Польский фиат” (модель 126) 25 11 11 39 0 0 0
“Дачия” 0 25 0 50 0 0 0

Источник: Kapitiny Z., Komai J. and Szabd J. (1984, p. 239) на основе данных, содер
жащихся в следующих источниках: Hungarian Market Research Institute (1978), Kozponti 
Statisztikai Hivatal (Центральное статистическое управление, Будапешт) (1980b), Merkur 
Car Trading Co. (1980).

Примечание. В опросе приняли участие 4120 респондентов; из них 1406 прислали 
поддающиеся обработке ответы. О частоте вынужденной замены можно судить по сум
ме чисел, не находящихся на главной диагонали. Суммы чисел по строкам часто меньше 
100, ибо некоторые из опрошенных указывали в качестве желаемых модели, не вклю
ченные в перечень.

Случай вынужденной замены проиллюстрирован в таблице 11.1. Рес
пондентов, попавших в представительную выборку венгерских покупа
телей автомобилей, опросили, какую модель они пожелали бы приобрес
ти, если бы все импортные восточноевропейские модели, известные в Вен
грии, имелись в свободной продаже -  без талонов и без долгого ожида
ния в очереди. Главная диагональ таблицы показывает долю тех респон
дентов, которые и при отсутствии ограничений все равно предпочли бы 
ту же самую модель. Эти люди составляют лишь небольшую часть поку
пателей, остальные должны были сделать вынужденную замену3.

Однако вернемся к нашей покупательнице продовольствия. Она 
может оказаться не готова сделать вынужденную замену и приступает к 
поиску говядины в других магазинах. Это -  событие (3). Если ей повезет,

3Ж. Даниель и А. Шемьен на основе анкетного опроса установили, что больше 2/3 
жильцов арендного жилищного сектора Будапешта были поставлены перед необходи
мостью сделать вынужденную замену. Они проживали в жилищах не той площади и не 
того качества, чем им хотелось бы даже с учетом сложившейся структуры арендной 
платы (Ddniel Z. and Semj6n А., 1987).
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она найдет говядину во втором магазине и на этом процесс покупки 
закончится. Но может случиться и так, что ей потребуется зайти в три, 
четыре или даже больше магазинов прежде, чем она найдет говядину, и 
максимальное число попыток будет зависеть от ее решимости придер
живаться первоначально намеченного плана покупок.

Часто ей приходится слышать -  то ли в первом, то ли в последую
щих магазинах, -  что хотя сейчас говядины в продаже нет, но ее скоро 
завезут. На основе этой информации или прежнего опыта она может 
решить повременить с покупкой. Итак, событие (4) -  это откладыва
ние покупки. Примечательно, что деньги, отложенные на будущую по
купку, потребитель не тратит в период ожидания. Следовательно, от
кладывание покупки (или длительный период поисков) сопровожда
ется и вынужденным сбережением,4.

Наконец, наша домохозяйка может совсем отказаться от намерения 
сделать покупку. Так наступает событие (5).

События (0), (1), (2) и (5) являются альтернативными вариантами за
вершения процесса покупки. Между тем при наступлении событий (3) и 
(4), как показывает схема, процесс может завершиться ничем. В случае по
иска покупательница постоянно сталкивается со всеми альтернативами и 
в первом, и во втором, и в следующих магазинах. Та же ситуация возника
ет, если очередной раунд попыток купить необходимый ей товар возоб
новляется после одно-, двухнедельного или более длительного ожидания.

События (1-5), вместе взятые, именуются здесь явлениями дефицита. 
Хотя конкретное содержание и последствия этих явлений неодинаковы, все 
они порождены дефицитом искомого товара и сопряжены для покупателя 
с неприятностями, неудобством, приводят к убыткам или иным потерям.

Приведенный выше пример описывает явления дефицита, возника
ющие при покупке товаров и услуг для личного потребления, то есть 
страдающей стороной выступает домашнее хозяйство. Дефицитным 
товаром в нашем примере был материальный продукт -  говядина. Но 
аналогичные явления возникают и в отношении так называемых нема
териальных услуг: может ощущаться нехватка мест в детских садах, 
школах и университетах, в больницах и т.д.

Данная классификация полностью применима и к явлениям дефи
цита, которые наблюдаются при обеспечении средствами производства, 
сырьем, полуфабрикатами, машинами и оборудованием, а также услу
гами производственного характера. Только в этом случае страдающей 
стороной оказывается фирма. Событие (1) -  фирма “занимает очередь” 
к поставщику средств производства, у которого накопилось слишком 
много заказов. Событие (2) -  фирма вынуждена изменить первоначаль
но намеченную технологию и перейти, например, на менее качествен- 4

4 Необходимо различать вынужденное сбережение, вызванное дефицитом, и вынуж
денное сбережение, осуществляемое под административным нажимом, например, в ре
зультате обязательной покупки облигаций государственных займов [см. 8.3].
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ное или более дорогое сырье из-за отсутствия нужного материала. Со
бытие (3) -  фирма приступает к поискам необходимого ресурса на пред
приятиях, выпускающих или складирующих его, либо берет в долг у 
другой фирмы-потребителя данного ресурса, имеющей его в избытке. 
Событие (4) -  фирма откладывает покупку, ибо располагает еще неко
торыми запасами или (при отсутствии таковых) просто потому, что у 
нее нет иного выбора, хотя это может привести к остановке производ
ства. Наконец, событие (5) -  фирма отказывается от покупки именно 
данного ресурса и меняет ассортимент выпускаемой продукции и струк
туру ресурсов, необходимых для ее производства.

Среди явлений, связанных с феноменом дефицита в производствен
ном секторе, особо следует отметить дефицит машин, оборудования и 
строительных мощностей, необходимых для реализации инвестицион
ных проектов. Это явление мы называем напряженностью в инвести
ционной сфере [см. 9.2].

В области найма и использования рабочей силы происходят явле
ния, в значительной мере сходные с теми, которые наблюдаются в про
цессе материально-технического снабжения предприятий [см. 10.2,10.5]5.

Явления дефицита могут также возникать во внешней торговле и в 
связи с этим -  во внешних финансовых отношениях [см. 14.3, 14.4].

Пришло время ввести понятие экономики дефицита. Экономичес
кая система представляет собой экономику дефицита, если возникаю
щие в ней явления дефицита одновременно характеризуются: 1) всеоб
щностью, то есть имеют место во всех сферах экономики (в торговле 
потребительскими товарами и услугами, средствами производства, 
включая инвестиционные товары, в области трудовых ресурсов, во 
внешней торговле и международных платежных отношениях); 2) час
тотой возникновения, то есть они не являются исключительными или 
спорадическими; 3) интенсивностью протекания -  они проявляются с 
большой силой и оказывают глубокое воздействие на поведение хо
зяйствующих субъектов и окружающую их среду, сказываются на ха
рактере и результатах экономических процессов и 4) постоянством, 
хроническим, а не временным существованием.

Выражения “явления дефицита” и “экономика дефицита” можно ис
пользовать для следующей констатации: при классической социалисти
ческой системе явления дефицита являются всеобщими, частыми, интен
сивными и хроническими, что делает эту систему экономикой дефицита.

5 Исключительно как иллюстрацию приведем пример вынужденной замены и от
срочки (откладывания) в этой сфере. Если нанятый фирмой рабочий не вышел на рабо
ту, мастер вынужден импровизировать, поручая его операцию какому-то другому рабо
чему, возможно, менее квалифицированному и опытному, или в крайнем случае выпол
нить ее сам. Но возможен и иной вариант: мастер изменяет график производства таким 
образом, что сначала выполняются другие операции, а операция, которую обычно вы
полняет отсутствующий рабочий, откладывается на последующее время. Все эти дей
ствия требуют усилий, связаны с перебоями в процессе производства и потерями.
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Данная констатация подтверждается на практике. Таблицы 11.2- 
11.4 и многие другие, приведенные в этой и следующей главах, содер
жат соответствующий статистический материал. Более того, имеется 
обширная литература, эмпирически подкрепляющая наше утверждение. 
Однако статистическое доказательство является излишним для тех, кто 
живет в социалистических странах. Они испытывают бесчисленные ра
зочарования из-за невозможности сделать необходимые покупки, сто
яния в очередях, вынужденной замены и отсрочки нужных приобрете
ний, что отравляет их жизнь как потребителей и как производителей.

Таблица 11.2

Очередь на жилье: 
международное сравнение

Страны Средний период ожидания в очереди в 80-е годы, лет

Болгария 5-20
Чехословакия 6-8
Восточная Германия 3^1
Венгрия 4-6
Польша 15-30
Советский Союз 10-15

Источник: составили для этой книги Д. Сач и И. Тот.
Примечание. Болгария. В крупных городах все очередники на получение жилья 

были разделены на 6 групп: 1) семьи, проживающие в очень плохих жилищных усло
виях (например, на кухне, в подвале, на чердаке); 2) семьи, вынужденные делить одну 
комнату с другими; 3) семьи, вынужденные снимать жилье или живущие в крайне стес
ненных условиях (менее 5 кв. м жилья на человека); 4) семьи, живущие в стесненных 
условиях (5-12 кв. м на человека); 5) семьи, живущие в менее стесненных условиях (12- 
20 кв. м на человека); 6) семьи, живущие в наилучших условиях (свыше 20 кв. м на 
человека). Практически на получение государственного жилья могли рассчитывать 
только семьи, относящиеся к группам (1-4). Средний период ожидания по группам 
составлял: (1) -  5-6 лет, (2) -  7-8 лет, (3) -  9-10 лет, (4) -  15-20 лет. Чехословакия. 
Приведенный показатель относится к крупным городам в 1987 г. Восточная Герма
ния. В среднем по стране в 1982 г. Венгрия. Показатель по Будапешту за 1986 г. Польша. 
Данные за 1987 г. по очередникам на покупку субсидируемых кооперативных квартир 
(в последние годы государственное жилье в Польше не строилось). Советский Союз. 
Практически государственное жилье предоставлялось только семьям, имеющим ме
нее 5-7 кв. м жилой площади на человека.

Явления дефицита имеют место и в капиталистических странах. В 
некоторых сферах (например, в здравоохранении, образовании и жи
лищно-коммунальном хозяйстве) они возникают достаточно часто, 
протекают интенсивно и затягиваются надолго, а в чрезвычайных об
стоятельствах, например в военное время, могут стать всеобщими. 
Однако, если иметь в виду общее, постоянное и нормальное состояние 
капиталистической экономики, можно утверждать, что она не являет
ся экономикой дефицита.
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Таблица 11.3

Очередь на установку телефона: 
международное сравнение

Численность очередников в % к числу 
пользующихся телефоном, в среднем по пятилетиям

1971-1975 гг. 1976-1980 гг. 1981-1985 гг.

Социалистические страны
Чехословакия* 25,1 30,2 11,3
Восточная Германия6 23,3 36,7 -
Венгрия* 36,6 47,2 55,5
Польша6 33,6» 45,7 57,1

Капиталистические страныг
Австрия6 14,1 8,5 2,9
Бельгия6 0,8 1,2 0,7
Франция6 13,1 7,9 0,9

Источники: столбец (1) -  Union Internationale des T616communications (1980, p. 42, 
52, 130, 154, 260), (1982, p. 254); столбцы (2) и (3) -  U nion In ternationale des 
Tel6communications (1986, p. 56, 66, 150,180, 280, 288, 348).

“ Рассчитано на основе общего числа заявок на подключение к основным линиям, 
включая новые заявки и заявки на переключение номеров.

6 Рассчитано на основе числа заявок на подключение к основным линиям, включая 
заявки, выполнение которых пришлось отложить по техническим причинам (отсутствие 
аппаратуры, кабелей и т.п.).

*1972-1975 гг.
г Во многих капиталистических странах все заявки на установку телефона удовлет

воряются практически сразу же.

Таблица 11.4

Очередь на легковые автомобили: международное сравнение, 1989 г.
(период ожидания, лет)

Страны
Модели автомобилей

“Лада” “Шкода” “Москвич” “Вартбург” “Трабант” “Дачия”

Болгария* 10-12 5 2 2 1 1
Чехословакия 3-4 - - - - -
Восточная Германия 17 16 - 14-16 14 15
Венгрия 4-6 6 - 1 0 -
Польша 5-6 6-8 - 3^1 2-3 -
Румыния6 - - - - - 4-6

Источник: составлено для этой книги Ж. Капитань, частично на основе данных, 
содержащихся в: Kapitdny Z. and Kdllay L. (1989).

Примечание. Включены лишь модели, выпускаемые в социалистических странах. 
*1988 г.
6 Автомашины других моделей, кроме “Дачия”, отсутствовали в продаже (или по 

ним не было данных).
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11.2. Процесс адаптации спроса

В этом параграфе мы вернемся к поведению покупателя в экономике 
дефицита, а конкретно -  к домашним хозяйствам как покупателям то
варов и услуг, предназначенных для личного потребления. Наша цель -  
проследить намерения покупателей, а не их реальные действия (покуп
ка, вынужденная замена, отсрочка и т.п.). Формирование этих намере
ний -  динамический процесс. Чтобы упростить анализ, опустим техни
ческие вопросы, связанные с наблюдением и измерением покупательс
ких намерений, предположив, что эти намерения можно точно опреде
лить путем опроса покупателей в какое-то конкретное время.

Первым поставим вопрос: что намерен был бы приобрести покупа
тель с учетом преобладающих цен, своего дохода и благосостояния, 
существующих социальных и экономических условий, если бы со сто
роны предложения не было препятствий к реализации данного намере
ния. Ответ покупателя на этот вопрос можно считать воображаемым 
спросом (notional demand)6.

Поставленный выше вопрос, опять-таки для простоты анализа, мы 
относим только к таким намерениям покупателя, которые складываются в 
реально существующей ситуации. Ибо можно было бы задаться и вопро
сом, каковы были бы его намерения, если бы цены, доход, благосостояние 
и т.п. отличались от нынешних. В этом случае мы имели бы дело с функци
ей воображаемого спроса, а ответ на умышленно упрощенный вопрос пред
ставляет собой просто какую-то точку на кривой этой функции.

Анализ проблемы, по крайней мере в первом приближении, упро
щается также тем, что в качестве объекта исследования берется какой- 
то конкретный частный вопрос. Для более строгого и полного рассмот
рения понадобилось бы проанализировать все намерения относитель
но купли^продажи всех товаров и услуг7.

Второй возможный вопрос: что человек был бы намерен купить, зная 
все ограничения, существующие со стороны предложения, и соответствен
но скорректировав свои покупательские намерения8. Ответ покупателя на 
этот вопрос можно назвать полностью адаптированным спросом (completely 
adjusted demand)9. Данное понятие поддается описанию в терминах тео

6Термин введен Р. Клауэром (Clower R.W., 1965). Более подробно см. Benassy J.-P. (1982).
7 Здесь требуется некоторое дополнительное пояснение по поводу предположения 

об отсутствии ограничений со стороны предложения. Фактически оно касается только 
товаров и услуг, которые опрашиваемый покупатель реально встречал во время преды
дущих посещений торговых заведений (хотя на момент опроса они могут отсутство
вать), а не тех товаров и услуг, о существовании которых он судит лишь понаслышке.

8 Говоря о конкретном единичном акте покупки, совершенном конкретным поку
пателем, нужно обладать детерминистски точной информацией о предложении. Но если 
речь идет о множестве покупателей и (или) множестве покупок, непрерывно повторяе
мых во времени, можно применять стохастический анализ.

9 Это понятие не совпадает с понятием “эффективного спроса” (effective demand) в 
теории неравновесия. Эффективным спросом на продукт А был бы ответ покупателя на
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рии рациональных ожиданий. Этот вид покупательских намерений основан 
на ожидании ограничений со стороны предложения во время покупки* 10 11.

Воображаемый и полностью адаптированный спрос представляют 
собой два теоретически крайних состояния процесса формирования спро
са. Между ними находятся многочисленные промежуточные состояния, 
которым можно дать общее название частично адаптированного спроса. 
От воображаемого спроса они отличаются тем, что покупатель при фор
мировании своих покупательских намерений в какой-то мере учитывает 
ограничения со стороны предложения, но не располагает точной инфор
мацией о них и (или) все еще отказывается с ними считаться. Иными сло
вами, до поры до времени он не может или не хочет отказаться от заду
манной покупки под влиянием ограничений со стороны предложения. 
Далее по тексту термин адаптированный спрос, если нет уточнения, может 
относиться и к полностью, и к частично адаптированному спросу.

Для покупателя путь от воображаемого спроса через частично адап
тированный к полностью адаптированному спросу связан с целой чере
дой разочарований, неудач, гнетущих слухов о возрастающем дефици
те и необходимостью как-то адаптироваться к реальной ситуации. Пол
ностью адаптированный спрос -  это покупательские намерения челове
ка, окончательно смирившегося с хроническим дефицитом11.

Конечно, приведенное здесь описание процесса формирования спро
са как ряда последовательных во времени шагов выяснения ситуации и 
приспособления к ней сильно упрощено. На практике этот процесс но
сит гораздо менее “регулярный” характер и адаптация спроса к реаль

гипотетический вопрос: сколько продукта А он хотел бы купить с учетом количествен
ных ограничений, возникающих в связи с покупкой (и продажей) всех других товаров и 
услуг Б, В, Г, Д и др., игнорируя лишь количественные ограничения по продукту А.

Вынужденная адаптация спроса весьма затрудняет (а по мнению некоторых исследо
вателей, вообще делает невозможным) отделение спроса от предложения и построение 
независимых друг от друга функций спроса и предложения. Кстати, эта проблема сродни 
той, на которую в 1985 г. указал Р. Лукас (R.E. Lucas), -  как отделить поведение частного 
сектора от оказывающей на него влияние экономической политики государства. К этому 
сходству обеих проблем идентификации мое внимание привлек Дж. Баркет (J.P. Burkett).

10 Рассматривая возможности дальнейшего развития моделей неравновесия, В. Ха- 
ремза подчеркивает важность взаимосвязи между адаптацией спроса и ожидаемой ситу
ацией на рынке (см. Charemza W.W., 1989).

11 Там, где нет хронического дефицита и покупательские намерения потребителя не 
встречают ограничений со стороны предложения, фактически состоявшуюся покупку 
можно считать точно отражающей покупательские намерения. В этих условиях функ
цию, описывающую реальное потребление, правомерно рассматривать в качестве соб
ственно функции спроса.

В экономике дефицита подобное допущение неправомерно, ибо фактическая по
купка отражает поведение человека после ряда вынужденных адаптаций. По этой про
блеме развернулась дискуссия. Многие считают, что в экономике дефицита функция 
спроса поддается лишь косвенному определению. Например, Ж. Даниель основывает 
свои оценки функции спроса на наемные жилища в Венгрии на прямом опросе покупа
телей (Ddniel Z., 1989). Л. Подкаминер распространяет параметры функций спроса, оп
ределенные для капиталистических стран, на функции, описывающие поведение польских 
домашних хозяйств (Podkaminer L., 1988).
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ностям и ожиданиям предложения происходит на фоне противоречи
вых сообщений, надежд, неудач, успешных и неуспешных актов покуп
ки. Зачастую покупатель лишь смутно представляет себе собственные 
намерения. Он импровизирует и, как правило, даже при всем желании в 
ходе опроса не в состоянии дать надежного ответа.

В процессе адаптации человек может раз и навсегда отказаться от 
каких-то своих замыслов, так что в дальнейшем они не будут фигуриро
вать даже в качестве воображаемых покупательских намерений. Здесь 
напрашивается аналогия с явлением, которое в западной литературе по 
проблемам безработицы называется “отчаявшимся работником” 
(discouraged worker)12. После длительных и безуспешных поисков рабо
ты многие оставляют попытки найти ее, их имена не регистрируются на 
бирже труда и они не учитываются в показателях безработицы. Подоб
но тому, как уход с рынка труда продавца, отчаявшегося в успехе своих 
попыток найти покупателя, приводит к недоучету реальной безработи
цы, так и уход с рынка покупателя, обескураженного отсутствием пред
ложения, уменьшает наблюдаемый дефицит товаров.

В то время как адаптированные покупательские намерения челове
ка в отношении дефицитных товаров скромнее воображаемого спроса, 
его адаптированный спрос на товары, которые можно считать вынуж
денной заменой, больше воображаемого13. Вполне возможно (хотя и не 
обязательно), что два противоположных отклонения адаптированного 
спроса погашают друг друга.

Адаптация спроса к предложению не является лишь односторонней 
корректировкой. Хотя и в меньшей степени, производитель-продавец 
тоже как-то адаптируется к ожидаемому спросу.

В конечном счете может (хотя тоже не обязательно) возникнуть свое
образное состояние равновесия. Его можно назвать равновесием вынужден
ной адаптации (forced adjustment equilibrium). Совокупный спрос всех до
машних хозяйств на все продукты, адаптированный к предложению, мо
жет быть удовлетворен совокупным предложением, доступным домашним 
хозяйствам. Возникновение этого равновесия вынужденной адаптации 
вполне совместимо с постоянным чувством разочарования и безысходнос
ти у покупателей, не имеющих возможности удовлетворить свой вообра
жаемый спрос и вынужденных тратить свои деньги на какую-то замену14.

12 Данная аналогия заимствована из статьи Дж. Баркета (Burkett J.P.,1988).
13 Л. Подкаминер в упомянутом выше исследовании (Podkaminer L.,1988) делает 

попытку определить воображаемый спрос в Польше в 1965-1978 гг. Он считает, что 
этот спрос, например, на мясо в Польше был бы значительно меньше фактически предъяв
ляемого, если бы не внешний (экстернальный) эффект ограниченного предложения и 
искаженных относительных цен.

14 Рассматриваемое здесь равновесие вынужденной адаптации, возникающее в ос
новном вследствие адаптации покупателей, совместимо с наличием нереализованных 
запасов на стороне предложения. Данное определение предполагает лишь, что не про
исходит прогрессирующее увеличение нереализованных запасов.
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Возможно, сказанное выше облегчит понимание того, что можно 
назвать парадоксом экономики дефицита. С одной стороны, потребите
ли испытывают острое недовольство и обоснованно жалуются на нехват
ку необходимых товаров. С другой стороны, в конечном счете может воз
никнуть “глобальное равновесие” (если использовать восточноевропейс
кий профессиональный жаргон). Мучительный для покупателя процесс 
вынужденной адаптации допускает наличие обеих сторон парадокса.

Итак, я сказал, что может (хотя и не обязательно) возникнуть равно
весие вынужденной адаптации. Покупатель может не найти приемлемой 
замены и потратить меньше, чем входило в его первоначальные вообра
жаемые покупательские намерения. Иными словами, в данном случае де
фицит порождает вынужденное сбережение. Его причиной может стать 
временная отсрочка покупки: покупатель откладывает непотраченные 
деньги и совершает покупку, когда в продаже появляется товар, соот
ветствующий его воображаемому спросу. В этом случае накопленные в 
результате вынужденного сбережения деньги как бы находятся в состоя
нии полной готовности быть истраченными15. Однако не исключено, что 
этого не случится. Не исключено также, что покупатель вовсе не делал 
никаких сбережений для определенных целей, а просто не сумел рацио
нально потратить деньги и впоследствии ему тоже не представилось для 
этого привлекательной возможности. Если данный процесс приобрета
ет кумулятивный характер, то есть в руках домашних хозяйств накапли
вается все больше и больше неизрасходованных и не поддающихся рас
ходованию денег, сфера домашних хозяйств все дальше и дальше откло
няется от состояния равновесия вынужденной адаптации, что порожда
ет не только воображаемый, но и реальный избыточный спрос. В этом 
случае над сферой потребительских товаров и услуг возникает так назы
ваемый денежный навес, который создает в ней серьезную напряженность.

Наконец, нельзя исключить и такую возможность. Домашние хо
зяйства могут израсходовать часть своих денег в официальном и нефор
мальном частном секторе, то есть на легальном свободном или сером и 
черном рынках [см. 8.8]. Хотя часть воображаемого спроса на продук
цию государственных фирм остается неудовлетворенной и спрос здесь 
не достигает состояния полной адаптации, покупатель в конце концов 
может истратить все деньги, предназначенные для его удовлетворения. 
Существование параллельных рынков -  легального, торгующего по сво
бодным ценам, и серого или черного -  может предотвратить (полнос
тью или частично) вынужденное сбережение16. Возникающее вследствие 
этого равновесие также можно считать формой равновесия вынужден

15 М. Лацко с помощью эконометрических методов анализа доказала эту важную 
связь. Реальное совокупное потребление или сбережения населения сильно зависят от 
состояния предложения легковых автомашин и квартир (Lackd М., 1975). См. также: 
Simon А. (1977).

16Впервые эту идею высказал Г. Гроссман (Grossman G., 1977b).
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ной адаптации; только здесь вынужденная замена продукции государ
ственных фирм дополняется покупками на сером и черном рынках17.

До сих пор мы говорили о торговле потребительскими товарами и ус
лугами. В других сферах экономики равновесие вынужденной адаптации в 
том специфическом виде, как оно описано выше, может вообще не возник
нуть -  здесь преобладает реальный хронический избыточный спрос. Одной 
из таких сфер являются, конечно, сделки с инвестиционными товарами18.

Вопрос о том, в каких сферах экономики обычно возникает равно
весие вынужденной адаптации, а какие страдают от хронического из
бытка спроса, оставим пока открытым. Добавим лишь, что даже в сфе
рах, где такое равновесие в конечном счете устанавливается, неудовлет
воренные воображаемые покупательские намерения (и соответственно 
частично адаптированные намерения) -  это не просто какие-то абст
рактные величины. Они обладают значительной инерцией и серьезно 
влияют на поведение как покупателей, так и продавцов. Покупатели, 
как уже отмечалось ранее, раздосадованы невозможностью реализовать 
свои первоначальные намерения; и именно это постоянное ощущение 
безысходности заставляет их “капитулировать” и полностью адаптиро
вать свои планы к реальности. В то же время само наличие воображае
мого избыточного спроса вселяет в продавцов уверенность, что они су
меют без особых хлопот сбыть свою продукцию.

Под конец, одно замечание терминологического характера. Неко
торые авторы используют выражения “избыточный спрос” и “дефицит” 
как синонимы. В этой книге, как и в моих прежних работах, я следую 
общей традиции экономистов из социалистических стран, используя 
выражения “явления дефицита” или просто “дефицит” в более широ
ком смысле. Имеется в виду не только избыточный спрос, то есть нере
ализованные покупательские намерения, но и все формы вынужденной 
адаптации, включая вынужденное изменение намерений и конкретные 
действия, связанные с приспособлением к ситуации (вынужденная заме
на, поиски, откладывание покупки и вынужденное сбережение)19.

17 По мнению М. Нути, главное объяснение того факта, что некоторые исследова
ния приверженцев школы неравновесия (см. сноску 1) демонстрируют макроэкономи
ческое равновесие на потребительском рынке, заключается как раз в том, что покупате
ли могут израсходовать свои деньги на неформальном рынке (Nuti D.M., 1986а).

В некоторых странах вынужденные сбережения в национальной валюте могут быть 
использованы для покупки твердой валюты на черном рынке. В. Харемза и С. Гхатак 
иллюстрируют это явление на примере Польши (Charemza W.W. and Ghatak S., 1990).

18 Исследование M. Лацко показывает, что кривая спроса венгерских фирм на инве
стиционный кредит весьма чувствительна к изменению его текущего предложения. Тем 
не менее спрос хронически и значительно превышает предложение, то есть полная адап
тация не достигается (Lacko М., 1989).

19 Это породило некоторые недоразумения во время дискуссии. Термином “избы
точный спрос” нельзя заменить слово “дефицит” ни в моих прежних работах, ни в этой 
книге. В тексте книги выражение “избыточный спрос” используются только там, где 
речь идет именно об этом, то есть об избыточном спросе как специфической составной 
части общего явления дефицита.
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11.3. Горизонтальный и вертикальный дефицит

Явления, рассмотренные в параграфах 11.1 и 11.2, касаются взаимоотно
шений между продавцом и покупателем. По крайней мере с правовой точ
ки зрения это -  горизонтальные отношения. Продавец не стоит выше по
купателя в административном смысле, хотя позиции продавца сильнее. Раз 
так, то назовем эту группу явлений дефицита горизонтальным дефицитом.

Он отличается от вертикального дефицита, проявляющегося в от
ношениях по вертикали между выше- и нижестоящими [см. 9.2]. Возьмем, 
например, процедуру утверждения фирме годовых фондов на материа
лы. Фирма подает заявку о своих потребностях в вышестоящий орган, 
главк, который в этих взаимоотношениях выполняет функцию распре
делителя. Распределитель уже получил фонды от стоящего над ним орга
на -  министерства, и это -  тот максимум, который он может распреде
лить между фирмами. Как уже говорилось, фирма заинтересована в по
лучении как можно менее напряженного плана, содержащего минималь
ные задания по выпуску продукции при максимальных лимитах (фон
дах) на затрачиваемые материалы. В этих условиях сумма представлен
ных заявок превосходит фонды, которыми распоряжается распредели
тель. Такое расхождение мы и называем вертикальным дефицитом.

Вертикальный дефицит, возникающий в процессе торга между 
главком и фирмой по поводу выделения материалов, -  всего лишь ча
стный случай того явления, которое характерно для всех уровней бю
рократической иерархии (оно возникает также в отношениях между 
главком и министерством, между министерством и центральным ор
ганом материально-технического снабжения) и для распределения всех 
видов производственных ресурсов -  идет ли речь о полуфабрикатах, 
комплектующих, машинах, рабочей силе, фондах заработной платы, 
лимитах капиталовложений или импорта.

Ситуация, безусловно, отличается от той, когда спрос покупателя 
превышает предложение продавца. В данном случае мы имеем дело с 
процедурами, происходящими в рамках бюрократического аппарата 
и предваряющими реальные сделки, которые произойдут позже: буду
щий покупатель получает от вышестоящего органа разрешение осу
ществить впоследствии покупку на собственные деньги. Но связь меж
ду двумя видами явлений -  горизонтальным и вертикальным дефици
том -  очевидна. Именно вероятность возникновения горизонтального 
дефицита делает для фирмы столь важным получение достаточных 
фондов на материалы, обеспечивающих ей выгодные позиции в неиз
бежной конкуренции между покупателями.

Оба вида дефицита взаимозависимы. В процессе торга нижестоя
щая организация, предвидя горизонтальный дефицит, подает завышен
ную заявку, усугубляя тем самым вертикальный дефицит.

Специфическое сочетание горизонтального и вертикального дефи
цита можно наблюдать при распределении потребительских товаров и
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Таблица 11.5

Рационирование в социалистических странах

Страны Нормируемые продукты 
(месячная норма на 1 человека)

Куба

Рис (2,3 кг), сахар (1,8 кг), жир животный (0,46 кг), масло расти
тельное (0,23 кг), бобы (0,46 кг), мясо (0,7-1,0 кг), мясо куриное 
(0,46 кг), сигареты (4 пачки), сигары (1 шт.), томатная паста 
(2 банки), молоко: для детей до 6 лет (30 л), для детей 6-14 лет 
(3 банки сгущенного молока), для людей старше 65 лет (6 банок 
сгущенного молока).
Мыло (1 кусок), хозяйственное мыло (2 куска), стиральный по
рошок (0,23 кг), полотенце кухонное (1 шт.).

Польша

Кофе, масло сливочное (0,75 кг), мясо (2,5-8,0 кг), сало (0,375 кг), 
мука (1 кг), рис (1 кг), сахар, шоколад (20 г), сигареты, алкоголь
ные напитки.
Бензин® (24—36 л), стиральный порошок, мыло, обувь.

Румыния

Хлеб (0,3 кг в день), яйца (10 шт.), макаронные изделия (0,5 кг), 
мясо куриное (0,5 кг), свинина или говядина (1 кг), масло сли
вочное (0,1 кг), крупа манная (0,5 кг), рис (0,5 кг), мука пшенич
ная (0,5 кг), мука кукурузная (1 кг), сахар.
Природный газ6 (153-203 куб. м), электроэнергия (43 кВт ч).

Советский Союз® Мясо, мука, масло животное, яйца, сахар, сыр.

Вьетнам Рис (9 кг), макаронные изделия (4 кг), мясо (1 кг), сахар (0,7 кг).

Югославияг
Кофе, масло растительное, сахар. 
Бензин (40 л), стиральный порошок.

Источник: составили для этой книги Д. Сач и И. Тот на основе газетной и жур
нальной информации.

Примечание. Таблица характеризует систему рационирования, существовавшую 
в 80-е годы. Для краткости не указано, когда было введено и когда отменено рацио
нирование того или иного продукта в той или иной стране (или в каких-то регионах 
этих стран).

а Норма отпуска бензина в Польше колебалась в указанных пределах в зависимос
ти от мощности двигателя.

6 После 1984 г. потребление энергии в Румынии жестко рационировалось. В горо
дах лица, перерасходовавшие энергию, подвергались штрафам, а подачу газа и электро
энергии им отключали до конца месяца.

в В некоторых городах и республиках Советского Союза были введены талоны на 
продукты, перечисленные в таблице.

г Система рационирования в Югославии была неодинаковой в разных районах. 
Например, в Сербии в 1983 г. карточная система действовала в 80 из 114 населенных 
пунктов.
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услуг посредством бюрократической системы рационирования20. Во мно
гих странах в течение длительного времени существовали карточки на 
продукты питания, а иногда и на промышленные товары широкого по
требления. Некоторые примеры этого приведены в таблице 11.5. В боль
шинстве социалистических стран в течение всего классического периода 
населению рационируют государственное жилье, телефонную связь, меди
цинские услуги, места в учебных заведениях и в государственных домах 
отдыха и санаториях. Некоторые виды рационирования осуществляются 
властями, а некоторые -  фирмой или учреждением, монополизировав
шим выпуск данного товара или предоставление данной услуги, либо 
общественной организацией (например, профсоюзом) или предприятием 
по месту работы [см. 10.4]. Пропорции между этими распределителями 
неодинаковы в разных странах и в разные периоды, но все они играют 
весьма важную роль в любой классической социалистической экономике.

Дефицит существует во всех странах, где применяется карточная систе
ма или другая форма рационирования. Распределяющий орган или распре
деляющие учреждения ощущают давление вертикального дефицита. Там, 
где заявки можно подавать заранее (например, на квартиры или на путе
вки в дома отдыха), сумма заявок превышает количество благ, имеющихся 
для распределения. В то же время возникает острый горизонтальный де
фицит. Во всех этих сферах потребитель получает рационируемый товар 
или услугу бесплатно или по очень низкой цене. Вопрос о том, дефицит ли 
делает бюрократическую координацию неизбежной или наоборот, будет 
рассмотрен ниже при анализе причинно-следственных связей [см. 12.3,12.4].

11.4. Дефицит и избыток

В трех предыдущих параграфах рассматривалось только одно явление -  
дефицит. Теперь пришло время проанализировать явление противопо
ложного свойства -  избыток (surplus)21.

Когда мы имеем дело с единичной сделкой купли-продажи, дефицит и 
избыток исключают друг друга. Покупатель заходит в магазин в конкрет

20 В теории неравновесия термин “рационирование” используется в более широ
ком, фигуральном смысле (см., например, Benassy J.-P., 1982). Наличие избыточного 
спроса в ряде случаев не оставляет иного выбора, кроме как прибегнуть к применению 
неких процедур, позволяющих ликвидировать “узкое место”, то есть к распределению 
предложения. В теории неравновесия все такие процедуры именуются рационировани
ем -даж е те, которые не относятся к административным формам распределения. В этой 
книге данный термин используется только в его буквальном, обыденном смысле.

21 Здесь опять возникает терминологическая проблема, с которой мы встречались 
уже в параграфе 10.1. В своей книге “Дефицит” (Kornai J., 1980) я использовал термин 
“slack” (в русском издании книги “Дефицит” переведен как “резерв” -  прим, ред.) в каче
стве антонима термина “дефицит”, причем сохранил это английское слово даже в тек
сте, написанном на венгерском языке. Целью было избежать одобрительного оттенка, 
присущего слову “резерв” (reserve), и негативного оттенка, который имеет слово “изли
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ный момент времени и с конкретным спросом. Магазин на этот момент 
располагает необходимым товаром. Если искомый покупателем товар пос
ледний из числа имеющихся в магазине, после сделки не возникнет ни де
фицита, ни избытка. Но возможны и два других варианта развития событий, 
которые взаимно исключают друг друга: покупатель либо не находит ис
комого товара (дефицит), либо после его покупки в магазине остается еще 
некоторое количество данного товара (избыток). Так что на таком суб
микроуровне не могут одновременно возникнуть и дефицит, и избыток.

Ситуация в корне меняется, когда речь идет о нескольких товарах, 
нескольких покупателях, нескольких продавцах или о более длитель
ном периоде времени. В этом случае могут одновременно возникать и 
дефицит (какой-то спрос покупателей остается неудовлетворенным), и 
избыток (у некоторых продавцов товар остается нереализованным).

Тот факт, что классическая социалистическая система является эко
номикой дефицита, вовсе не исключает существования избытка. Более 
того, некоторые черты системы прямо способствуют его появлению.

Чем туманнее перспективы приобретения товаров, тем больше у по
купателей оснований прибегать к их накапливанию (hoarding)22. “Нако
пительская” тенденция характерна и для производственных предприятий, 
и для организаций непроизводственной сферы, и для домашних хозяйств. 
Покупатели привыкают приобретать товары впрок, как только они по
являются в продаже (конечно, если им это позволяют кошельки), а не когда 
приходит время их использовать. Накапливаются большие запасы мате
риалов, привлекается излишняя рабочая сила (которая находится в наи
большем дефиците), создаются резервные производственные мощности.

Другим побудительным мотивом к накапливанию ресурсов с пос
ледующим сокрытием их от вышестоящего распределяющего органа яв
ляется феномен планового торга [см. 7.5].

Производитель, одновременно выступающий и в качестве продавца, 
плохо адаптируется к изменениям спроса (по нескольким причинам, рас
сматриваемым в следующей главе). Негибкость производства приводит 
к возникновению нереализованных остатков продукции, которые не уда
ется навязать даже покупателям, особенно страдающим от дефицита.

Было бы полезно по отдельности рассмотреть и дать оценку двум груп
пам явлений. Тех, кто страдает от нехватки конкретного товара, ресурса 
или услуги, не утешает мысль, что где-то в экономике существуют избыт

шек” (excess). Однако термин “slack” в качестве антонима термину “дефицит” не при
жился ни в английской, ни в венгерской литературе.

В терминологии англоязычной литературы по данному вопросу нет единообразия, 
но чаще всего в качестве антонима слову “дефицит” фигурирует слово “избыток” 
(surplus), который здесь использую и я. Впрочем, когда уместен оттенок одобрения или 
осуждения, я прибегаю к словам “резервы” и “излишки”.

22 Ряд математических моделей описывают побудительные мотивы к накапливанию 
товаров. См.: Goldfeld S.M. and Quandt R.E. (1990a, 1990b), Komai J. and Weibull J.W. 
(1983), Quandt R.E. (1986).
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ки, недоиспользуемые мощности и замороженные запасы. Инерция систе
мы, ее негибкость и наличие множества внутренних трений исключают 
какую бы то ни было уверенность, что один из видов избытка можно будет 
со временем использовать для компенсации другого вида дефицита23.

Можно показать, что частота и острота возникновения случаев де
фицита находится в многогранной зависимости от частоты и остроты 
возникновения избытка. Некоторые из этих зависимостей легко распоз
нать на графике, напоминающем кривую Бевериджа [см. рисунок 10.2]. 
В качестве примера рассмотрим следующий случай. Покупатель ищет 
какой-то конкретный товар. Чем шире ассортимент товаров во всех ма
газинах, тем меньше магазинов покупатель должен посетить. Или 
возьмем другой пример: чем больше разнообразие пустующих квартир 
по площади, качеству и окружающей их природной среде, тем выше шанс, 
что тот, кто ищет жилье, быстро найдет что-нибудь подходящее. Имеет
ся обратная зависимость между мобилизуемым избытком, доступным по
купателю (или потребителю ресурса), и частотой и остротой ощущае
мых им явлений дефицита24. Сочетание более или менее значительного 
дефицита с более или менее серьезным избытком характерно для всех 
экономических систем. Оно вытекает из неизбежных трений в процессах 
адаптации производства и потребления, спроса и предложения. Только 
полностью адаптированная система может функционировать без каких- 
либо потерь, то есть без каких-либо дефицитов и избытков. Специфи
ческой чертой социалистической экономики является то, что трения в 
ней достигают широких масштабов: наличие частых и острых дефици
тов сопровождается столь же частыми и острыми избытками, большую 
часть которых нельзя мобилизовать для улучшения снабжения покупа
телей или потребителей, и поэтому они остаются невостребованными.

11.5. Режимы рынка: рынок покупателя 
и рынок продавца

Люди, живущие в экономике дефицита, изо дня в день ощущают, что 
покупатель брошен на милость продавца. Следующим предметом на
шего рассмотрения и будет это неравноправие, асимметричная зависи
мость между покупателем и продавцом.

23 Во многих экономических исследованиях используется понятие “чистого избы
точного спроса” на макроуровне. Иными словами, из суммы отдельных случаев избы
точного спроса вычитают сумму отдельных случаев избыточного предложения. Разность 
является показателем того, что может быть использовано системой, обладающей хоро
шими адаптационными свойствами. Но подобный “чистый” расчет скрывает адаптаци
онную слабость систем, которым присущи сильные трения в рассматриваемом процес
се. Более подробно проблемы агрегированного и дезагрегированного измерения дефи
цита и избытка см. Roland G. (1990).

24 Математическое моделирование этой взаимосвязи см.: Weibull J.W. (1983, 1984).



274 ГЛАВА 11

Между двумя видами рыночного режима можно провести следую
щее различие: существует рынок покупателя и рынок продавца. Слово “ре
жим” здесь подразумевает, что целью проведения такого различия явля
ется описание постоянных, а не возникающих лишь на какое-то короткое 
время, отношений между покупателем и продавцом. Основные характе
ристики обоих режимов перечислены в таблице 11.6. Задача таблицы и 
сопровождающих ее комментариев -  объяснить оба понятия. Но можно 
сразу же сделать одно замечание, вытекающее из ранее сказанного 
[см. 11.1]. Классической социалистической системе присущ рынок продав
ца, а капиталистической (по крайней мере той ее сфере, которая функци
онирует в условиях несовершенной конкуренции) -  рынок покупателя25.

Соответственно рынок продавца можно анализировать на примерах, 
взятых из классической социалистической системы, а рынок покупате
ля -  на примерах из капиталистической системы, той ее сферы, для кото
рой характерна несовершенная конкуренция. Чтобы сделать сопоставле
ние обоих режимов как можно более полным, придется пойти на некото
рые повторения ранее сказанного в параграфах 11.1-11.4.

Основные характеристики 
рынка покупателя и рынка продавца

Таблица 11.6

Основные характеристики Рынок покупателя Рынок продавца

Чья обязанность?

1. Информационная 
деятельность

в основном 
продавца

в основном 
покупателя

2. Приспособление к требо
ваниям другой стороны

в основном 
продавца

в основном 
покупателя

3. Стремление завоевать распо
ложение другой стороны

в основном 
продавца

в основном 
покупателя

4. Последствия 
неопределенности

в основном лежат 
на продавце

в основном лежат 
на покупателе

Чья власть преобладает?

5. Соотношение сил покупателя продавца

25 Теоретическая модель совершенной конкуренции предполагает наличие полной 
симметрии: ни продавец, ни покупатель не располагают каким-либо перевесом. В капитали
стической экономике существуют сферы, в которых реальные условия приближаются к 
теоретической модели совершенной конкуренции. Примером может служить рынок зерна, 
где многочисленные продавцы и покупатели противостоят друг другу на зерновых биржах.

Е. Домар и Т. Сцитовски показали, что режим рынка покупателя может в полную 
силу развиться в тех сферах капиталистической экономики, где господствуют различ
ные формы несовершенной конкуренции (см. Domar Е., 1989 и Scitovsky Т. [1951] 1971, 
1985). Именно эти формы рынка преобладают в современном капитализме. К данному 
вопросу я вернусь в параграфе 12.1 в связи с анализом причинно-следственных связей.
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В строках таблицы 11.6 характеристики, частично перекрывающие 
друг друга, представлены раздельно. Это сделано для того, чтобы об
легчить понимание разных поворотов проблемы.

1. Информация. Для того, чтобы продавец и покупатель могли встре
тить друг друга, необходима информация. На рынке покупателя обес
печение подобной информацией является в основном делом продавца, 
который оплачивает рекламу или рассылает коммивояжеров. Конечно, 
не остается без дела и покупатель. При широком предложении товаров 
нелегко сделать действительно правильный выбор. Даже в условиях 
рынка покупателя различие цен на взаимозаменяемые товары является 
достаточным стимулом для поиска и обнаружения наиболее благопри
ятного для покупателя сочетания цены и качества.

На рынке продавца получение информации является в основном 
заботой покупателя. В классической социалистической экономике рек
лама почти полностью отсутствует. Если и не домашние хозяйства, то 
уж во всяком случае предприятия как покупатели направляют своих 
представителей к продавцам. Покупателю часто стоит немалых усилий 
узнать, где он может найти необходимый товар.

2. Приспособление. На рынке покупателя продавец стремится точ
нее определить, что нужно покупателю, и максимально приспособить
ся к спросу с его стороны. Он делает запасы тех товаров, на которые 
ожидается спрос. Если продавец работает по заказам, то старается вы
полнять их как можно более пунктуально.

На рынке продавца, наоборот, покупателю приходится приспосабли
ваться к продавцу. Вынужденная замена, поиск, откладывание покупки, 
адаптация покупательских намерений к ограничениям со стороны пред
ложения или полный отказ от этих намерений -  таковы различные формы 
вынужденной адаптации, порожденные дефицитом. Конечно, это не озна
чает, что продавец осуществляет полный диктат над покупателем. Ведь 
продавцу приходится в какой-то мере учитывать вероятный спрос.

3. Стремление покупателей и продавцов завоевать расположение дру
гой стороны. На рынке покупателя продавцы конкурируют между со
бой за расположение и доверие покупателя и, в конечном счете, за его 
готовность совершить покупку. Поэтому данную ситуацию с полным 
основанием можно также назвать конкуренцией продавцов.

В условиях совершенной конкуренции общепринятый уровень цен 
формируется в результате обезличенных процессов. Так что и продав
цы, и покупатели должны воспринимать цену как нечто данное рын
ком. Практически этот вид рынка возникает только при биржевой тор
говле стандартными товарами, все качественные параметры которых 
хорошо известны (как в уже упоминавшемся примере с зерном). Посколь
ку и цена, и качество определены, продавцу и покупателю остается при
нять лишь одно решение: какое количество товара они хотят соответ
ственно продать и купить. (Конечно, существует еще одно возможное 
решение -  вообще ничего не продавать и не покупать.)
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Совсем другая ситуация возникает в условиях несовершенной конку
ренции -  при торговле нестандартными товарами, имеющими разные 
характеристики. Продавцы всех таких товаров являются в какой-то мере 
“монополистами”, идет ли речь о качестве товара (или услуги) или о мес
те (времени) продажи, которые отличают одних продавцов от других. В 
данном случае цена не задается извне -  ее назначает сам продавец26.

Продавцы могут отбить покупателей у конкурентов при продаже 
сходных, но не абсолютно идентичных товаров, запросив лишь более 
низкую цену. Кроме того, они могут вступить в неценовую конкурен
цию, стремясь завоевать покупателя (повторим сказанное в пунктах 1 и 
2) более убедительной рекламой, используя более умелых коммивояже
ров либо лучше угадывая потребности покупателя. К этому могут быть 
добавлены и другие усилия. Продавцы стараются держаться по отно
шению к покупателю дружелюбно и вежливо. Они предлагают множе
ство дополнительных услуг или оказывают их более качественно, чем 
конкуренты, расширяют ассортимент товаров, делают привлекательную 
и тщательную упаковку, сокращают сроки поставки либо соглашаются 
на более выгодные для покупателя условия платежа или кредита. Но 
самым важным оружием в борьбе за покупателя является улучшение 
качества товаров и обновление продукции27.

Все эти честные усилия идут нога в ногу с беспардонными попыт
ками манипулировать покупателями с помощью недобросовестной рек
ламы, чисто внешних изменений товара и показных нововведений. Кор
рупция существует во всех обществах. На рынке покупателя продавец 
старается “подкупить” клиента.

На рынке продавца ситуация обратная. Здесь за продавца конкури
руют между собой покупатели или, точнее, за его готовность продать 
товар. Об усилиях покупателя, направленных на получение информа
ции, и его готовности приспосабливаться уже говорилось. К этому мож
но добавить несколько слов о действиях продавца, которые по характе
ру прямо противоположны тем, что были перечислены выше. Продавец 
ведет себя с покупателем недружелюбно, а то и просто невежливо, в то 
время как покупатель старается польстить продавцу и завоевать его 
расположение. И если на рынке покупателя продавец старается “подку
пить” клиента, то на рынке продавца, наоборот, покупатель готов к 
переплате, чтобы получить нужный товар. Предприятия содержат спе
циальный штат экспедиторов (или “толкачей”, как их называют в Рос

26 Различие между теми, кто сам назначает цену, и теми, кто ее принимает как за
данную рынком, впервые провел Тибор Сцитовски. Относящиеся к капитализму фраг
менты данной главы в значительной мере основываются на уже упоминавшихся рабо
тах Т. Сцитовски и Е. Домара.

27 Зависимость между качеством товара и режимом рынка формализована в статье, 
написанной мною в соавторстве с Й. Вейбулом (Kornai J. and Weibull J.W., 1983). Уси
лия продавца, направленные на завоевание покупателя, при двух рыночных режимах 
смоделировал М. Вейтцман (Weitzman M.L., 1987).
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сии) [см. 6.4], которые достают необходимые их фирме производствен
ные ресурсы, используя личные связи, оказывая какие-то услуги или 
попросту прибегая к взяткам. Ассортимент товаров скуден, упаковка 
небрежна и непрочна, а доставкой купленного товара вынужден зани
маться сам покупатель. Производитель или продавец, работающий по 
заказам, назначает длительные сроки их исполнения, но даже они часто 
не соблюдаются. Как правило, продажа в кредит не практикуется28. Но, 
пожалуй, наиболее тяжелым побочным эффектом рынка продавца яв
ляется отсутствие конкуренции, побуждающей производителя повышать 
качество товаров и обновлять продукцию.

4. Неопределенность. Экономические процессы всегда протекают 
в условиях неопределенности: ни один продавец не знает точно наме
рений и потенциальных возможностей других продавцов или покупа
телей и, наоборот, ни один покупатель не представляет точно намере
ний и возможностей других покупателей и продавцов. Эта проблема 
тесно связана с получением информации (см. пункт 1), но рассмотре
ния заслуживают и другие ее аспекты.

В условиях неопределенности необходимо иметь резервы. Рынок по
купателя и рынок продавца различаются между собой и тем, кому при
ходится делать запасы. На рынке покупателя -  в основном продавцу. Про
изводитель или продавец товаров, технический характер которых пред
полагает продажу со склада, обычно создает определенные запасы про
дукции. Там же, где технический характер товаров диктует производство 
или поставку по заказам, приходится держать значительные резервные 
мощности. Впрочем, резервные мощности обычно имеют и предприя
тия, работающие на склад. Запасы готовой продукции и резервные мощ
ности необходимы для того, чтобы продавец мог быстро приспособить
ся к запросам покупателей -  по возможности ни один из них не должен 
остаться неудовлетворенным или разочарованным и уйти к конкуренту.

На рынке продавца значительные запасы готовой продукции нельзя 
накопить хотя бы потому, что покупатели с ходу разбирают весь выпу
щенный товар, если только речь не идет о неликвидных запасах какой- 
либо бесполезной продукции. Не существует и по-настоящему резерв
ных мощностей. Вышестоящие организации стараются дать предприя
тиям задания “под завязку” мощностей. И если даже предприятие в про
цессе планового торга преуспеет в сокрытии части своих мощностей, 
оно не станет использовать этот резерв ради покупателя. В этом случае 
резерв мощностей не может считаться мобилизуемым.

Явления дефицита и неопределенность материально-технического 
обеспечения заставляют предприятия создавать большие запасы мате

28 В некоторых социалистических странах, наоборот, покупатель кредитует про
давца. В качестве примера можно привести Венгрию, где до 1989 г. существовала прак
тика, согласно которой для постановки в очередь на покупку легкового автомобиля 
необходимо было внести задаток в размере половины стоимости машины.
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риалов, необходимых для производства [см. 11.4]. Чтобы восполнить 
отсутствие у поставщика мобилизуемых резервных мощностей, покупа
телям в ряде случаев приходится самим налаживать производство необ
ходимых им материалов. Даже домашние хозяйства вынуждены зачас
тую действовать по принципу “сделай сам”. При классическом социа
лизме это типично для предприятий, высокая степень вертикальной 
интеграции29 которых объясняется в основном синдромом дефицита. 
Любое машиностроительное предприятие по возможности обзаводит
ся собственным литейным цехом и даже строительным управлением, не 
говоря уже об изготовлении комплектующих узлов и деталей, не пола
гаясь на внешних поставщиков (а то и вовсе не надеясь найти их).

Сказанное выше позволяет понять таблицу 11.7, в которой приводит
ся международное сравнение состава запасов. Данные таблицы явно сви
детельствуют, что в странах с рынком покупателя структура запасов от-

Таблица 11.7

Соотношение между запасами производственных ресурсов 
и готовой продукции: международное сравнение

Отношение производственных запасов 
материальных ресурсов к запасам готовой 

продукции в обрабатывающей промышленности 
в среднем за период 1981-1985 гг.

Социалистические страны
Болгария 5,07
Чехословакия 3,07
Венгрия 6,10
Польша 4,49
Советский Союз 3,16

Капиталистические страны
Австрия 1,06
Австралия 1,36
Канада 0,92
Финляндия 1,92
Западная Германия 0,71
Япония 1,09
Норвегия 1,10
Португалия 1,66
Швеция 0,81
Великобритания 1,02
Соединенные Штаты 1,02

Источник: составил для этой книги А. Чикан.

29 Здесь слово “вертикальный” применяется в ином значении, чем в главе 5, где оно 
использовалось для характеристики отношений подчиненности и субординации. В дан
ном случае, согласно терминологии, принятой в литературе об организации производ
ства, оно обозначает последовательность этапов производственного процесса.
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вечает требованиям современной организации производства и характери
зуется сравнительно небольшой долей производственных запасов матери
альных ресурсов и относительно высокой долей запасов готовой продук
ции. В странах с рынком продавца ситуация обратная. Приведенные ин
дексы очень стабильны. Они мало чувствительны к краткосрочным коле
баниям состояния экономики и поэтому являются весьма удобным инст
рументом для статистической идентификации типа рыночного режима, 
иными словами, для определения рынка продавца и рынка покупателя.

Вследствие неопределенности отдельные субъекты хозяйства неиз
бежно терпят убытки, даже если они ведут кропотливую работу по сбо
ру информации и держат значительные запасы. На рынке покупателя 
убытки в основном несет продавец. Некоторые из конкурирующих между 
собой продавцов менее опытны или менее удачливы в оценке ожидае
мой ситуации. Поэтому они получают меньшие прибыли или даже ока
зываются на грани банкротства. Что касается покупателей, то в данном 
случае фактор неопределенности затрагивает их в меньшей степени.

На рынке продавца, наоборот, почти все последствия неопределен
ности ложатся на плечи покупателей. Если покупатели неверно оцени
вают ситуацию или не имеют нужных связей (либо им просто не повез
ло), они не получают необходимого товара и вынуждены приспосабли
ваться. Продавцам же не о чем беспокоиться. Они не ошибутся, полагая, 
что им удастся сбыть всю свою продукцию, а если, паче чаяния, воз
никнут какие-то трудности, их можно будет преодолеть благодаря па
тернализму и сопутствующим ему мягким бюджетным ограничениям.

5. Соотношение сил. Пришло время подытожить главные характе
ристики обоих режимов рынка. Кто сильнее? Чья власть преобладает? 
Кто может заставить другого делать то, что по своей воле тот бы делать 
не стал? Продавец господствует на рынке продавца, а покупатель -  на 
рынке покупателя. Причем речь идет не о двух возможных дискретных 
состояниях. Существует целая шкала соотношения сил30. Даже если не 
представляется возможным точно градуировать эту шкалу, достаточно 
сказать, что продавец может обладать, скажем, небольшим, средним или 
очень значительным перевесом сил над покупателем, и наоборот. Оста
ваясь в рамках более узкой проблемы дефицита, сказанное означает, что 
от частоты, распространенности и интенсивности явлений дефицита 
зависит, насколько продавец сильнее или слабее покупателя и в какой 
мере последний отдан на милость продавца.

“ Многие авторы используют понятие суверенитет потребителя. Если придать это
му выражению теоретическую завершенность, оно означает некое состояние на самом краю 
шкалы, когда вся власть сосредоточена в руках потребителя. Фактически, однако, ситуа
ция никогда не бывает столь экстремальной и ясной. Даже в условиях, когда покупатель 
имеет подавляющее преимущество, речь может идти только о разделении власти, ибо и 
продавец обладает какой-то возможностью воздействовать на покупателя. Выражение 
“суверенитет потребителя” следует интерпретировать шире -  для обозначения такого ре
жима рынка, при котором покупатель имеет бесспорное преимущество перед продавцом.
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В каждой конкретной стране соотношение сил может быть неоди
наковым в разное время и в разных отраслях. Вполне вероятно, что в 
период между 1978 и 1980 гг. преимущество продавца над покупателем 
уменьшилось в Чехословакии и увеличилось в Венгрии и что в обеих 
странах это преимущество было более ощутимым в государственном 
жилищном секторе, чем, скажем, в швейной промышленности. Однако 
в данной книге я не намерен рассматривать такие краткосрочные меж
временные и межотраслевые различия. Предметом сравнения в таблице 
11.6 являются устойчивые свойства двух режимов, их природа.

Взаимоотношения между продавцом и покупателем принадлежат к 
числу наиболее важных общественных отношений. В свое время Маркс 
в поисках метафоры обратился к греческой драме. В ней использовались 
маски трагические и комические, маски героев и откровенных злодеев. 
При этом действительное выражение лица актера, скрытого за маской, 
не имело значения; роль, которую он играл в драме, выражала его маска. 
Так и в общественных отношениях мы имеем дело с такими же масками. 
Нельзя сказать, что на рынке покупателя собрались доброжелательные 
продавцы, а на рынке продавца -  недоброжелательные. Поведение про
давца по отношению к покупателю -  дружелюбное, внимательное в пер
вом случае и враждебное, грубое во втором случае -  целиком определя
ется ситуацией, собственными интересами продавца и ролью, которую 
он играет в сложившихся условиях. Один и тот же человек, выступая в 
роли продавца, грубит покупателю, но оказавшись на его месте прихо
дит в ярость от невнимательного к себе отношения. В конечном счете 
это -  общественные отношения, в которых сила разделена между про
давцом и покупателем в пользу одной стороны и в ущерб другой.

Здесь необходимо опять отвлечься для короткого замечания терми
нологического характера. Хотя обстоятельный анализ причинно-след
ственных связей будет дан позднее, уже теперь ясно, что между массо
выми, хроническими явлениями дефицита, с одной стороны, и преобла
дающей ролью бюрократического механизма координации -  с другой, 
существует тесная связь. Это предположение косвенно подтверждается 
общеизвестным фактом, что массовый, длительный дефицит не возни
кает в экономиках (или определенных сферах этих экономик), где бю
рократическое вмешательство ограничивает рыночный механизм коор
динации только в небольшой степени. Поэтому не вполне корректно 
называть “рынком продавца” такой вид координации, который почти 
или полностью лишен рыночного характера. Тем не менее я был вы
нужден использовать в книге это выражение, поскольку оно преоблада
ет в других трудах, посвященных данной проблеме31.

31 Позвольте сделать замечание личного характера. Моя книга “Антиравновесие” 
(Komai J., 1971) была первой, где содержалось методологическое сравнение двух ситуа
ций и подробно описывалось то, что в этом параграфе названо “рынком покупателя” и 
“рынком продавца”. В упомянутой книге была сделана попытка ввести другую терми-
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11.6. Нормальный дефицит и нормальный избыток

При рассмотрении любой системы одной из важнейших ее характери
стик является присущий ей режим функционирования рынка. Законо
мерной чертой классической социалистической системы выступает пре
обладание рынка продавца, иными словами, то, что эта система явля
ется экономикой дефицита.

Хотя эта черта свойственна всем без исключения классическим со
циалистическим системам, все же острота дефицита и степень власти 
продавца над покупателем неодинаковы в разных странах, а в каждой 
данной стране различаются по сферам экономики и периодам времени. 
Ситуация в этом отношении заметно различается.

Анализ станет проще, если ввести понятия нормального дефицита и 
нормального избытка32. Эти категории не являются универсальными. Их 
применение оправдано лишь в том случае, когда в какой-то конкретной 
стране дефицит или избыток наблюдается довольно длительный пери
од времени и является в той или иной мере устойчивым. Допустим, рас
сматривая ситуацию с точки зрения межвременной средней за длитель
ный период, о стране А можно сказать, что в ней потребителям прихо
дится ждать государственную квартиру обычно 8 лет, а легковой авто
мобиль -  6 лет. Хотя данные поквартальных наблюдений колеблются 
вокруг этих средних 8-ми и 6-ти лет, сильно от них они не отклоняются. 
Всегда имеется список ожидающих и время пребывания в очереди ред
ко превышает названные средние. Тем временем в стране Б, если опять- 
таки взять средние значения за довольно длительный период, люди ждут 
квартиру только 3 года, а машину -  2 года. В нашем примере обе стра
ны являются экономиками дефицита, и в их жилищном и автомобиль
ном секторах действует режим рынка продавца. И все же тот факт, что 
нормальный дефицит в стране А острее, чем в стране Б, означает нема
ловажное различие между ними. Конечно, указанные сроки ожидания в 
очереди -  всего лишь пример, приведенный для иллюстрации. Можно 
было бы дать аналогичный анализ нормальных значений многих дру
гих показателей -  от доли вынужденных замен до числа магазинов, кото

нологию, называя рынок покупателя “давлением” (pressure), а рынок продавца -  “отсо
сом” (suction). В основе этих терминов лежала метафора: товары движутся по трубопро
воду, и в одном случае они перемещаются к покупателям под давлением продавцов, а в 
другом -  отсасываются самими покупателями.

Преимущество этой пары терминов заключается в том, что они избегают слова 
“рынок”, которое в данном контексте лишь вводит в заблуждение. Приходится при
знать, однако, что предложенная мной пара терминов “давление -  отсос” не получила 
широкого распространения. Было бы донкихотством упорствовать в терминах, не при
жившихся среди экономистов (хотя, по моему мнению, они точнее). Поэтому здесь я 
пользуюсь выражениями “режим рынка”, “рынок продавца” и “рынок покупателя”.

32 Попытка дать формализованное описание нормального дефицита была предпри
нята мной и Й. Вейбулом ( Kornai J. and Weibull J.W., 1978).
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рые приходится посещать, прежде чем покупка будет осуществлена, или 
же взять соотношение отклоненных и принятых заказов.

Численные характеристики нормального дефицита и нормального 
избытка или, говоря обобщенно, нормального состояния (в динамичес
ком контексте -  нормальной траектории) экономики не остаются посто
янными. Даже в рамках классической системы могут наблюдаться изме
нения внешней и внутренней политической ситуации или структуры по
литических и экономических институтов общества, порождающие новое 
нормальное состояние. Такие перемены могут происходить, например, 
при переходе от мирной к военной экономике и наоборот, при смене по
литики высоких темпов роста политикой более умеренного роста и т.п.

Классический социализм никогда не переходит из режима рынка про
давца в режим рынка покупателя, он не перестает быть экономикой де
фицита. Но и в этих условиях важно определить масштаб нормального 
дефицита и нормального избытка при различных исторических обстоя
тельствах. Стоит также проследить, как в конкретной стране в рамках 
определенного исторического периода различные показатели дефицита 
и избытка колеблются вокруг их нормальных значений из года в год и из 
квартала в квартал: в системе действуют специфические механизмы, ко
торые, хотя и допускают кратковременные колебания, систематически 
возвращают дефицит и избыток к величинам, близким к их нормальному 
значению. Эти механизмы более обстоятельно будут рассмотрены в сле
дующей главе, посвященной анализу причинно-следственных связей.

Сказанное выше не представляется возможным подкрепить всеобъем
лющим международным сравнением. Было бы весьма полезно регулярно 
наблюдать за явлениями дефицита и избытка, измерять их и публиковать 
результаты, но, к сожалению, этого не делалось ни в одной социалистичес
кой стране. Ситуация такова, как если бы капиталистические страны никогда 
не публиковали показателей по специфической для их системы проблеме -  
безработице. То обстоятельство, что задача измерения дефицита и избытка 
исключительно сложна, не может служить оправданием для официальных 
статистических органов. В настоящее время имеется немало известных по
казателей, пригодных для комплексного анализа явлений дефицита и из
бытка, процесса вынужденной адаптации, поведения и взаимоотношений 
продавца и покупателя33. Некоторые спорад ические данные о дефиците пред
ставлены в этой и следующей главе. Но даже эти немногие примеры под
тверждают возможность наблюдения и измерения явлений дефицита34.

33 Приемлемая методология синтеза многочисленных частных показателей, харак
теризующих различные фазы дефицита, избытка и вынужденной адаптации, в пригод
ные обобщающие показатели так и не была предложена. Между тем они чрезвычайно 
важны для теоретического анализа и регулирования экономики.

34Что касается измерения избытка, нет оснований говорить об особых трудностях. 
В статистической практике капиталистических стран освоена методология измерения 
безработицы и загрузки производственных мощностей, которую можно было бы заим
ствовать с некоторыми модификациями.
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Дефицит и избыток вызывают потери, о чем пойдет речь в парагра
фе 12.11. Но они являются привычной, нормальной составляющей того 
порядка жизни, который сложился при данной системе. И это оправды
вает использование терминов “ нормальный дефицит” и “нормальный 
избыток”. Никого не удивляет нехватка товаров или необходимость 
стоять в очередях -  домохозяйки, снабженцы производственных пред
приятий, мастера и рабочие приспособили свой образ жизни и нормы 
своего поведения к нормальным условиям экономики дефицита35.

Нормальное состояние -  понятие, связанное с равновесием. Пос
леднее имеет несколько значений, так что требуется некоторое кон
цептуальное пояснение. В широком смысле равновесие означает ус
тойчивое состояние динамической системы. Именно так это понятие 
трактуется в математической теории динамических систем и в есте
ственных науках, использующих ее аппарат. Данное понятие лишено 
оценочного характера: никто не скажет, что равновесное состояние 
какой-то химической системы -  это “хорошо”. Многие экономисты 
именно так воспринимают равновесие. В этом смысле система нахо
дится в неравновесии, когда она отклоняется от собственного равно
весного состояния, от обычного для нее устойчивого положения. В 
таком значении в макроэкономической теории Кейнса используется 
термин “равновесие безработицы”: системе свойствен нормальный, 
типичный для нее уровень безработицы и существуют механизмы, вос
станавливающие безработицу на привычном уровне в случае отклоне
ния от него. В этом же смысле можно говорить о равновесии дефицита 
(shortage equilibrium) как синониме нормального дефицита36.

Другие экономисты используют понятие равновесия в более уз
ком смысле, имея в виду желательное состояние равенства между спро
сом и предложением. В теоретических работах для обозначения та
кого особого вида равновесия используется определение “равнове
сие по Вальрасу”. Конечно, в этом более узком смысле экономика 
дефицита никогда не бывает в состоянии равновесия. Если быть бо
лее точным, в некоторые периоды и в некоторых сферах экономики 
возникает специфическое равновесие, названное в параграфе 11.2 рав
новесием вынужденной адаптации. Но и оно сопровождается много
численными несоответствиями между спросом и предложением и про

35 Венгерский социолог Я. Кенеди в работе, первоначально распространенной неле
гально, а впоследствии переведенной на английский язык (Kenedi J., 1981), дал сатири
ческий очерк осуществления одного приватного строительного проекта. В нем описы
ваются муки, связанные с поисками необходимых материалов и квалифицированных 
рабочих, говорится о регулярности, с которой приходилось прибегать к взяткам. Это -  
верное жизненное описание того, как граждане социалистической страны вынуждены 
приспосабливаться к экономике дефицита.

36 В таком более широком смысле Э. Малинво говорит о кейнсианском и классическом 
равновесии безработицы (Malinvaud Е., 1977), а Дж. Стиглиц и Э. Вейс -  о равновесии 
распределения кредитов и о равновесии избыточного спроса (Stiglitz J.E. and Weiss А., 1981).
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явлениями дефицита, приводящими к большим потерям, как это было 
показано в параграфах 1 1.1-1 1.537 38.

11.7. Открытая, объявленная и скрытая инфляция

Взаимосвязь между дефицитом и инфляцией будет рассмотрена в следу
ющей главе. Здесь же нам предстоит прояснить несколько понятий и 
высказать несколько соображений, относящихся к явлению инфляции.

Инфляция не относится к процессам, специфически присущим ка
кой-либо системе: она может возникнуть при любой системе. Инфляция 
всегда связана с давлением на цены большого числа (а не просто несколь
ких) товаров и на общий уровень цен в сторону их повышения. Источни
ками такого давления могут быть избыточный спрос, растущие издерж
ки производства товаров и услуг или сочетание того и другого. Послед
ствия роста спроса и издержек обычно тесно взаимосвязаны.

Случай, когда рыночное равновесие сразу и окончательно адапти
ровалось к единственной волне повышения цен, нельзя считать инфля
цией, которая всегда представляет собой динамический процесс: чтобы 
вызвать инфляцию, первоначальное давление на цены в сторону их по
вышения должно постоянно воспроизводиться.

Если уровень цен неуклонно растет, не встречая противодействия со 
стороны государства, принято говорить об открытой инфляции. Если же 
повышение уровня цен (и обычно сопровождающее его повышение уровня 
номинальной заработной платы) замедляется или даже приостанавлива
ется в результате принятия мер административного контроля над ценами 
(и обычно над заработной платой), говорят о подавленной инфляции™.

В таблицах 11.8. и 11.9 представлена официальная статистика цен 
некоторых стран, вопрос о надежности которой требует отдельного 
рассмотрения. Но даже из официальных цифр по Советскому Союзу 
следует, что в течение длительного времени там имела место весьма

37 Результаты, полученные представителями школы неравновесия с помощью эко
нометрических моделей, можно согласовать с приведенной выше линией аргументации, 
если не в терминологическом, то в содержательном отношении (см. работы, указанные 
в сноске 1). Используя свойственный для данной школы аппарат, они описывают крат
косрочные (годовые) колебания социалистической экономики вокруг нормального (по
стоянного) для нее состояния, то есть вокруг равновесия дефицита. Упомянутые иссле
дования охватывают потребительские рынки, где может сложиться равновесие вынуж
денной адаптации в смысле, определенном в параграфе 11.2.

Я сохраняю возражения, высказанные мною в прежних работах, относительно ин
терпретации макроэкономических результатов школы неравновесия и используемой ею 
терминологии. Истолкование краткосрочных колебаний как случаев сползания систе
мы в общий “избыточный спрос” или общее “избыточное предложение” может вызвать 
ложную ассоциацию идей.

38 Концептуальное рассмотрение инфляции вообще и подавленной инфляции, в ча
стности, см. Hansen В. (1951). Об инфляции в социалистических странах и связанных с ее 
исследованием терминологических проблемах см. Nuti D.M. (1986а).
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Таблица 11.8

Официальный индекс цен в Советском Союзе: 
долгосрочные ряды

Периоды Среднегодовые темпы прироста розничных цен, %

1928-1937 гг. 20,5
1938-1940 гг. 5,9
1941-1947 гг. 18,1
1948-1957 гг. -8,2
1958-1976 гг. 0,0
1971-1975 гг. -0,1
1976-1980 гг. 0,6
1981-1985 гг. 1,0
1986-1989 гг. 2,1

Источники: 1928-1975 гг. -  Nuti D.M. (1986а, р. 42-44); начиная с 1976 г. -  United 
Nations (1990а, р. 136).

Таблица 11.9

Уровень инфляции: международное сравнение, 
1960-1980 гг.

Среднегодовые темпы прироста 
потребительских цен, %

Социалистические страны
Болгария 4,05
Чехословакия 2,79
Восточная Германия 1,21
Венгрия 3,70
Польша 4,97
Советский Союз 2,30

Капиталистические страны
Австрия 4,70
Финляндия 8,06
Греция 7,82
Западная Германия 3,95
Ирландия 9,24
Италия 9,08
Испания 10,05

Источник: Pryor F.L. (1985, р. 123).

высокая открытая инфляция. Несмотря на жесткий контроль центра над 
ценами и заработной платой, классическая социалистическая система 
оказалась не в состоянии обеспечить полную стабильность цен.

Тем не менее после первой волны инфляции, прокатившейся по со
циалистическим странам по окончании Второй мировой войны, мно
гие из них сумели, по крайней мере согласно данным официальной ста
тистики, достаточно прочно стабилизировать уровень цен. Это -  одно
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из достижений, о котором часто говорят представители официальной 
идеологии, охотно проводящие сравнение со многими капиталистичес
кими странами, где темпы инфляции были значительно выше.

Однако возникает вопрос: насколько надежна эта официальная ста
тистика? Измерение уровня цен в любой стране связано со множеством 
методологических проблем. Там, где существует политическая свобода, 
где ученые свободно проводят свои исследования, любое искажение в 
официальных сводках может быть оспорено независимыми экспертами 
или профессиональными представителями определенных слоев населения, 
например, исследователями, работающими по заказу профсоюзов. Со
всем другая ситуация наблюдается при классической социалистической 
системе, где монополия на ведение статистики цен всецело принадлежит 
центральным статистическим органам и где нет возможности подверг
нуть их расчеты открытой критике. Более того, руководители националь
ной экономики непосредственно заинтересованы в максимально возмож
ном сокрытии действительного масштаба инфляции. Если стабильность 
цен выдается пропагандой за величайшее достижение, признание того 
факта, что уровень цен все-таки повышается, сводит на нет аргументы 
приверженцев системы. Кроме того, высокие темпы экономического рос
та, которые тоже считаются огромным достижением, будут выглядеть зна
чительно скромнее, если при расчете объемов производства в постоян
ных ценах использовать более высокий дефлятор. Таким образом, при
знание существующего роста цен ослабляет и этот аргумент самолегити- 
мации системы. Официальная статистика, искаженная различными спо
собами, в той или иной мере прячет наличие скрытой инфляции.

Не следует смешивать скрытую и подавленную инфляцию. Подавле
ние инфляции означает, что цены не растут несмотря на давление в сторо
ну их повышения, в то время как при скрытой инфляции цены в действи
тельности растут, хотя официальная статистика отрицает факт их роста. В 
этом смысле общая открытая инфляция состоит из двух компонентов: ин
фляции, объявленной официальной статистикой, и скрытой инфляции39.

Заглянув за официальный фасад, можно обнаружить случаи созна
тельного искажения агрегированных показателей и общего индекса цен. 
И хотя такую возможность нельзя исключить, нет убедительных дока
зательств подобных действий. Однако индекс цен можно исказить и не 
прибегая к грубой фальсификации. Стоит упомянуть четыре приема.

1. Общий индекс цен основывается на отчетах, поступающих снизу -  
от производственных и торговых предприятий. Поскольку каждый от

39 Утверждение, что скрытая инфляция является одной из составных частей откры
той инфляции, звучит несколько парадоксально. Тем не менее такой терминологиче
ский подход можно принять как получивший широкое распространение.

Путаница с терминами исчезает, если в данном контексте слово “открытая” не увя
зывать с откровенным и честным признанием истины. В действительности речь идет о 
том, что процесс ценообразования открыт инфляционному давлению, не встречающе
му административного противодействия.
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чет проходит несколько уровней иерархии, орган, препровождающий 
его наверх, сознает, что повышение цен добром для него не кончится. 
Поэтому в его интересах утаить любой ощутимый рост цен40. Так что в 
центральное статистическое управление поступают сводки, уже содер
жащие “предварительное” искажение.

2. Предприятия часто прибегают к замаскированному повышению цен 
[см. 8.4, 8.6]. Хотя прибыль не является для них вопросом жизни или смер
ти и они не впадают в отчаяние, если баланс сведен с убытком, все-таки 
они чувствуют себя спокойнее, когда убытков удается избежать путем по
вышения цен, не обращаясь к вышестоящей организации за помощью.

В случае увеличения издержек производства предприятия зачастую 
стараются избежать официального признания этого факта в показате
лях роста текущих административно устанавливаемых цен. Гораздо 
проще внести в изделие какое-то небольшое изменение, после чего оно 
становится “новой продукцией”, для которой можно скалькулировать 
новую цену. Калькуляция часто заранее включает ожидаемое увеличе
ние издержек, которое признается при принятии решения о новой ад
министративной цене. В таких случаях органы, ведающие ценообразо
ванием, посвящены в реально происходящее, но их мотивация (желание 
продемонстрировать “стабильность цен”) совпадает с интересами пред
приятия, что заставляет их закрывать глаза на всю эту процедуру.

Добавим, что предприятие заинтересовано в замаскированном по
вышении цен еще и потому, что это облегчает выполнение производ
ственного плана, рассчитанного в действующих ценах.

3. При расчете индексов цен должен быть соблюден статистический 
принцип сопоставимости. При сопоставлении уровней цен двух разных 
лет необходимо учитывать лишь те товары и услуги, которые в предше
ствовавшем году имели точно такое же качество, как и в текущем. Во
обще говоря, такому строгому критерию полностью отвечают только 
стандартизированные товары. Что же касается прочих, дифференциро
ванных товаров, то из-за непрерывных изменений их качества критерий 
сопоставимости не соблюдается.

При отсутствии административного управления ценообразованием, 
когда в полной мере задействован рыночный механизм, движение цен на 
стандартизированные и дифференцированные товары находится в тесной 
взаимозависимости. Цены обеих групп формируются свободно, и невоз
можно, чтобы цены стандартизированных товаров отставали от цен диф
ференцированных товаров, ибо в этом случае первые просто не будет

40 Венгерская исследовательница М. Печниг (Petschnig М., 1985) путем тщательно
го наблюдения на местах выявила следующую тенденцию в действиях статистических 
органов: в тот период, когда официальный уровень инфляции был ниже 5%, статисти
ческое управление среднего звена при составлении отчета о ценах без придирок прини
мало у предприятий все сводки, фиксировавшие повышение цен меньше 5%, но требова
ло специальных объяснений в том случае, когда цены росли более чем на 5%. Естествен
но, это отбивало у предприятий охоту правдиво сообщать об удорожании продукции.
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смысла выпускать. Так что в долгосрочном плане расчет индекса цен не 
искажается в результате изменения структуры его компонентов, даже если 
все производство представлено только стандартизированными товарами.

Иная ситуация складывается в системе, где производство и цены ко
ординируются с помощью бюрократического механизма. В целом, орган, 
контролирующий ценообразование, может надолго фиксировать цены 
стандартизированных товаров. Что же касается дифференцированных 
товаров, то для них в реальной жизни можно установить только псевдо- 
административные цены. Комитет по ценам не в состоянии проконтро
лировать их полностью, и замаскированное повышение цен здесь обыч
ное явление. В подобной ситуации корреляция между динамикой цен стан
дартизированных и дифференцированных товаров значительно слабее, 
и на деле вторые могут дорожать гораздо быстрее, чем первые.

Если в социалистической стране общая динамика цен рассчитывается 
только по стандартным товарам (под предлогом необходимости соблюдать 
критерий сопоставимости), индекс цен будет систематически занижаться41.

Технический прогресс и рост потребления неизбежно повышают 
долю дифференцированных товаров в общем объеме производства. Чем 
выше эта доля и чем шире сфера псевдоадминистративного ценообра
зования, тем значительнее искажение индекса цен.

4. Даже при классическом социализме существует неформальный 
частный сектор. Изменение цен в этом секторе не охватывается офици
альным индексом цен, хотя резкое повышение цен на сером и черном 
рынках является самым очевидным отражением дефицита товаров и 
услуг, производимых в государственном и кооперативном секторах. По- 
настоящему полный индекс цен должен был бы представлять собой сред
невзвешенную величину уровней цен в официальном и неформальном 
секторах. Искажение может быть более или менее значительным в зави
симости от доли неформального сектора в общем объеме производства 
и от разрыва между уровнями цен в обоих секторах.

Многие западные экономисты приложили немало усилий, пытаясь 
устранить тот или иной из вышеупомянутых искажающих моментов и 
рассчитать альтернативные показатели. Таблица 11.10 дает два приме
ра подобных расчетов. Приведенные в ней данные обнаруживают зна
чительные искажения, которые содержит официальная статистика. Ко
нечно, такие статистические эксперименты не заменят тщательную внут
реннюю ревизию статистики, поскольку все необходимые данные мож
но получить только в самой стране.

Не имея вполне достоверных данных, трудно придти к окончатель
ным общим выводам, но рабочая гипотеза может быть такой: механиз-

41 Даже если бы какие-то капиталистическая и социалистическая страны для расче
та своих индексов цен использовали совершенно одинаковую корзину товаров (удов
летворяющую критерию сопоставимости и состоящую в основном из стандартизиро
ванных товаров), то в силу описанных выше обстоятельств индекс в первой из них не 
был бы искажен, а во второй -  безусловно искажен.
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Таблица 11.10

Индексы цен в социалистических странах: официальные и 
альтернативные оценки (среднегодовые темпы прироста цен, %)

Страны и периоды Официальные
данные

Оценка
Элтона

Оценка
Калбертсона -Амахера

Болгария
1963-1970 гг. и 3,4
1971-1975 гг. 0,2 3,0 -

1976-1978 гг. 0,5 3,2 -

Чехословакия
1963-1970 гг. 1,2 - 5,0
1971-1975 гг. 0,1 2,2 -

1976-1978 гг. 0,9 1,6 -

Восточная Германия 
1963-1970 гг. 0,0 3,4
1971-1975 гг. -0,3 0,7 -

1976-1978 гг. 0,0 1,3 -

Венгрия
1963-1970 гг. 0,9 4,1
1971-1975 гг. 2,9 4,1 -

1976-1978 гг. 4,3 4,4 -

Польша
1963-1970 гг. 1,2 - 5,5
1971-1975 гг. 2,5 5,7 -

1976-1978 гг. 5,9 8,0 -

Румыния
1963-1970 гг. 0,4 6,3
1971-1975 гг. 0,5 - -

1976-1978 гг. 0,7 - -

Советский Союз
1963-1970 гг. 0,1 - 8,6

Источники: Nuti D.M. (1986а, р. 50, 52) на основе следующих публикаций: 1963— 
1970 гг., столбцы (1) и (3) -  Culbertson W.P. and Amacher R.C. (1972); 1971-1975 и 1976— 
1978 гг., столбцы (1) и (2) -  Alton Т.Р. et al. (1979).

Примечание. Хотя периодизация в таблицах 11.9 и 11.10 не совпадает, так что при
веденные в них данные не поддаются прямому сравнению, видно, что официальные ин
дексы по нескольким странам в таблице 11.10 ниже, чем в таблице 11.9. Западные публи
кации, из которых взяты эти данные, опирались на различные официальные статисти
ческие источники.

мы управления классической социалистической системы позволяют це
нам “сопротивляться” инфляционному давлению. По меньшей мере не
скольким странам в течение длительных периодов времени (пусть не всем 
странам в течение всего времени) удавалось в весьма значительной сте
пени обеспечивать стабильность цен.



Глава 12 -----------------------------------------------
ДЕФИЦИТ И ИНФЛЯЦИЯ: ПРИЧИНЫ

Дефицит и инфляция, наблюдаемые в классической социалистической эко
номике, составляют группу явлений, возникновение которых нельзя объяс
нить какой-либо одной причиной. Подобно большинству сложных соци
ально-экономических феноменов, они объясняются многими причинами.

Экономисты широко обсуждают вопрос о причинах дефицита и 
инфляции в условиях классической социалистической системы. Боль
шинство авторов не сомневаются, что эти явления обусловлены сово
купным влиянием нескольких факторов. Спор идет, скорее, об отно
сительном значении каждого из факторов и о степени их причинной 
взаимосвязи. Иными словами, вопрос звучит так: каковы первопри
чины, из которых проистекают причины второго порядка, какова при
чинно-следственная связь?

В этой главе сделана попытка обобщить объяснения причин де
фицита и инфляции, выдвинутые в ходе дискуссии1. Анализ не огра
ничивается поиском причин, лежащих только на микроуровне или 
только на макроуровне. Рассматриваются и те, и другие, первые -  в 
параграфах 12.1-12.4, а вторые -  в параграфах 12.5-12.9. В параграфе 
12.10 дается краткое резюме.

Исследования, как правило, начинаются с анализа потребительско
го рынка и явлений дефицита, который испытывают домашние хозяй
ства, а иногда и ограничиваются этим кругом проблем. Я же начинаю с 
анализа поведения производственной фирмы и бюрократии, управляю
щей производством. Потребительский рынок и домашние хозяйства 
привлекаются к анализу на более позднем этапе.

12.1. Поведение фирмы: краткосрочные решения

Продолжим сравнение, начатое в параграфе 11.5, и сопоставим два чи
стых случая или прототипа: частную фирму при капитализме, действу
ющую в условиях несовершенной конкуренции1 2, и государственную 
фирму при классическом социализме. Для краткости первую будем на-

1 Все оговорки, сделанные в сноске 1 в предыдущей главе, относительно попыток синте
зировать различные мнения по рассматриваемой проблеме применимы и к данной главе.

2 Теорию несовершенной конкуренции первыми разработали Э. Чемберлин 
(Chamberlin Е.Н. [1933] 1962) и Дж. Робинсон (Robinson J., 1933). С тех пор теория полу
чила значительное развитие. Обстоятельный обзор ее современного состояния см., на
пример: Varian H.R. (1978).

В теории выделяется несколько рыночных форм несовершенной конкуренции, мо
нополистическая конкуренция, олигопольный рынок (и дуопольный как его особый слу
чай), а также их различные варианты. Однако, несмотря на все свое значение в других
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зывать конкурирующей частной фирмой, а вторую -  классической го
сударственной фирмой. Типичные различия между ними с точки зрения 
их интересов и поведения обобщены в таблице 12.1, которую мы сейчас 
подробно, строка за строкой, прокомментируем. Различия объясняют
ся прежде всего разными формами собственности.

Сначала рассмотрим краткосрочное управление предложением фир
мы и связанные с этим мотивации и типы поведения. Затем обратимся к 
краткосрочному управлению спросом фирмы, а в следующем парагра
фе -  к принятию ею долгосрочных инвестиционных решений.

Строка (1) таблицы описывает интересы, выступающие побудитель
ным мотивом поведения двух типов фирм. Приведенные характеристи
ки не претендуют на полноту. Нельзя утверждать, что лица, принимаю
щие решения в конкурирующей частной фирме, заинтересованы только 
в получении прибыли или что исключительной целью руководства го
сударственной фирмы при классическом социализме является одобре
ние вышестоящих организаций, а единственный путь к ее достижению -  
точное следование полученным указаниям [см. 7.4]. Здесь лучше избе
гать суждений в терминах “максимизации”: согласно современным пред
ставлениям, при моделировании мотивации лиц, принимающих реше
ния, выбор конкретного инструмента формализации не требуется. Мож
но, однако, с определенностью сказать, что цели, названные в таблице, 
оказывают решающее влияние на поведение фирмы.

Строка (2) показывает, что конкурирующая частная фирма действует 
в обстановке противоборства. Существуют многочисленные конкурен
ты, производящие и продающие аналогичные товары, к тому же в лю
бое время могут появиться новые соперники. Ощущение опасности, ко
торую несет в себе конкуренция, совершенно неведомо государствен
ной фирме при классическом социализме, когда от одной лишь бюрок
ратии зависит, какие фирмы будут работать в том или ином секторе 
экономики и каким будет их “профиль” (специализация бизнеса).

Что касается ухода с рынка, то этот вопрос одновременно описыва
ют строки (2) и (3) таблицы. Жизнеспособность конкурирующей част
ной фирмы определяется рынком. Бюджетные ограничения ее деятель
ности являются жесткими, и если фирма систематически терпит убыт
ки, она устраняется с рынка путем естественного отбора. Напротив, пре
кращение деятельности классической государственной фирмы, как и ее 
создание, целиком находится в руках бюрократии. Последняя, если со
чтет необходимым, может ликвидировать даже фирму, приносящую при
быль, и, наоборот, сохранить “на плаву” предприятие, постоянно де

случаях, для сравнения с классической социалистической государственной фирмой эти 
тонкие различия несущественны.

Стандартные работы по проблеме несовершенной конкуренции уделяют мало вни
мания вопросу, который Т. Сцитовски и Е. Домар выдвинули на первый план и который 
играет как раз главную роль в моей аргументации, а именно вопросу о неценовой конку
ренции за покупателя (см. ссылки на литературу, приведенные в сноске 25 в главе 11).
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Таблица 12.1

Сравнение двух систем: поведение фирмы в краткосрочном периоде

Основные
характеристики

Конкурирующая частная 
фирма при капитализме в 
условиях несовершенной 

конкуренции

Государственная фирма при 
классическом социализме

1. Интерес
В первую очередь увеличение 
прибыли

В первую очередь одобрение выше
стоящего органа. Главный крите
рий: выполнение распоряжений

2. Начало и завер
шение деятельно
сти (вход на рынок 
и уход с рынка)

Определяется рынком. Вход 
свободен. Финансовая несос
тоятельность ведет к уходу с 
рынка

Все решения о входе на рынок и 
уходе с него принимаются бюро
кратией

3. Бюджетные 
ограничения

Жесткие Мягкие

4. Чувствитель
ность к ценам

Сильная Слабая

5. Ценообра
зование

Цену продаж определяет фир
ма. Уровень цены превышает 
предельные издержки произ
водства

Цену продаж устанавливают орга
ны ценообразования, но по согласо
ванию с фирмой. Соотношение меж
ду ценой и предельными издержка
ми устанавливается произвольно

6. Информация 
о спросе 
Г ипотеза про- 
изводителя- 
продавца

Фирма не уверена в наличии 
спроса
Не предполагает наличия вооб
ражаемого избыточного спро
са. Объем продаж зависит от 
собственных усилий

Фирма уверена в наличии спроса

Ожидается значительный вообра
жаемый избыточный спрос. Объем 
продаж не зависит от собственных 
усилий

7. Воображаемое
избыточное
предложение

Фирма хотела бы продать по 
существующей цене больше, 
чем покупатель готов купить. 
Наличие воображаемого избы
точного предложения стимули
рует формирование вообража
емых избыточных мощностей

Фирма не желает продавать по ад
министративно установленной 
(одобренной) цене больше, чем пре
дусмотрено производственным за
данием. Воображаемое избыточное 
предложение и воображаемые из
быточные мощности отсутствуют

8. Спрос на про
изводственные 
ресурсы

Ограничен Имеет тенденцию к безудержному 
росту

монстрирующее свою финансовую несостоятельность. Бюрократия рас
полагает всеми средствами для смягчения бюджетных ограничений.

Из вышесказанного следует, что конкурирующая частная фирма 
имеет очень сильные стимулы к борьбе за покупателя, а у классической 
государственной фирмы эти стимулы отсутствуют.
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Такое различие тесно связано с феноменом дефицита. Конкурирую
щая частная фирма (уже существующая или только собирающаяся вый
ти на рынок) кровно заинтересована в том, чтобы быстро и гибко при
способить свое предложение к спросу. Обнаружив, что какая-то его часть 
остается неудовлетворенной, она старается воспользоваться этой воз
можностью. Здесь стоит вспомнить об уже упоминавшейся, с цитирова
нием Хайека [см. 7.7], проблеме информации. Конкурирующая частная 
фирма испытывает крайнюю заинтересованность в получении инфор
мации о существующих дефицитах. Она готова ухватиться за любые 
сведения подобного рода и немедленно расширить свое предложение, с 
тем чтобы заполнить бреши, образовавшиеся в результате дефицита.

У классической государственной фирмы и стоящих над ней органи
заций все эти мотивы отсутствуют3. Такая фирма не намерена прила
гать усилий для получения информации о наличии дефицита или не
удовлетворенного спроса. Она не стремится гибко реагировать на зап
росы покупателей путем быстрого увеличения или изменения структуры 
предложения, да и просто лишена такой возможности, поскольку имеет 
жесткие плановые задания по объемам выпуска продукции. Вместо это
го фирма ожидает, когда покупатель сам приспособится к продавцу.

Теперь обратимся к ценам (строки 4 и 5). Вопрос об относительном 
и общем уровне цен подробно будет рассмотрен в следующих парагра
фах. Здесь же мы коснемся только одного аспекта проблемы -  отноше
ния к ценам со стороны фирм. Главный вопрос с этой точки зрения -  
степень чувствительности фирмы к ценам, в данном случае -  к ценам 
продаж. Конкурирующая частная фирма активно реагирует на цены, 
поскольку в конечном счете она “живет рынком”. У классической госу
дарственной фирмы чувствительность к ценам очень слабая. Хотя нельзя 
сказать, что она совсем безразлична к ценам продаж, для нее они не 
являются жизненно важными. Классическая государственная фирма 
“живет милостями бюрократии”, а не рынком.

Вопрос о том, кто и как определяет цену, имеет второстепенное зна
чение. Конечно, если мы сопоставляем не капиталистическую и социа
листическую системы, а различные формы рынка при капитализме, зна
чение этого вопроса возрастает. С одной стороны, монополия, строго 
говоря, может диктовать цены, превышающие предельные издержки 
производства, не опасаясь потерять клиентов, даже если она не прила
гает особых усилий, чтобы завоевать покупателей4. С другой стороны, 
в случае совершенной конкуренции производитель-продавец вынужден

3 Это -  та самая черта, к которой в первую очередь относится термин, предложен
ный К. Шоошем, -  “институциональная негибкость” социалистической государствен
ной фирмы (So6s К.А., 1984).

4 Данное утверждение справедливо по отношению к монополии в строгом смысле 
слова. То, что считает монополией обыватель, обычно является фирмой, функциониру
ющей в условиях несовершенной конкуренции и испытывающей соперничество со сто
роны производителей не слишком далеких заменителей ее товаров и услуг.
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принимать цену продаж как нечто, заданное рынком. Тогда производи
тель приспосабливается к ситуации путем изменения объемов выпуска. 
Он производит столько продукции, сколько необходимо, чтобы цена, 
как минимум, совпадала с предельными издержками. В этом случае от
сутствуют особые побуждения к существенному повышению качества 
продукции, хотя фирма не может себе позволить и его снижения. Она 
либо подчиняется писаным или неписаным стандартам качества, постав
ки и т.п., что позволяет ей сбывать свои товары по доминирующей цене, 
либо оказывается вытесненной с рынка5. Явление, рассматриваемое здесь 
и в параграфе 11.5, а именно, стремление производителя-продавца пере
манить к себе покупателей от реальных и потенциальных конкурентов, 
характерно для несовершенной конкуренции как промежуточной фор
мы рынка между полной монополией и совершенной конкуренцией.

В случае классического социализма нельзя точно сказать, как цена 
продаж связана с предельными издержками производства. Эта связь 
носит произвольный характер и не оказывает существенного влияния 
на поведение фирмы вследствие ее слабой чувствительности к ценам.

Перейдем к строке (6). Мы видим, что конкурирующая частная фир
ма может иметь ориентировочное представление о потребительском 
спросе, но не располагает точной информацией. Именно эта неопреде
ленность не позволяет ей быть беззаботной. Фирма не может рассчиты
вать на существование такого воображаемого избыточного спроса со 
стороны покупателей, который позволил бы ей производить все, что 
заблагорассудится. Поэтому ей приходится немало потрудиться, чтобы 
убедить покупателей предпочесть именно ее, а не конкурентов.

Классическая государственная фирма, наоборот, рассматривает спрос 
как нечто гарантированное. Во многих случаях он реально заявляет о себе 
очередями и предварительными заказами на продукцию, выпускаемую 
фирмой; но дефицит может иметь и множество других проявлений. Фир
ма всегда вправе рассчитывать на наличие потенциального, воображае
мого избыточного спроса. Сколько бы она не увеличивала выпуск про
дукции, на нее всегда найдутся покупатели. А раз так, то не стоит и пред
принимать особых усилий, чтобы привлечь их на свою сторону.

Хотя в данном параграфе мы рассматриваем в основном фирму и ее 
поведение на микроуровне, ожидания фирмы в отношении спроса сочета
ют в себе элементы локального характера (что произойдет со спросом на 
ее продукцию) с элементами макроэкономического характера (как будет 
развиваться спрос в целом). Это заранее свидетельствует о том, что пред
принимаемый нами каузальный анализ не может ограничиться исклю
чительно изучением интересов и поведения микросубъекта экономики.

5 Здесь речь идет о теоретически чистом случае совершенной конкуренции. Если же 
продавец может выделить себя из среды прочих продавцов благодаря каким-то особым 
усилиям (повышая качество, предлагая лучшие условия поставки и т.п.), мы переходим 
в другую область -  несовершенной конкуренции.
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В параграфе 11.2 было детально рассмотрено явление воображаемо
го избыточного спроса. Теперь необходимо ввести и охарактеризовать 
симметрично равноценное ему понятие воображаемого избыточного пред
ложения (notional excess supply). Оно отражено в строке (7) таблицы. Как 
и в случае с воображаемым избыточным спросом, простейший подход к 
раскрытию данного понятия -  воспользоваться формой опроса. Продав
цов можно спросить, насколько они хотели бы (или смогли) увеличить 
против нынешнего объем продаж своего товара по существующим це
нам, если бы данное намерение не встретило ограничений со стороны 
спроса. Ответ на этот вопрос и представляет собой воображаемое избы
точное предложение. Оно может принять -  полностью или частично -  
форму нереализованных запасов. Но производители могут и вовсе не пой
ти на фактическое увеличение предложения. Им достаточно просто знать, 
что они могут сделать это по первому же требованию. Поэтому понятие 
воображаемого избыточного предложения тесно связано с категорией 
воображаемых избыточных производственных мощностей (notional excess 
capacity), означающей свободные мощности, которыми бы хотел восполь
зоваться производитель, когда найдутся покупатели, готовые приобрес
ти дополнительную продукцию по сложившимся ценам.

Применительно к конкурирующей частной фирме такие понятия, как 
воображаемое избыточное предложение и воображаемые избыточные про
изводственные мощности, действительно существуют. Следующая далее 
цепь рассуждений хорошо известна из теории несовершенной конкурен
ции. Фирма, определяя цену на какой-либо товар, устанавливает ее выше 
своих предельных издержек и соответственно планирует объем выпуска 
продукции, исходя из первоначального предположения, что она сможет 
продать именно это количество товара и по этой цене. Такой объем про
даж, однако, меньше того, каким он мог бы быть при условии установления 
цены на уровне предельных издержек. Разница между обеими величинами 
и есть то, что мы называем здесь воображаемым избыточным предложением 
или воображаемыми избыточными производственными мощностями6. 
Многие авторы относились к существованию таких избыточных мощнос
тей с определенной долей скептицизма, считая это недостатком несовер
шенной конкуренции по сравнению с совершенной. Но Сцитовски и До- 
мар показали, что наличие таких мощностей с гораздо большим основа
нием можно считать преимуществом, чем недостатком, ибо оно дает кон
курирующей частной фирме сильный импульс к борьбе за покупателей.

Наличие избыточных мощностей является одним из объяснений 
способности рыночной экономики к гибкой адаптации. Как только об
наруживается дополнительный спрос, всегда имеются мощности, дос
таточные для его удовлетворения. Более того, само наличие избыточ
ных мощностей придает уверенность покупателю, усиливает его пози
ции и позволяет оказывать на продавца давление одной только возмож

6См. Varian H.R. (1978, р. 95).
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ностью своего “ухода” (в терминах Хиршмана). Если покупатели не 
встречают должного внимания со стороны продавца, они могут обра
титься к его конкуренту, который определенно располагает свободны
ми мощностями, чтобы обслужить перешедших к нему клиентов.

Что касается классической государственной фирмы, то здесь и речи не 
может быть ни о воображаемом избыточном предложении, ни о вообра
жаемых избыточных мощностях. Конечно, на практике фирма может рас
полагать незанятыми производственными мощностями, ведь она скрыва
ет часть своих мощностей в процессе планового торга, но и в этом случае 
не станет выявлять свои резервы ради покупателя. Она может скрывать 
свою работоспособность даже в разгар острейшего дефицита7. Но в связи 
с перебоями со снабжением, вызванными дефицитом, у нее могут возни
кать “узкие места” в производстве, что приводит к недоиспользованию 
также и других ресурсов. Однако это -  не тот вид избытков, которые мож
но мобилизовать для удовлетворения спроса. Хотя существует немало фак
торов, стимулирующих погоню за объемами выпуска продукции [см. 7.6], 
стремление скрыть часть резервов ради получения сравнительно легкого 
планового задания и простои, порождаемые недостатками материально- 
технического снабжения, определяют верхний предел выпуска фирмы.

В конечном счете поэтому не существует ни воображаемого избы
точного предложения, ни воображаемых избыточных мощностей, ко
торые могли бы побудить фирму предпринять усилия для привлечения 
покупателей. Отсутствие мобилизуемых резервных мощностей еще бо
лее затрудняет адаптацию к спросу. Это ясно понимает и покупатель, 
который уже по одной этой причине не осмеливается оказывать давле
ние на продавца угрозой своего ухода к его конкуренту.

В отношении строки (6) следует также обратить внимание на мак
роэкономические аспекты воображаемого избыточного предложения и 
воображаемых избыточных мощностей, но об этом речь пойдет ниже.

Рассмотрев проблему со стороны предложения, обратимся теперь к 
краткосрочному управлению спросом (строка 8). Побудительные моти
вы, описанные в строках (1), (2) и (3) таблицы, и чувствительность к 
ценам, отмеченная в строке (4), объясняют заинтересованность конку
рирующей частной фирмы в сокращении издержек. Поскольку ей не 
приходится сталкиваться с дефицитом, она всегда может рассчитывать 
на своевременное получение необходимых производственных ресурсов, 
не делая больших запасов. Отсюда очевидный вывод -  спрос на матери
альные производственные ресурсы ограничен.

Классическая государственная фирма находится в ином положении. 
Чтобы заслужить одобрение вышестоящих организаций и выполнить их 
распоряжения, она должна работать бесперебойно, но этому препятству
ют связанные с дефицитом трудности материально-технического обес

7 К. Шоош привлек внимание к тому факту, что это явление играет важную роль в 
ограничении предложения (So6s К.А., 1984).
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печения производства. Поэтому фирма старается накопить запасы мате
риалов. Реальным препятствием для этого являются только ограниче
ния со стороны предложения; если фирме удастся получить доступ к ре
сурсам, у нее всегда найдутся средства для оплаты их покупки -  мягкость 
бюджетных ограничений не ставит препятствий. Фирма фактически не 
чувствительна к ценам, особенно к ценам на материальные производ
ственные ресурсы. Поэтому текущий спрос фирмы на них не имеет жест
ких ограничений, наоборот, ему присуща тенденция к безудержному 
росту8. Вряд ли стоит задаваться вопросом, на какое ограничение своей 
потребности в материалах фирма могла бы пойти добровольно, посколь
ку даже малейшее увеличение ее реальной потребности в материалах 
наталкивается на ограниченность предложения (или на бюрократичес
кие ограничения, налагаемые органами, нормирующими материально- 
техническое снабжение, о чем речь пойдет позже). В последующих пара
графах мы остановимся на макроэкономических аспектах спроса клас
сической государственной фирмы на производственные ресурсы.

Явление “безудержного спроса” особенно отчетливо дает о себе 
знать при распределении инвестиционных товаров, о чем мы погово
рим в следующем параграфе.

12.2. Поведение фирмы: долгосрочные решения

В этом параграфе будет продолжено сравнение между капиталистической 
частной фирмой и государственной фирмой при классическом социализме. 
При анализе инвестиционной деятельности нет необходимости ограничи
ваться сферой несовершенной конкуренции -  можно взять любую част
ную фирму. Чтобы сделать теоретическое сопоставление более прозрач
ным, абстрагируемся от вмешательства в частную инвестиционную дея
тельность капиталистического государства и от собственно государствен
ных инвестиций или инвестиций принадлежащих государству фирм.

Стремление к расширению производства и сопутствующий ему инвес
тиционный голод не являются специфическими для классической социа
листической системы. Те же мотивы можно наблюдать и в поведении част
ных капиталистических фирм. Специфической чертой той или иной систе
мы является характер ограничений, которые сами накладывают на себя 
лица, принимающие инвестиционные решения. Какие же факторы питают 
их способность и желание противостоять стремлению к расширению и в 
какой мере они действительно способны и желают противостоять ему?

Мы уже приводили замечание Кейнса, что частному предпринимате
лю присущ “предпринимательский дух”, побуждающий его расширять

8 В моих прежних работах в подобных случаях я использовал определение “почти 
неограниченный” (almost infinite) спрос. Это вызывало недопонимание. Надеюсь, что 
используемое здесь выражение (“имеющий тенденцию к безудержному росту” -  inclined 
to run away) будет яснее.
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свою фирму. Но он не может руководствоваться только им, поскольку ча
стные собственники несут риск, связанный с инвестиционными решения
ми. Сказанное в равной мере относится и к небольшой семейной фирме, и 
к крупной акционерной компании. Остаточный доход принадлежит соб
ственнику [см. 5.2]. Даже если решения принимаются не непосредственно 
собственниками, а менеджерами, успех проекта обогатит собственника, а 
провал опустошит его карманы. Финансовый крах поглотит семейное бо
гатство или капитал, вложенный в акции. Так что инвестиционное реше
ние является делом жизненной важности, от которого зависит также карь
ера менеджеров, принимающих и осуществляющих данное решение.

Решение неизбежно сопряжено с риском. Именно по этой причине 
все, кто к нему причастен, стараются удостовериться в наличии благо
приятных перспектив для бизнеса, в том, что будущее экономики обнаде
живает и что на продукцию, которая будет получена в результате инвес
тиций и соответствующего расширения, действительно существует спрос, 
сулящий возможность сбыта ее по хорошей цене и с прибылью. Все эти 
соображения заставляют быть осмотрительными и способствуют приня
тию добровольного самоограничения на стремление к расширению.

Оптимизм в отношении инвестиций то возрастает, то ослабевает 
или вовсе исчезает в зависимости от того, в какой фазе находится об
щий цикл деловой активности. Оживление может вызвать волну опти
мизма и связанное с ним возобновление прежних проектов, за которым, 
по мере увеличения спроса, следует принятие новых проектов и в ко
нечном счете “перегрев” экономики. Но и в такие периоды, как прави
ло, действуют различные факторы, сдерживающие процесс расшире
ния: возросший спрос на рабочую силу ведет к повышению заработной 
платы, рост спроса на кредит -  к повышению процентных ставок, а в 
снабжении и поставках материалов могут происходить перебои (то есть 
возникают, хотя и в слабой форме, явления дефицита)9. Таких сигналов 
может оказаться достаточно, чтобы вызвать “охлаждение” экономики, 
хотя этого может не произойти до тех пор, пока не наступит глубокая 
депрессия. Как бы то ни было, ухудшение перспектив бизнеса, повыше
ние издержек и снижение ожидаемой эффективности инвестиций рано 
или поздно подталкивают многих предпринимателей к добровольному 
ограничению своих инвестиционных намерений.

Вывод очевиден: спрос на инвестиционные ресурсы ограничен. Хотя 
время от времени он может вновь резко возрастать, о постоянном безу
держном спросе на инвестиции не может быть и речи.

В случае классической социалистической фирмы наблюдается со
всем иная ситуация. По многим причинам самоограничение описанно
го выше типа не действует [см. 9.1]. Из-за мягкости бюджетных ограни
чений лица, принимающие решения, не боятся, что инвестиции могут

’ Описание фазы расширения в капиталистическом деловом цикле см., например: 
Moore G.H. (1983).



ДЕФИЦИТ И ИНФЛЯЦИЯ: ПРИЧИНЫ 299

привести к финансовой несостоятельности. Подобные опасения еще 
менее оправданны ввиду того, что ответственность за это разделяют и 
вышестоящие организации, которые одобрили инвестиционный проект, 
а, возможно, даже вынудили фирму осуществлять его. Какой бы путь 
ни был избран для финансового спасения неудавшегося проекта, счет в 
конечном счете будет оплачен государством, то есть всеми и никем. В 
отличие от частной фирмы здесь нет собственников, которых потери 
ударили бы по карману. Никто не чувствует подлинной внутренней за
интересованности в бережном обращении с деньгами, принадлежащи
ми государству, и это -  главная причина отсутствия добровольного са
моограничения, способного противостоять жажде инвестиций.

Перспективы сбыта -  не проблема: будет продано все, что произве
дено. Хронический дефицит обеспечивает в этом отношении полную 
надежность10. “Перегрев” не посылает никаких особых сигналов опас
ности, ибо, с одной стороны, люди привыкли к нему (острая напряжен
ность в инвестиционной сфере является частью нормального состояния 
системы), а с другой -  повышение заработной платы можно блокиро
вать с помощью мер административного контроля, а ставки процента 
устанавливаются централизовано (хотя в любом случае они не оказы
вают влияния на инвестиционные решения).

И вновь вывод очевиден. Классическому социализму присущ по
стоянный безудержный спрос на инвестиционные ресурсы со стороны 
государственного сектора. Вышестоящим органам на утверждение и 
для финансирования подается гораздо больше заявок на инвестиции, 
чем может быть реализовано. Спрос на инвестиционный кредит пре
вышает предложение. Вертикальные заявки и горизонтальный спрос 
на оборудование и строительно-монтажные работы превышают то, 
что имеют в своем распоряжении распределяющие органы и что фи
зически могут произвести поставщики.

12.3. Поведение бюрократии, управляющей 
производством

В двух предыдущих параграфах для того, чтобы облегчить сопостав
ление двух систем, мы сравнивали поведение двух типов фирм. Одна
ко классическую социалистическую фирму нельзя рассматривать в от
рыве от системы. В этой книге уже было показано, что руководители 
фирм принадлежат к низшему уровню бюрократии в производствен

10 Здесь (как и в некоторых других подобных случаях) мы имеем дело с самореализую
щимися ожиданиями. Безудержный спрос на инвестиционные ресурсы является одной из 
причин хронического дефицита. В то же время хронический характер дефицита позволяет 
приступать к инвестициям, не опасаясь возникновения проблем со сбытом, что, в свою 
очередь, служит одним из факторов, способствующих безудержному спросу на инвестиции.
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ной сфере. Хотя с помощью различных приемов, применяемых в про
цессе торга, они оказывают существенное влияние на принятие реше
ний, значительная часть решений, особенно важнейших, все-таки при
нимается на более высоких уровнях иерархии.

Все, что было сказано ранее о поведении государственных фирм при 
классическом социализме в краткосрочном и долгосрочном плане, мож
но пункт за пунктом повторить и о поведении бюрократии среднего и 
высшего уровня. Достаточно упомянуть лишь один из пунктов: посто
янное превышение бюрократического спроса на ресурсы (особенно ин
вестиционные) над их наличием. Вместе с тем стоит, однако, сделать и 
несколько дополнительных замечаний.

В процессе планирования орган, отвечающий за распределение ре
сурсов, старается навязать подчиненным организациям как можно бо
лее напряженный план и таким образом “выжать” из сравнительно ма
лых производственных ресурсов как можно больше продукции [см. 7.5]. 
Эта тенденция сама по себе делает весьма вероятным возникновение 
вертикального дефицита, поскольку скудное распределение затрудняет 
обеспечение ресурсами, абсолютно необходимыми для выполнения про
изводственных планов и для погони за объемами в целом.

Чем выше положение, которое занимает лицо, принимающее реше
ния, тем больше ему приходится полагаться на агрегированные показа
тели11. Это вновь возвращает нас к уже не раз затрагивавшейся проблеме 
информации. Руководитель швейной фабрики, например, должен проду
мать, одежду каких фасонов, цветов и размеров нужно включить в произ
водственный план. Руководитель главка швейной промышленности уже 
мыслит в терминах более широких показателей: в каком количестве дол
жна быть выпущена мужская, женская и детская одежда. А министр лег
кой промышленности имеет дело с еще более укрупненными показателя
ми, рассматривая вклад всей швейной промышленности в общий объем 
производства отрасли. О деятельности руководителя низшего ранга су
дят по отчетам, составленным на основе агрегированных показателей, 
используемых на следующем уровне управления, то есть не вдаваясь в 
детали, связанные с адаптацией к покупательскому спросу. Требование: 
“План должен быть выполнен” -  на деле означает, что должны быть вы
полнены задания по общему выпуску, даже если произведено гораздо 
больше зеленых платьев и меньше -  голубых, значительно больше широ
ких брюк и меньше -  узких, чем требуется потребителям. Это -  одна из 
причин одновременного возникновения и дефицитов, и избытков.

Бюрократическое распределение производственных ресурсов, как 
и установление заданий по выпуску, осуществляется на основе грубых, 
агрегированных показателей. Продолжая тот же условный пример, 
допустим, что швейная фабрика получила наряд на определенное коли
чество хлопчатобумажных или шерстяных тканей, возможно, с разбив- *

См. Banerjee A. and Spagat М. (1987).
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кой по нескольким сортам качества. Но точное разбиение занаряжен
ного количества ткани, скажем, по 101 необходимому фабрике качествен
ному признаку, невозможно. И не из-за небрежности бюрократов, а про
сто ввиду невыполнимости подобной задачи: не существует способа 
распределить в административном порядке все многообразие выпуска
емых современным производством материалов, полуфабрикатов, гото
вых изделий. Грубая система рационирования порождает при распре
делении массу ошибок, дефицитов и избытков12.

Бюрократии постоянно приходится решать проблемы, связанные с 
дефицитом. Это относится не только к государственным органам всех 
уровней, управляющих производством, но и к партийному аппарату. Если 
возникает опасность, что фирма провалит производственный план из-за 
задержки с поставкой какого-либо материала, считается вполне нормаль
ным, чтобы секретарь парткома предприятия -  получателя этого матери
ала -  связался с секретарем парткома предприятия-поставщика, секрета
рем райкома или даже с более высокой партийной инстанцией. Вопросы, 
которые в условиях рыночной экономики решаются рядовыми сотруд
никами отделов снабжения, становятся повседневным делом высокого 
политического руководства. Функционеры подтверждают свою власть 
способностью ускорить поставки и обеспечить особое отношение к зап
росам подчиненных подразделений, обратившихся к ним за помощью.

Это -  еще одно явление, которое правильнее охарактеризовать как 
взаимный эффект, а не как одностороннюю причинно-следственную 
связь. Раз есть дефицит, то для бюрократии становится важным систе
матически вмешиваться, чтобы решать, по крайней мере, самые серьез
ные проблемы. Но этот “пожарный” метод вносит еще большую сумя
тицу в движение производственных ресурсов и готовой продукции, уже
сточая дефицит на бесчисленных перекрестках экономики.

12 Во времена сталинского террора часто выдвигалось обвинение, что действи
тельной причиной дефицита является сознательный саботаж “врагов народа”. Обра
тимся к протоколам большого процесса над Бухариным и его соратниками. Главный 
обвинитель Вышинский заявил: “Теперь ясно, почему несмотря на все наше богатство 
и изобилие продуктов то и дело происходят сбои в снабжении, возникает дефицит то 
одного, то другого. Это -  вина изменников, сидящих на скамье подсудимых”. Один из 
обвиняемых, Гринько, подтвердил: “Зеленский, действуя по приказам правотроцкист
ского блока, посылал большое количество товаров в районы с плохим урожаем, где 
они пылились на полках, и мало товаров -  в районы с хорошим урожаем, где их не 
хватало”. Это означает, что в неурожайных районах народ не имел денег, чтобы ку
пить промышленные товары, а в урожайных у людей были деньги, но не было това
ров. (Цит. по Conquest R. [1968] 1973, р. 563, 504.)

На другом процессе руководитель фирмы, торгующей продовольствием, признал
ся, что во время обсуждения новой советской конституции глава контрреволюционной 
группы поставил перед ее участниками задачу “преднамеренно дискредитировать дос
тижения, обобщенные в проекте конституции”. “Мы, -  сказал он, -  должны были выз
вать массовое недовольство у населения... Лучше всего это можно было сделать, созда
вая очереди у хлебных магазинов, организуя перебои в снабжении хлебом”. Это призна
ние цитировал в своем выступлении Молотов, один из ближайших соратников Сталина 
(см. Молотов В.М. [1937] 1950, с. 24).
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12.4. Относительные цены

Анализ роли цен разделен на две части. Сначала цены рассматриваются 
на микроуровне, в терминах относительных цен, а затем -  с макроэко
номических позиций, с точки зрения общего (среднего) уровня цен в 
связи с проблемой подавленной инфляции.

В соответствии с подходом, которому мы до сих пор следовали в 
данной книге, экономику можно разделить на две крупные сферы: 
1) межфирменных отношений, где в качестве производителей и потре
бителей выступают фирмы; 2) потребительскую сферу, где произво
дителями являются фирмы, а потребителями -  домашние хозяйства. 
(В таблице 8.3 первая сфера охватывается клетками 4.4, 4.5, 5.4 и 5.5, 
а вторая -  клетками 4.8 и 5.8.)

1. Сфера межфирменных отношений. Межфирменные цены, безуслов
но, произвольны и иррациональны и несут мало информации [см. 8.5, 
8.6]. Но не это является причиной возникновения дефицита и избытка, 
ибо на деле фирмы не обращают внимания на относительные цены. Их 
бюджетные ограничения очень мягки, а чувствительность к ценам очень 
слаба. Спрос и предложение фирм зависят в основном от указаний и раз
решений вышестоящих организаций и от других неценовых сигналов. 
Проблема не в том, что цены “плохи”, а в том, что они неэффективны. 
Иными словами, рыночный механизм, гармонизирующий спрос, пред
ложение и цены, отсутствует, а производство и потребление в данной сфере 
вместо этого регулируются с помощью бюрократической координации.

2. Потребительская сфера. Здесь наблюдается совершенно другая 
картина [см. 8.5,8.7,8.8]. Бюджетные ограничения для домашних хозяйств 
являются очень жесткими, а их чувствительность к относительным це
нам очень сильна. Во многих случаях административное ценообразова
ние в области потребительских товаров и услуг не способно сбалансиро
вать спрос и предложение, а жесткость цен еще более затрудняет воз
можность их взаимного приспособления. Система произвольных и ир
рациональных относительных цен является важной причиной дефицита.

Помимо этого общего замечания, имеется еще один аспект поли
тики установления потребительских цен, который заслуживает более 
обстоятельного рассмотрения. Это -  предоставление населению неко
торых видов потребительских товаров и услуг бесплатно или по суб
сидируемым государством ценам, то есть ценам ниже себестоимости. 
В большинстве стран классической системы к таким товарам и услу
гам относятся основные продукты питания (хлеб, сахар, жиры и т.п.), 
общественный транспорт, жилищно-коммунальные, медицинские, 
культурные и образовательные услуги.

Подобная политика ценообразования не является случайной, она 
базируется на официальной идеологии классического социализма и ухо
дит корнями к великим “основрым обещаниям” системы [см. 4.3]. Было 
заявлено, что общество берет на себя обязательство удовлетворять,
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по меньшей мере, основные (элементарные) потребности всех работни
ков и членов их семей. А раз так, то эти товары и услуги должны быть 
доступны каждому по приемлемым ценам или бесплатно.

Как ни благородны эти цели, следование им имеет множество 
пагубных последствий. Главное из них является предметом рассмот
рения в данной главе и заключается в том, что бесплатное предостав
ление благ или установление на них очень низких цен чрезмерно раз
дувает спрос, которы й нельзя удовлетворить предложением. 
Результатом является хронический (хотя и не повсюду одинаково ост
рый) дефицит этих товаров и услуг. Таково неизбежное следствие про
водимой политики ценообразования.

Функция распределения товаров и услуг, удовлетворяющих элемен
тарные потребности, переходит от рынка к бюрократии: их распределя
ют посредством административного рационирования. Пусть политоло
ги и специалисты в области социальной психологии решают, что здесь 
выступает в качестве движущей силы, а что -  в качестве результата. Если 
благородные по замыслу принципы распределения благ и политика це
нообразования, призванная воплотить эти принципы, породили дефицит, 
то, может быть, бюрократия оказалась попросту вынуждена взять на себя 
миссию распределения? Или же действительной целью бюрократии было 
оставить за собой распределение жизненно необходимых продуктов и 
услуг в качестве главного рычага власти, которым она может воспользо
ваться, раз рыночный механизм устранен из данной сферы? Вполне воз
можно, что оба этих объяснения верны -  имеет место и то, и другое.

При административном рационировании благ можно следовать 
нескольким критериям:

1) нуждаемость (размер семьи, состояние здоровья);
2) признание экономических и прочих социально значимых заслуг 

(независимо от политических соображений);
3) политические соображения (политическое предпочтение или дис

криминация, например, по признаку социального происхождения);
4) положение и престиж в бюрократической иерархии;
5) уровень дохода и благосостояния;
6) связи (наличие “блата”), взятки.
Эти критерии могут либо сочетаться, либо противоречить друг дру

гу. Некоторые бюрократические схемы рационирования предполагают 
открытое объявление о критериях, которые в них заложены, другие -  
нет. Но даже и в первом случае возможно расхождение между деклари
руемыми и реально применяемыми критериями [см. 13.6]. Бок о бок с 
бюрократическим рационированием или даже вплетаясь в него (полу
легально или вообще нелегально) может иметь место распределение 
посредством серого или черного рынка13.

п Детальная характеристика распределения будет дана в главе 13.
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Искусственно установленные относительные потребительские цены 
и система бюрократического рационирования не только обеспечивают 
перераспределение реальных доходов между различными группами об
щества, то есть определяют, кому и в какой доле достается обществен
ный продукт. С их помощью бюрократия получает возможность ока
зывать серьезное влияние на то, что потребляют граждане. Это -  одна 
из главных сфер проявления патернализма [см. 4.4]. Хотя домашние хо
зяйства сохраняют определенную свободу выбора, бюрократия и про
изводители осуществляют диктатуру над потреблением14.

Здесь уместно упомянуть еще об одном идеологическом аспекте поли
тики ценообразования и системы рационирования основных потребительс
ких благ. Ортодоксальные марксисты видят в подобной системе распреде
ления первые ростки будущего исторического периода -  коммунизма. Изве
стный принцип коммунистического распределения гласит: “Каждый по спо
собностям, каждому по потребностям!”15. Выдвигается довод, что если на 
первом этапе этот принцип может быть осуществлен только в узкой сфере 
(например, в области начального образования), то по мере развития произ
водительных сил он будет получать все более широкое распространение.

В действительности этот принцип -  чистая утопия, не имеющая сколь
ко-нибудь реальных шансов быть осуществленной ни в ближайшем, ни в 
отдаленном будущем. Конечно, какие-то вполне конкретные потребности 
человека могут быть полностью удовлетворены. Например, при современ
ном уровне развития телекоммуникаций вполне возможно, что со време
нем все будут иметь телефоны и пользоваться ими сколько угодно. Но дело 
в том, что по мере развития технологии увеличиваются и потребности че
ловека в средствах связи. Привыкнув к возможности свободно пользоваться 
телефоном, люди пожелают увидеть собеседника на экране, иметь телефон 
в автомашине, передавать по телефонным сетям документы или соединять 
компьютеры. Причем здесь мы упомянули только те возможности, кото
рые известны уже сегодня. Опыт показывает, что технический прогресс 
непрерывно порождает новые потребности, так что совокупные потреб
ности всех людей безграничны. Утопический принцип коммунистическо
го распределения “по потребностям” не может служить рациональным 
основанием для проведения экспериментов с бесплатным распределением.

12.5. Подавленная инфляция в сфере 
межфирменных отношений

Анализ причинно-следственных связей на микроуровне, который был 
дан в предыдущих параграфах, позволяет перейти теперь к рассмотре

14 Об этических, политических и социальных аспектах данной проблемы см.: Feher F., 
Heller A. and Markus G. (1983).

15См. Marx К. [1875] 1966. Здесь цит. по рус. изд., с. 20.
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нию проблемы на макроуровне. Предмет исследования -  цены -  остает
ся прежним, но от относительных цен мы переходим к анализу общего 
уровня цен. Наша главная цель -  ответить на следующие вопросы. Ка
кова взаимосвязь между дефицитом и инфляцией? В какой мере дефи
цит можно объяснить наличием подавленной инфляции?

Как и в предыдущем параграфе, анализ будет проведен в два этапа. 
В параграфе 12.5 рассматривается сфера межфирменных отношений, в 
которой и производителями, и потребителями выступают государствен
ные фирмы и кооперативы, а в параграфе 12.6 речь пойдет о потреби
тельской сфере, где роль производителя-продавца играют фирмы, а роль 
потребителя-покупателя -  домашние хозяйства.

Хотя наша цель -  прийти к выводам на макроуровне, начать при
дется с утверждений, относящихся к микроуровню, вспомнив и допол
нив замечания, сделанные применительно к строке (8) таблицы 12.1. Эф
фективный ограничитель на пути осуществления покупательских наме
рений фирмы находится на стороне предложения: он оказывает свое 
действие либо по вертикали (фирма не получает от вышестоящего рас
пределяющего органа таких фондов на производственные ресурсы, ко
торые бы она хотела), либо по горизонтали (фирма, производящая или 
складирующая и распределяющая тот или иной вид ресурсов, не имеет 
их в количестве, желательном для фирмы-покупателя). Спрос приходит 
в особенно острое противоречие с предложением, когда речь идет об 
инвестиционных товарах, строительно-монтажных работах и импорте 
высокотехнологичного оборудования.

Платежеспособность фирмы-покупателя не является действенным 
ограничителем. Она имеет право получить все материалы и привлечь 
производителей любых работ, связанных с текущим производством или 
инвестициями, которые предписаны или разрешены планом (или, по 
крайней мере, которые можно считать необходимыми для выполнения 
плана). Возможна ситуация, когда фирма не получила от распределяю
щего органа фонды на какие-то ресурсы или не смогла их своевременно 
“выбрать”. Но чего не может произойти, так это срыва поставки из-за 
отсутствия денег. Таковы провозглашенный принцип и реальная прак
тика планирования и финансирования при классическом социализме. 
Если фирма в состоянии расплатиться за поставки из собственных 
средств либо с помошью кредита, проблема вообще не возникает. Но 
если финансовые ресурсы фирмы не позволяют этого сделать, она все 
же может мобилизовать дополнительные средства одним из следующих 
способов: получив экстренную ссуду16, отсрочив обслуживание долга 
или платежи в бюджет, высвободив денежные резервы фирмы, заморо
женные решением вышестоящего органа, и т.д.

С макроэкономической точки зрения описанная выше практика 
означает, что совокупный спрос фирм на деньги определяется в основ

16См., например, Tall6s G. (1976).
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ном потребностями в финансировании реальной деятельности, зало
женной в плане. Совокупное предложение денег, необходимых для 
удовлетворения спроса на них, пассивно адаптируется к спросу. Де
нежно-кредитная политика является мягкой17.

К сказанному можно добавить, что ставка ссудного процента не 
играет существенной роли ни для кредитора, ни для должника. Она не 
влияет на действия банка и фирмы и не сказывается на объеме предло
жения кредита или спросе на него.

Финансовая политика -  бюджетно-налоговая и денежно-кредит
ная -  играет подчиненную, пассивную роль18. Предположим, что налог 
на прибыль фирм, ставка ссудного процента или совокупное предложе
ние денег уменьшены или увеличены. При капитализме изменения та
кого рода, безусловно, скажутся на деловой активности, приводя, на
пример, к сужению или расширению деятельности фирм, к сокращению 
или увеличению инвестиций. При классической социалистической сис
теме подобные изменения в налоговой или денежной сфере не оказыва
ют никакого влияния. Реальная деятельность фирм зависит лишь от та
ких мер, как повышение или снижение производственного плана, при
бытие на фирму представителя министерства с дополнительными инст
рукциями или решение центра о каком-либо инвестиционном проекте.

Из всего этого можно сделать заключение, что сферу межфирмен
ных отношений нельзя считать подлинно монетизированной -  таковой 
она выглядит лишь на первый взгляд. Хотя деньги фигурируют во всех 
расчетах, данную сферу можно охарактеризовать лишь как полумонети- 
зированную [см. 8.5]. Данное обстоятельство (вместе с ущербом, наноси
мым пассивностью налоговой и денежно-кредитной политики, которая 
относится к явлениям того же порядка) выступает одной из глубинных 
причин дефицита. Во многих областях это порождает безудержный спрос, 
о чем уже говорилось и еще будет сказано ниже. Но даже относя данное 
обстоятельство к числу основных причин дефицита, нельзя утверждать, 
что она (эта причина) является независимой и ее можно устранить саму 
по себе. Пассивность налоговой и денежно-кредитной политики есть не 
что иное, как отражение в финансовой плоскости того факта, что дея
тельность предприятий управляется посредством бюрократической ко
ординации, в основном директивными методами, а не путем рыночной 
координации, в арсенале которой находятся цены и деньги.

Сказанное вплотную подводит нас к проблеме подавленной инфля
ции. Но сначала необходимо вернуться к понятию денежного навеса 
[см. 11.2]. Оно означает покупательную способность, превышающую воз

17 В Чехословакии, например, в период с 1971 по 1980 г. общая сумма выданного 
банковской системой кредита росла вдвое быстрее объема производства (см. Hmcir М., 
1989, р. 30).

18 О пассивности денежно-кредитной политики см. ссылки на литературу, приве
денные в сноске 3 к главе 8.
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можности совокупного предложения, которая может трансформировать
ся в покупательские намерения и соответственно в эффективный спрос. 
Обычно под этим понимается накопленная, неизрасходованная сумма 
денег в карманах (или на банковских счетах) их владельцев, которая 
может в любое время появиться на рынке в виде спроса на товары. Но 
классическая социалистическая фирма не является самостоятельным вла
дельцем и распорядителем денег. С одной стороны, существуют бесчис
ленные административные препятствия, ограничивающие ее возмож
ность тратить деньги, поскольку финансовые средства в любой момент 
могут быть заморожены полностью или частично. А с другой, как уже 
отмечалось, фирма фактически располагает “открытым счетом”. Если 
она нуждается в деньгах для “оправданной” цели, она может спокойно 
потратить их, зная, что за ней стоит государство, которое в той или 
иной форме оплатит счет. В этом смысле в сфере межфирменных отно
шений всегда есть навес денег, ожидающих возможности быть истра
ченными или превратиться в эффективные покупательские намерения. 
Таким образом, при классическом социализме в сфере межфирменных 
отношений существует подавленная инфляция.

Тем не менее необходимо подчеркнуть, что это весьма специфичес
кий вид подавленной инфляции. Во многих важных аспектах он отлича
ется от обычных форм проявления подавленной инфляции при капита
лизме, например в экономике военного времени. Главное отличие состоит 
в том, что в капиталистической военной экономике действуют частные 
фирмы, ориентированные на прибыль. Ощущая избыточный спрос, они 
предпринимают энергичные попытки к тому, чтобы повысить цены, но 
правительство военного времени всячески противодействует этому. И 
такие действия правительства оправданы, ибо инфляционному давлению 
необходимо противостоять со всей силой и решимостью. Между тем 
инфляционное давление нарастает, поскольку фирмы чувствуют необыч
ность, экстраординарность ситуации, которая в корне отличается от нор
мального, обычного для системы состояния. При классической социа
листической системе все это происходит с гораздо меньшей интенсивно
стью. По уже упомянутым причинам фирмы не так уж волнуются по 
поводу цен: избыточный спрос и административное регулирование цен 
являются для них привычной составляющей повседневной жизни.

12.6. Подавленная инфляция в потребительской сфере

Потребительская сфера монетизирована в полном смысле этого слова. 
Бюджетные ограничения у покупателей являются очень жесткими и они 
чувствительны к ценам. Это -  отправная точка дальнейших рассужде
ний о проблеме подавленной инфляции в данной сфере.

В целях упрощения анализа представим, что межфирменная и потреби
тельская сферы полностью изолированы друг от друга. Товары и услуги,
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которые фирмы предлагают домашним хозяйствам, не могут быть куплены 
другими фирмами. В дальнейшем мы откажемся от этого допущения.

Начнем с утверждения, справедливость которого докажет последу
ющий анализ. Из сущности или из основных свойств классической сис
темы вовсе не следует, что в потребительской сфере непременно должна 
возникнуть подавленная инфляция, но ее появление и длительное суще
ствование нельзя считать несовместимыми с системой. Она не имеет глу
боких, специфических для системы корней и в значительно большей сте
пени является следствием проводимой экономической политики.

Доказательство данного тезиса проведем в два этапа. Сначала по
кажем, что известные нам характерные черты системы совместимы с 
отсутствием подавленной инфляции. Затем попытаемся обосновать те
зис о том, что природа системы не исключает возможности возникнове
ния подавленной инфляции.

1. Первая часть утверждения вытекает из факта существования рав
новесия вынужденной адаптации [см. 11.2] и нормального дефицита 
[см. 11.6]. Что касается спроса, все домашние хозяйства привыкли к нор
мальному дефициту, они готовы к тому, что привычное время придется 
отстоять в очереди, сделать привычные вынужденные замены, зайти в при
вычное число магазинов, прежде чем найти необходимый товар, и т.д. 
Домашние хозяйства полностью адаптируют свой спрос к ограниченному 
предложению. Идя на вынужденную замену, они не делают вынужден
ных сбережений19. Склонность домашних хозяйств к сбережению остает
ся неизменной. Что касается предложения, фирма как производитель и 
продавец относится к запросам покупателей с привычным безразличием, 
не делая ничего сверх обычной общей адаптации к спросу. Именно так в 
потребительской сфере возникает равновесие вынужденной адаптации.

Высшее руководство экономикой не меняет существующий уро
вень потребительских цен20. Оно не стремится прибегать к политике 
цен и заработной платы ради смягчения привычной остроты дефици
та, который оно считает нормальным фактом жизни, как и граждане, 
страдающие от этого дефицита.

В потребительской сфере такой экономики не происходит накопле
ния неизрасходованных денег. Соответственно над рынком нет денежного 
навеса, готового в любой момент трансформироваться в покупательские 
намерения, и нет постоянного, действительно избыточного спроса до
машних хозяйств. Так что подавленная инфляция не возникает.

2. Ситуация меняется при появлении под воздействием дефицита 
вынужденного сбережения, имеющего не временный, а систематичес
ки возобновляемый или даже постоянный характер. Иными словами,

19 Или, в крайнем случае, делают сугубо временные сбережения, которые позже 
поглощаются предложением, удовлетворяющим отложенный воображаемый спрос.

20 Напомним, что на данном этапе исследования наличие официального и неформаль
ного частных секторов игнорируется. К этому вопросу мы обратимся в конце параграфа.
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она меняется, если возникает кумулятивный процесс накопления в ру
ках домашних хозяйств все больших и больших сумм денег. Это мо
жет быть вызвано следующими причинами:

а) структура предложения настолько далеко отклоняется от струк
туры воображаемого спроса, что покупатель утрачивает готовность к 
полной вынужденной адаптации, предпочитая вовсе не тратить опре
деленную часть денег;

б) руководители экономики позволяют номинальным доходам рас
ти быстрее уровня цен, допуская тем самым такое обострение дефици
та, которое вызывает вынужденное сбережение.

Такая экономика отличается от описанной в пункте (1) тем, что в 
ней накапливается, возможно в возрастающей степени, действительный 
избыточный спрос домашних хозяйств. На потребительские цены ока
зывается давление в сторону их повышения. Если государственные 
органы, ведающие ценообразованием, противодействуют этому давле
нию, -  перед нами случай “обычной” подавленной инфляции.

При господствующих в классической социалистической системе 
структуре власти, форме собственности и механизме координации воз
можно развитие любой из этих двух ситуаций. И действительно, тому 
нетрудно найти исторические примеры21.

О ситуации (26) можно сказать, что избыточный спрос и подавлен
ная инфляция были вызваны политикой цен и заработной платы. Было 
бы неверно объяснять возникновение избыточного спроса проводимой 
денежно-кредитной политикой, поскольку эта политика (как уже отме
чалось в другом контексте) носит пассивный и разрешительный харак
тер, впрочем, в условиях рассматриваемой системы она и не может быть 
другой. Те, кто обладают политической властью, строят политику цен 
и заработной платы по своему усмотрению, а финансовые власти просто 
печатают столько денег, сколько нужно для проведения этой политики.

Теперь настало время сказать несколько слов о роли официального 
и неформального частных секторов и параллельных рынков (легально
го свободного, а также серого и черного рынков) [см. 11.2]. Население 
может израсходовать в частном секторе все деньги (или часть денег), 
которые были предназначены для покупок, не состоявшихся в государ
ственном секторе. Это может способствовать возникновению ситуации

21 Длительное время создавалось впечатление, что в потребительской сфере Совет
ского Союза, Восточной Германии и Чехословакии существует равновесие вынужден
ной адаптации. В отношении Чехословакии на это указывает, например, Й. Голдманн 
(Goldmann J., 1975). Однако в других странах, таких как Польша в 70-е годы, и в том же 
Советском Союзе в конце 70-х-начале 80-х годов (то есть до того, как эти страны при
ступили к реформам) наблюдались многочисленные признаки возникновения подав
ленной инфляции.

Здесь можно говорить лишь о “впечатлениях”, поскольку из-за искажения индек
сов цен и нерешенности проблемы измерения дефицита твердые эмпирические доказа
тельства отсутствуют.
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(2а) -  равновесия вынужденной адаптации22 или ослабить инфляцион
ное давление в случае (26) с его подавленной инфляцией.

12.7. Избыточный спрос на макроуровне

Теперь обратимся к экономике как к единому целому (а она именно 
такова). Бюрократическая координация, безусловно, препятствует воз
никновению единого национального рынка, воздвигая различные ад
министративные барьеры, применяя квоты и навязывая то или иное 
использование денежных доходов. Хотя при движении между “сосу
дами” в системе экономических потоков происходят спонтанные утеч
ки, более важным является то, что руководители экономики контро
лируют перемещение продукции, произведенных ресурсов и рабочей 
силы из одной сферы с другую.

Рассмотрим сначала основные компоненты спроса на макроуровне. 
Не претендуя на полноту изложения, сосредоточим внимание лишь на про
блемах, имеющих прямое отношение к предмету данной главы. При этом 
не будем ограничиваться простым перечислением основных компонентов 
спроса, а каждый из них сразу же классифицируем по степени предраспо
ложенности спроса различных секторов к безудержному росту, а также по 
силе, с которой предъявляющие этот спрос секторы могут самостоятельно 
воздействовать на распределение соответствующих товаров и услуг.

1. Спрос предприятий на ресурсы, необходимые для текущего про
изводства. Скудость выделяемых лимитов на ресурсы по сравнению с 
напряженными планами выпуска продукции, неопределенность мате
риально-технического снабжения и ожидание вертикального и гори
зонтального дефицита порождают тенденцию к накоплению запасов, 
заставляют фирмы закупать все, что можно купить и что может пона
добиться впоследствии.

2. Спрос предприятий на инвестиционные товары; инвестиционный 
голод, порождаемый стремлением к неуклонному расширению. Этот фе
номен включает форсированный рост в число факторов, объясняющих 
дефицит [см. 9]. Как правило неутоляемый инвестиционный голод оказы
вает наиболее сильное влияние на формирование избыточного спроса.

3. Спрос внешнеторгового сектора на товары, пригодные для экс
порта. Особенно велик спрос данного сектора на товары, которые мож
но продать за свободно конвертируемую валюту. Хотя спрос внешних 
рынков ограничен, определенную часть внутренней продукции все-таки 
удается продать за рубежом благодаря использованию демпинговых цен 
(то есть значительных ценовых субсидий). Спрос со стороны внешней

22 Как уже отмечалось, М. Нути считает это главной причиной, по которой многие 
эконометрические исследования школы неравновесия не обнаруживают устойчивого из
быточного спроса (Nuti D.M., 1986а).
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торговли, ориентированной на форсированный экспорт, также склонен 
к безудержному росту [см. 14.3, 14.4].

4. Спрос со стороны наиболее влиятельных государственных орга
нов на ресурсы, необходимые для их функционирования. Наряду со “сла
быми” звеньями государственного аппарата, которые не могут позво
лить себе неумеренные заявки и вынуждены мириться со скудными ли
митами (например, здравоохранение и образование), всегда существу
ют и “сильные” звенья, не склонные к самоограничению (например, во
оруженные силы) и прилагающие энергичные усилия, чтобы заполучить 
лимиты на товары и услуги в момент их распределения23.

5. Спрос со стороны потребительской сферы. Как уже отмечалось, 
избыточный спрос может возникнуть и здесь (но может и не возникнуть 
в случае формирования равновесия вынужденной адаптации).

Совокупный спрос этих пяти (и других, не упомянутых здесь) секто
ров экономики наталкивается на ограниченное предложение. Это озна
чает, что при классическом социализме наблюдается хронический из
быточный спрос на макроуровне24.

Секторы (1-4) обладают почти ненасытным аппетитом на исполь
зуемые ими товары, услуги и производственные ресурсы. Их бюджет
ные ограничения являются мягкими, и спрос то и дело отрывается от 
предложения. При наличии подавленной инфляции [см. 12.6, случай 2] к 
этому спросу добавляется спрос сектора (5), то есть избыточный спрос 
потребительской сферы. Но это не является непременным условием воз
никновения избыточного спроса на макроуровне. Даже если в секторе 
(5) нет подавленной инфляции [см. 12.6, случай 1], секторы (1-4) могут 
создавать избыточный спрос, достаточный для того, чтобы он распрос
транился на всю экономику. Точно так же вовсе не обязательно, чтобы 
спрос всех названных выше четырех секторов одновременно находился 
в состоянии безудержного роста, оторванного от предложения. Факти
чески для формирования избыточного спроса в масштабах всей эконо
мики достаточно одного лишь инвестиционного голода, возникающе
го из стремления к расширению, хотя обычно он сопровождается избы
точным спросом в секторах (1), (3) и (4).

2J См. Davis С. (1989, 1990).
24 Предметом дискуссии является вопрос о том, в какой мере избыточный спрос на 

макроуровне поддается измерению. Некоторые компоненты промежуточного спроса 
трудно выявить статистически. При попытке суммировать отдельные компоненты из
быточного спроса возникает немало экономических и методологических проблем. Весьма 
сомнительно, чтобы на базе имеющейся статистики можно было получить агрегирован
ный показатель, характеризующий совокупный спрос экономики в целом (или хотя бы 
приемлемое приближение к нему).

Поэтому, как и в прежних своих работах, в этой книге я отказался от попыток пред
ставить спрос (или избыточный спрос) на макроуровне одним числовым показателем. 
Вместо этого я использую метафорическое выражение -  “некоторые компоненты спро
са (а с ними фактически и совокупный спрос) имеют тенденцию к безудержному росту, 
значительно опережающему предложение”.
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Теперь можно отказаться от сделанного в начале параграфа 12.6 
упрощающего теоретический анализ допущения, согласно которому 
потребительская сфера отделялась от других частей экономики. В дей
ствительности, секторы (1-4) стремятся “отсосать” товары и услуги, 
предназначенные для сектора (5), то есть для потребления домашними 
хозяйствами25. Лишь очень немногие товары по своим физическим свой
ствам пригодны исключительно для использования домашними хозяй
ствами. Если они годятся для экспорта, нужно считаться с возможнос
тью их вывоза за рубеж. Кроме того, многие потребительские товары и 
услуги помимо домашних хозяйств могут найти и других внутренних 
покупателей. Жилое помещение может быть занято под офис, такси -  
нанято каким-либо учреждением, продовольствие -  закуплено предпри
ятием общественного питания, мебель -  приобретена для конторы и т.п.

Более того, готовые товары и услуги -  не единственное, что можно 
“отсосать” из потребительской сферы. Пожалуй, еще важнее возмож
ность перераспределения ресурсов (материалов, полуфабрикатов, рабо
чей силы, зданий, капиталовложений, валюты, предназначавшейся для 
импорта потребительских товаров), которые могли бы внести свой вклад 
в развитие потребительской сферы, но в равной мере могут служить и 
другим сферам экономики. Угроза исходит от всех секторов, обладаю
щих большим политическим весом, который они могут использовать в 
процессе торга за выделяемые ресурсы [см. 7.5, 9.2].

В конечном счете предложению для потребительской сферы проти
востоят не только спрос со стороны домашних хозяйств, денежные ре
сурсы которых подчинены жестким бюджетным ограничениям, и их 
собственные покупательские намерения, но и спрос со стороны других 
секторов экономики с их мягкими бюджетными ограничениями и не
уемной способностью к поглощению любых ресурсов.

Единственная причина, по которой эти сектора не перехватыва
ют весь объем предложения, предназначенного для сферы потребле
ния, -  административный контроль со стороны руководителей эко
номики. Последние требуют, чтобы определенная доля предложения 
все-таки доходила до домашних хозяйств, и запрещают предприяти
ям делать покупки в магазинах, обслуживающих население, или за
нимать жилые дома под конторы. С самого начала они выделяют 
лимиты на производственные ресурсы для отраслей, выпускающих 
предметы потребления. Конечно, все это осуществляется путем бю
рократической координации с использованием методов прямого бю
рократического управления.

“ Явление, которое здесь характеризуется как “отсасывание” (siphoning off) ресур
сов, аналогично термину “вытеснение” (crowding out), применяемому в англосаксон
ском деловом и экономическом жаргоне. Последний обозначает, что в процессе распре
деления (например, кредитов) более сильные группы вытесняют слабых, предлагая бо
лее высокие цены или прибегая к государственному вмешательству.
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Как бы то ни было, производители-продавцы, работающие в основ
ном на потребительский рынок, осведомлены о наличии избыточного 
спроса на макроуровне. Даже если они не испытывают давления избы
точного спроса со стороны всех домашних хозяйств в целом (как в случае 
равновесия вынужденной адаптации), у них нет стимула вести себя так, 
как того потребовал бы режим рынка покупателя. Они уверены, что про
блемы сбыта преходящи, что рано или поздно, прямо или косвенно в ка
честве покупателей выступят секторы (1-4). При наличии избыточного 
спроса на макроуровне в целом по экономике и доминировании режима 
рынка продавца соответствующий климат возникает повсюду, а отдель
ные островки рынка покупателя не могут быть долговечными.

Обсуждение проблемы избыточного спроса на макроуровне тесно свя
зано с проблемой распределения рабочей силы, рассмотренной в главе 10. 
Классической системе свойственна длительная дихотомия: если в отно
шении товаров дефицит преобладает над избытком, то в отношении ра
бочей силы ситуация обратная. Такая дихотомия сохраняется до тех пор, 
пока не будет полностью поглощен избыток трудовых ресурсов. В конеч
ном счете форсированный рост может привести к ситуации, когда возоб
ладает и станет хроническим также и дефицит рабочей силы [см. 10.2].

Устранение изначальной дихотомии является неизбежной состав
ной частью синдрома дефицита. Адаптивные возможности производ
ства и развития технологии, конечно, ограничены жесткостью бюрок
ратической координации, а строгий расчет, основанный на ценах и из
держках, не применяется. И все же плановики и менеджеры ощущают 
возможность замещения материальных затрат трудом и наоборот. 
Часто они испытывают нехватку того или иного ресурса, в какое-то 
время -  рабочей силы, в другое -  материалов, машин или иного обо
рудования. В таких случаях они зачастую вынуждены идти на имп
ровизированную замену одного ресурса другим, и в конечном счете 
это приводит к ситуации, когда в долгосрочном плане не остается ни 
одного фактора производства, избыток которого мог бы компенсиро
вать серьезный и хронический дефицит другого фактора: отныне де
фицит господствует повсеместно.

Как уже говорилось в другом контексте, в экономике, где все взаи
мосвязано, невозможно появление и развитие островков с рыночным 
режимом, отличным от окружающего. Если система в целом является 
экономикой дефицита, рано или поздно дефицит воцаряется и в распре
делении рабочей силы26.

26То же относится к противоположной ситуации. Согласно нормативному подхо
ду, при распределении рабочей силы нужно поддерживать рынок продавца, способ
ный защитить интересы трудящихся, а при распределении товаров -  рынок покупате
ля, способный защитить интересы потребителей. Эта дихотомия не может существо
вать долго как раз из-за потенциальной возможности замещения одного фактора про
изводства другим (и экономического императива, заставляющего воспользоваться 
такой возможностью).
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12.8. Склонность к инфляции: связь между 
дефицитом и инфляцией

Из глав 10 и 11, а также из предыдущих параграфов главы 12 следует, 
что при классическом социализме действуют факторы, способные вы
зывать и поддерживать процесс инфляции. Упомянем лишь важнейшие 
из них: 1) наличие на макроуровне постоянного избыточного спроса на 
товары и услуги; 2) определенная заинтересованность производителей- 
продавцов в повышении цен; 3) дефицит рабочей силы, оказывающий 
давление на заработную плату в сторону ее повышения; 4) мягкая де
нежно-кредитная политика, способствующая увеличению предложения 
денег в таком масштабе, который порождает избыточный спрос.

Перечисленные факторы, вместе взятые, делают классическую со
циалистическую экономику предрасположенной к инфляции. Это оз
начает, что система в силу внутренне присущих ей свойств содержит 
в себе предпосылки, достаточные для возникновения процесса инф
ляции, но данный процесс не обязательно проявляется, а если и про
является, то может происходить в весьма слабой форме. Некоторые 
из упомянутых выше факторов не оказывают большого влияния. По- 
настоящему действен только первый из них -  избыточный спрос. Вто
рой фактор -  давление на цены в сторону их повышения -  ощущается 
слабо. В условиях мягких бюджетных ограничений прибыль не явля
ется для фирм вопросом жизни и смерти, любой понесенный ими убы
ток может быть компенсирован иным путем, чем повышение цен; во 
всяком случае интересы фирм подталкивают их к действиям в другом 
направлении. Слабо действует и третий фактор -  повышательное дав
ление на заработную плату. В системе нет независимых профсоюзов, 
нет забастовок, а административное управление заработной платой 
является очень жестким. Наконец, что касается четвертого фактора, 
то хотя денежно-кредитная политика действительно очень мягка, она 
не дает ощутимого инфляционного импульса, поскольку не прибега
ет к искусственным инъекциям денег с целью повысить деловую ак
тивность27. Побуждение к расширению является постоянным и без 
такого специального стимула.

При классическом социализме хронический дефицит и склон
ность к инфляции имеют общее происхождение. Они возникают под 
воздействием одних и тех же или близких факторов. Сопутствуют ли 
они просто друг другу или между ними наблюдается взаимодействие? 
Этот вопрос часто поднимается в экономической литературе. Раз уж 
мы задали вопрос в такой альтернативной форме, то и рассмотрение 
его разделим на две части.

27 К инъекциям такого рода время от времени прибегают в капиталистических стра
нах, проводя кейнсианскую макроэкономическую политику в целях противодействия 
спадам деловой активности и депрессии.
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1. Предположим, что в классической социалистической экономике 
имеет место инфляционный процесс, пусть и подавленный (полностью 
или частично) государственной политикой цен и заработной платы. В 
то же время возникают явления дефицита. Снизится ли острота дефици
та, если в той или иной мере ослабить подавление инфляции и предос
тавить ей возможность перерасти в открытую инфляцию?

Я принадлежу к числу тех, кто на поставленный вопрос дает отри
цательный ответ. Подобная политика может на какое-то время устра
нить или смягчить явления дефицита, но вскоре все встанет на свои ме
ста и дефицит восстановится на привычном, нормальном уровне.

Данное утверждение вытекает из всего сказанного ранее. Сфера меж
фирменных отношений с ее мягкими бюджетными ограничениями и сла
бой чувствительностью к ценам на их изменение почти не прореагирует. 
Домашние хозяйства, имеющие жесткие бюджетные ограничения и силь
ную чувствительность к ценам, безусловно, отреагируют: их спрос и дей
ствительные покупки уменьшатся. После первой волны роста цен сово
купные расходы домашних хозяйств сократятся. Но если одновременно в 
системе не произойдет других изменений, секторы (1), (2), (3) и (4), опи
санные в параграфе 12.7, быстро “отсосут” товары и услуги, не востребо
ванные домашними хозяйствами. Квартиры, покинутые семьями из-за 
повышения арендной платы, займут конторы, которым эта плата всегда 
по карману. Текстильные изделия, не проданные населению, будут по
глощены армией. Бензин и мазут, не купленные домашними хозяйства
ми, пойдут в государственную промышленность или на транспорт.

И это касается не только не востребованных готовых товаров и ус
луг, первоначально предназначавшихся домашним хозяйствам. Более 
важен косвенный эффект, который проявляется через прямое бюрокра
тическое управление распределением. Падение спроса населения позво
лит переключить материальные ресурсы на отрасли, нужды которых 
плановики сочтут самыми неотложными [см. 12.9], уменьшив тем самым 
предложение для домашних хозяйств.

В конечном счете от повышения цен пострадает население, реаль
ное потребление которого сократится, но дефицит сохранится или, точ
нее, возобладает состояние дефицита, сопровождающегося инфляцией.

2. Предположим теперь, что развертывается процесс открытой ин
фляции, уровень которой до сих пор оставался устойчивым (например, 
цены росли на 5% в год). Наряду с инфляцией все время существовали 
явления дефицита. Спрашивается: смягчится ли дефицит, если инфля
ция увеличится, скажем, с 5 до 10% в год?

И вновь я солидарен с теми, кто и на данный вопрос отвечает отри
цательно. Нет необходимости повторяться: все сказанное ранее сохра
няет силу и в этом случае. Приведем лишь одну цепочку аргументов.

Начнем с взаимосвязей на макроуровне [см. 12.7]. Предположим, 
что до усиления инфляции в системе существовал избыточный спрос. 
Секторы (1), (2), (3) и (4) проявляли почти ненасытный аппетит. Что
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изменится, если отныне все показатели, выражающие и измеряющие 
спрос, предложение, объем совершаемых продаж и покупок придется 
взять с коэффициентом 1,1, через год еще раз с коэффициентом 1,1 и 
т.д.? Практическое значение имеет соотношение между спросом и пред
ложением, а не величина цифр, их измеряющих (то есть покупатель
ной способности денежной единицы).

Подводя итоги, скажем, что классическая социалистическая сис
тема неизбежно порождает экономику дефицита. Что касается инф
ляции, то система обнаруживает лишь склонность к ней. В какой мере 
эта склонность выльется в реальный инфляционный процесс и какие 
формы этот процесс примет (насколько инфляция будет подавлен
ной и насколько -  открытой, будет ли открытая инфляция признана 
или сокрыта статистикой), зависит от экономической политики, про
водимой государством.

12.9. Самовозрастание и воспроизводство дефицита

Дефицит рождает дефицит. Конечно, подобный эффект не относится к 
числу главных объясняющих факторов. Прежде всего встает вопрос о 
генезисе дефицита. Но раз уж этот эффект существует, осознание дан
ного факта накладывает отпечаток на поведение всех субъектов эконо
мики. Явления подобного рода принято называть самоебывающимися 
ожиданиями. Поскольку о них мы уже говорили, здесь достаточно ог
раничиться лишь кратким напоминанием.

На рынке продавца обе стороны отдают себе отчет в высокой веро
ятности возникновения дефицита. Это усиливает самоуверенность про
давца и его безразличие к покупателю, а последнего унижает, порождая 
у него ощущение беззащитности. Поскольку обе стороны психологи
чески уже готовы к возникновению данной ситуации, продавцу на деле 
не приходится прилагать каких-либо усилий, чтобы заполучить поку
пателя, который готов к варианту вынужденной адаптации.

Покупатели не уверены в будущих поставках, ожидают сохранения 
и усиления дефицита и поэтому делают запасы. Тенденция к накопле
нию запасов вносит свой вклад в развитие избыточного спроса.

Во время согласования планов все предприятия, ведущие торг за фон
ды, ожидают нехватки необходимых им производственных ресурсов. Они 
стремятся завысить свои заявки, что обостряет вертикальный дефицит.

Дефицит можно ожидать и в более отдаленном будущем. Инвесторы 
убеждены, что им не придется сталкиваться с трудностями сбыта и это 
позволяет им не ограничивать себя при согласовании лимитов на инвести
ционные ресурсы. В результате почти неуемный голод на инвестиции ста
новится одним из важнейших факторов, порождающих избыточный спрос.

Эти и подобные им процессы идут по кругу и вызывают самовозра
стание дефицита.
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Следует упомянуть информационные и регулирующие механизмы, 
действующие во многих областях и поддерживающие привычный, нор
мальный уровень дефицита. При классическом социализме динамика от
носительных цен не может играть информационной роли, присущей им 
при рыночной координации, когда они сигнализируют об относитель
ной нехватке и обращают внимание лиц, децентрализованно принимаю
щих решения о ценах, на возникновение дефицитов и избытков. Эта сис
тема ценовых сигналов частично и достаточно грубо заменяется прямы
ми, неценовыми сигналами о наличии дефицитов и избытков [см. 8.9].

Рассмотрим, например, ситуацию на венгерском рынке легковых 
автомобилей28. Сама Венгрия их не выпускала. Фирма, монопольно 
действовавшая на рынке, снабжала покупателей машинами, импор
тированными из других социалистических стран. Люди привыкли к 
тому, что машину приходится ждать два-три года. Если очередь за
метно увеличивалась, принимались меры, призванные вернуть ее к нор
мальному состоянию (например, повышались цены). Отклонение про
тивоположного характера тоже сохранялось недолго. Если список оче
редников становился необычно коротким, предвещая преодоление де
фицита, сокращали импорт, что возвращало очередь к нормальным 
размерам. С точки зрения фирмы и стоящих над ней органов подоб
ное вмешательство можно понять. Очередь, длина которой значитель
но превышает обычную, могла вызвать недовольство, а слишком ко
роткая очередь могла ослабить позиции продавца, сделав покупате
лей слишком привередливыми. Кроме того, слишком короткая оче
редь давала сигнал, что ресурсы (например, квоту на импорт) можно 
изъять из данной сферы и переместить в другую, где ощущается обо
стрение дефицита по сравнению с нормальным.

Подобный подход почти универсален. Плановые органы улавлива
ют сигналы о дефиците и избытке. Они стараются увеличить поставки в 
те области, откуда исходят все более многочисленные и громкие жало
бы на ухудшение снабжения, увеличение очередей и необходимость при
бегать к вынужденным заменам чаще обычного. Чтобы увеличить по
ставки, требуется, понятно, откуда-то изъять материальные и финансо
вые ресурсы. Возможность изъять их из сфер, где имеется избыток в бук
вальном смысле этого слова, предоставляется очень редко. В результа
те приходится забирать ресурсы из тех областей, в которых дефицит 
существует, но он не такой острый, как обычно29.

28 Этот рынок был описан в статье Ж. Капитань, Я. Корнай и Ю. Сабо (Kapitany Z., 
Komai J. and Szabo J., 1984), после чего Ж. Капитань продолжила наблюдения за его 
состоянием и функционированием механизмов управления (Kapitany Z., 1989а). Под
робности содержатся в упомянутых статьях, в приводимом же абзаце функционирова
ние рынка описано в весьма упрощенной и стилизованной форме с единственной целью -  
дать общее представление о принятых подходах.

29 Теоретические модели такого механизма перераспределения ресурсов содержат
ся в нескольких работах, вошедших в сборник под моей и Б. Мартоша редакцией, назва
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Поднявшись в нашем анализе на ступеньку выше, рассмотрим уп
равление потребительским рынком в целом. Здесь вновь придется вер
нуться к проблеме планирования на макроуровне ресурсов, необходи
мых для нужд потребления домашних хозяйств [см. 7.2, 9.3, 12.7]. Орга
ны, управляющие экономикой, планируют уровень потребительских цен, 
номинальные денежные доходы населения и ресурсы, предназначенные 
для потребления. Обычно они могут с достаточной точностью опреде
лить, какая часть денежных доходов будет сбережена, иными словами, 
какой величины достигнут вероятные совокупные расходы. В кратко
срочном аспекте органы управления экономикой могут не только спла
нировать эти параметры, но и предпринять меры, обеспечивающие до
статочно точное выполнение планов.

Располагая подобными инструментами, планирующие органы од
ним масштабным решением могли бы кардинально уменьшать час
тоту и остроту явлений дефицита в сфере потребления. Для этого при 
прочих равных условиях было бы достаточно существенно увеличить 
в нее поставки ресурсов30. Но обычно этого не происходит, ибо озна
чает изъятие откуда-то товаров и услуг при том, что дефицит и на
пряженность существуют и в других сферах экономики -  в производ
стве, капиталовложениях, внешней торговле. И население, и руково
дители экономики привыкли к нормальному дефициту в потребитель
ской сфере. В процессе планирования на макроуровне (по крайней 
мере при достаточно стабильной политической и экономической си
туации) они озабочены лишь стремлением не допустить, чтобы дефи
цит стал острее обычного31. Однако не предпринимается ничего, что
бы обеспечить более быстрое, чем рост спроса, наращивание потре
бительских ресурсов, которое могло бы значительно уменьшить ост
роту дефицита по сравнению с обычной.

Фактически классическая система попала в капкан дефицитной эко
номики. В этой ситуации дефицит воспроизводит себя -  по меньшей мере 
в силу привычки и инерции.

ние которого четко отражает то, о чем здесь идет речь, -  “Неценовое управление” 
(Kornai J. and Martos В., eds., 1981). Некоторые модели описывают регулирующий ме
ханизм обратной связи, который возвращает экономику к ее нормальному состоянию, 
реагируя на отклонения от обычных параметров запасов и портфеля заказов.

На основе моделей можно формально доказать жизнеспособность подобного ме
ханизма, то есть его способность координировать межотраслевые процессы, даже если 
при этом не обеспечивается оптимальное распределение ресурсов. Дополнительные ссыл
ки на литературу содержатся в сноске 47 к главе 8.

30 Придерживаясь линии аргументов, приведенной в предыдущем параграфе, ска
жем, что ослабление дефицита и в этом случае может быть только временным (здесь 
этот момент опущен).

31В своем эконометрическом исследовании Дж. Баркет, Р. Портес и Д. Винтер по
казали, что если на потребительском рынке возникает избыточный спрос, плановые орга
ны сокращают экспорт и увеличивают импорт потребительских товаров (Burkett J.P., 
Portes R. and Winter D., 1981).
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12.10. Системный характер причин дефицита 
и инфляции

Каузальный анализ завершен, и мы пока не намерены добавлять к при
веденным выше дополнительные объясняющие факторы. Последую
щие аргументы призваны объяснить “глубину” причин: насколько они 
носят случайный, поверхностный характер, а в какой мере коренятся в 
основных свойствах самой системы. Приведем четыре типа объясне
ний, не претендуя на полноту и универсальность такой классифика
ции. В некоторых пунктах мы привлекаем суждения, обычно распро
страненные среди населения, высказываемые в ходе политических 
дискуссий и в официальных заявлениях о дефиците, но не характерные 
для академических исследований.

1. Ошибки участников процесса. Это стереотипное объяснение при
чин дефицита особенно часто приводится официальной пропагандой и 
средствами массовой информации, а под их влиянием распространяет
ся и в обществе (но не в научных исследованиях). Тот или иной товар 
исчезает, поскольку торговля якобы своевременно не позаботилась о 
его заказе, руководство предприятия не обеспечило его производство, 
министерство допустило ошибку при составлении плана, внешнеторго
вая фирма запоздала с размещением заказов за рубежом и т.д.

Можно предположить, что в каких-то конкретных случаях подоб
ные объяснения оправданы. При любой системе все ее действующие 
лица -  это простые смертные люди, способные на ошибку в своей рабо
те. Но цель научного анализа -  выяснить, почему в данных специфичес
ких обстоятельствах те или иные ошибки встречаются чаще других и 
почему все они имеют одну ясно различимую направленность.

Любым системам, как социальным, так и физическим, присущи тре
ния [см. 11.4]. Их элементы не всегда точно притерты друг к другу, и 
механизмы дают сбои. Трения возникают и в функционировании меха
низмов распределения ресурсов -  и бюрократических, и рыночных, -  но 
каждый из этих видов трений порожден причинами, специфическими 
для данной системы. Научный анализ должен показать, почему опреде
ленные виды трений происходят в одной системе и почему они отлича
ются от трений, встречающихся в другой системе.

2. Экономическая отсталость. Часто приходится слышать объяс
нение, что экономика дефицита -  нечто присущее всем бедным и отста
лым странам32. В этом широко распространенном суждении смешаны

32 Я отвергаю идею, будто бедностью и отсталостью можно непосредственно объяс
нить синдром дефицита. В данном параграфе моя точка зрения выражена достаточно 
ясно: на первое место следует поставить те причины дефицита, которые вытекают из 
сущности системы. Вместе с тем я согласен, что само рождение системы и формирование 
ее характерных черт несут на себе отпечаток экономической отсталости соответствую
щих стран. Об этой взаимосвязи уже говорилось ранее в данной книге [см. 2.2, 8.1].



320 ГЛАВА 12

два совершенно разных явления: с одной стороны, низкий уровень 
экономического развития и соответственно низкий уровень производ
ства и потребления, а с другой стороны, дефицит, неспособность удов
летворить запросы покупателей. Восточная Германия по показателям 
производства и потребления на душу населения относилась к числу 
наиболее развитых стран мира, и все же ее экономика была дефицит
ной. Граждане этой страны, даже имея деньги, не могли купить то, что 
они хотели. В то же время, хотя многие капиталистические страны яв
ляются экономически отсталыми, их экономику нельзя считать дефи
цитной. Спрос покупателей может быть больше или меньше в зависи
мости от их дохода, но на пути удовлетворения этого спроса не возни
кают препятствия со стороны предложения33.

3. Ошибочная экономическая политика. В данном случае возникнове
ние дефицита приписывают ошибочной линии политического и эконо
мического руководства. Это убеждение широко распространено при клас
сическом социализме не только в среде бюрократии, но и среди первых 
инициаторов и приверженцев реформ. Существует несколько вариантов.

A. Планы производства, а еще чаще планы капиталовложений яв
ляются слишком напряженными. Это верно, но склонность к принятию 
сверхнапряженных планов внутренне присуща системе.

Б. Ошибочная политика в области заработной платы. Обычно кри
тика сводится к тому, что хозяйственная бюрократия не сумела осуще
ствить достаточно жесткий контроль над заработной платой, которая 
росла быстрее производительности труда. В некоторых случаях это ут
верждение бывает обоснованным. Мы уже говорили, каким образом 
подобная политика заработной платы способствует возникновению 
избыточного спроса и подавленной инфляции на потребительском рынке 
[см. 12.6]. Однако это лишь один из факторов синдрома дефицита-инф
ляции, сказывающийся при определенных обстоятельствах, в то время 
как некоторые другие факторы действуют постоянно, независимо от 
избранной экономической политики [см. 12.7, 12.8].

B. Ошибочная политика ценообразования: цены на некоторые то
вары и услуги поддерживаются на слишком низком уровне. В парагра
фе 12.4 уже говорилось о том, в какой мере сказывается данный фактор. 
Да и вся глава была призвана показать, что это в любом случае может 
служить лишь частичным объяснением проблемы.

4. Причины, внутренне присущие системе. Вся аргументация, приве
денная в данной главе, позволяет сделать вывод, что среди факторов,

33 Здесь передо мной стоит цель прояснить понятия, а не высказать те или иные 
оценочные суждения. Моя логика не имеет ничего общего с политическим или мораль
ным оправданием (или осуждением) бедности и отсталости.

И еще одно замечание: недостаток места не позволяет мне проследить в данной кни
ге причины возникновения при определенных обстоятельствах серьезных ограничений со 
стороны предложения в развивающихся странах, идущих по капиталистическому пути.
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вызывающих такое сложное, поликаузальное явление, как дефицит, в 
первом ряду стоят именно эти причины. Их наличие является достаточ
ным условием возникновения синдрома дефицита.

В данной главе проблема была рассмотрена на макро- и микро
уровне. Однако следует иметь в виду, что макроанализ служит про
сто инструментом, предназначенным для характеристики в обобщен
ной форме определенных социальных явлений и процессов, проис
ходящих в национальном масштабе34. Не существует отдельного 
“макрообъяснения”, поскольку процессы, описываемые с помощью 
агрегатных индикаторов, можно объяснить и по-иному -  характери
зуя поведение субъектов экономики35.

Различные формы избыточного спроса на макроуровне играют важ
ную роль в возникновении как хронического дефицита, так и предрас
положенности к инфляции [см. 12.5, 12.7]. Но тенденции к безудержно
му расширению спроса были увязаны мной с интересами и поведением 
участников системы (бюрократии и управляющих государственными 
фирмами как ее составной части), а не с экономической политикой на
циональной администрации. Точно так же отношение производителя- 
продавца к покупателю на микроуровне [см. 12.1] рассматривалось как 
поведенческая закономерность. В предыдущих главах было показано, 
как эти интересы и поведение в конечном счете связаны с сущностными 
чертами системы -  структурой власти, официальной идеологией, бю
рократической общественной собственностью и преобладанием бюрок
ратического согласования над другими формами координации.

Нет необходимости вновь прослеживать всю причинно-следствен
ную цепочку, увязывающую главы 3-6 с обсуждением синдрома дефи
цита. Напомню лишь, что исходные, системные причины связаны с их 
последствием -  синдромом дефицита -  некоторыми промежуточными 
факторами “среднего уровня”. Одним из таких факторов является, на
пример, заинтересованность менеджеров государственных фирм в одоб

34 Хотелось бы обратить внимание на довольно распространенную терминологи
ческую путаницу: многие отождествляют термин “макроэкономические параметры” с 
инструментальными переменными, находящимися в руках центрального правительства. 
Возьмем, например, цены. Центральное правительство может установить определен
ные административные цены или другими способами воздействовать на процессы цено
образования, но оно не в состоянии заранее предопределить индекс цен, складываю
щийся в результате изменения всех цен -  установленных государством и спонтанно сло
жившихся на рынке. Таким образом, индекс цен является макроэкономическим пара
метром, а не инструментальной переменной в руках центрального правительства.

Правительство -  лишь один из субъектов экономической системы, а макроэконо
мические параметры отражают совокупный результат действий, предпринимаемых все
ми субъектами экономики, -  правительством, бюрократическим аппаратом, фирмами, 
бюджетными организациями и домашними хозяйствами.

35 Эта идея вышла на первый план в ходе дискуссии о макротеории капиталистичес
кой экономики и о микроосновах этой теории. См., например: Harcourt G.C., ed. (1977), 
Lucas R.E. and Sargent T.J. (1981), Phelps E.S. et al. (1970).
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рении и признании со стороны их руководителей. К другим факторам 
относятся мягкие бюджетные ограничения и инвестиционный голод. Эти 
три явления, наряду с другими, составляют главную, непосредственную 
причину дефицита, но в то же время сами они являются следствием бо
лее глубоких внутренних свойств системы: типичных структуры власти, 
идеологии, собственности и координации [см. 15.1].

Вернемся теперь к сопоставлению двух систем [см. 11.5,11.6]. Вобоб- 
щенном виде оно содержится в таблице 12.2, которую мы дополним не
которыми комментариями. Последние помогут читателям разобраться 
в терминологии, используемой в литературе.

Таблица 12.2

Синдром дефицита: сопоставление двух систем

Критерии сопоставления Капитализм Классический социализм

1. Режим рынка Рынок покупателя Рынок продавца

2. Преобладающее отклоне
ние от рыночного равновесия

Избыток Дефицит

3. Состояние рынка труда Избыток рабочей 
силы

Дефицит рабочей силы

4. Основной фактор, сдержи
вающий производство и реа
лизацию продукции

Система с ограни
ченным спросом

Система с ограниченными ресур
сами (административные квоты, 
ограничения со стороны предло
жения, физические ограничения в 
процессе производства)

В двух столбцах таблицы сравниваются капиталистическая и клас
сическая социалистическая системы. В каждой строке подобрана ти
пичная дихотомия -  пара противоположных свойств. Сразу же подчер
кнем, что обе системы сравниваются в абстрактно-упрощенном виде, 
хотя по каждому из столбцов можно было бы привести ряд уточняю
щих дополнений, исключений и перечислить нетипичные периоды и 
секторы экономики. Что касается капитализма, то здесь можно было 
бы сказать о доминировании рынка продавца в экономике военного 
времени, о широком распространении дефицита рабочей силы в перио
ды пика деловой активности или о явлениях дефицита в социализиро
ванном секторе здравоохранения. Говоря о социализме, можно было 
бы, например, напомнить об очагах рынка покупателя в сфере офици
ального и неформального частного сектора. Но вместо того, чтобы стро
ка за строкой отмечать исключения, мы будем говорить об отчетли
вых, типичных различиях между двумя системами.

Строка (1) не требует пояснений -  они подробно были даны в свя
зи с таблицей 11.1. Рынок покупателя является типичным режимом 
рынка при капитализме, а рынок продавца -  типичным режимом при 
классическом социализме.



ДЕФИЦИТ И ИНФЛЯЦИЯ: ПРИЧИНЫ 323

Как показано в строке (2), капиталистическая система -  это “эко
номика избытка” в отличие от экономики дефицита, каковой являет
ся классический социализм. Такое противопоставление было сделано 
советскими экономистами еще в 20-е годы. Л. Крицман в 1925 г. ут
верждал, что “в товарной капиталистической экономике наблюдает
ся общий избыток, в натуральном пролетарском хозяйстве -  общий 
дефицит”. В. Новожилов в 1926 г. тоже противопоставлял “общее пере
производство” и “общий дефицит”36.

В отношении строки (2) добавим, что оба термина всегда обознача
ют доминирование одного из двух видов отклонения от рыночного рав
новесия по Вальрасу. И дефицит, и избыток наблюдаются при любой 
системе [см. 11.1, 11.6], и вопрос лишь в том, что из них преобладает.

Строка (4) показывает, какое из ограничений производства и сбыта 
является особенно действенным37. В типичном для капитализма случае 
рост предложения испытывает ограничения со стороны спроса, что по
зволяет охарактеризовать его как систему с ограниченным спросом. 
Классическая социалистическая система обычно наталкивается на ог
раничения со стороны имеющихся ресурсов. Эти ограничения могут 
проявляться в различной форме: в виде лимитов на ресурсы, устанавли
ваемых в процессе их прямого бюрократического распределения; огра
ниченных возможностей приобретения элементов материальных про
изводственных затрат; возникновения “узких мест” и нехватки сырья в 
процессе производства. Имея в виду все это, классический социализм 
обобщенно можно назвать системой с ограниченными ресурсами.

12.11. Экономическая эффективность 
и технический прогресс

Рассмотрев явления дефицита и их причины, обратимся к последстви
ям дефицита в сферах производства и потребления. Эти последствия 
нельзя, однако, отделить от влияния других явлений, которые были 
описаны в предыдущих главах, что обусловливает необходимость бо
лее широкого подхода. В данном параграфе мы охарактеризуем в са
мом общем виде положение дел с эффективностью и техническим про

,6Крицман Л.Н. (1926) и Новожилов В.В. (1926). Мое внимание к этим работам при
влекли Т. Бауэр и Л. Самуэли.

В 20-е годы теоретическим анализом проблем дефицита в Советском Союзе занима
лись многие экономисты, но в годы сталинского террора их труды были забыты. Обзор 
дискуссий, развернувшихся в 20-е годы, содержится в: Афанасьев М.П. (1990).

37 К данному аспекту проблемы внимание привлек М. Калецки, который провел 
различие между системой, детерминированной спросом, и системой, детерминирован
ной предложением (Kalecki М., 1970,1972). Связанные с этим идеи можно найти в следу
ющих работах: Barro R.J. and Grossman H.I. (1971, 1974), Goldmann J. and Kouba K. 
(1969).
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грессом при классической системе, а рассмотрение проблем благосос
тояния потребителей отложим до следующей главы.

Классический социализм вопреки всем обещаниям его идеологов 
оказался не способным достичь высокого уровня эффективности. В сфере 
производства можно наблюдать любопытное противоречие. С одной 
стороны, планы являются очень напряженными, и менеджеры, управ
ляющие производством, часто сетуют, что при наличных производствен
ных ресурсах они не в состоянии выпускать предусмотренную планом 
продукцию. Наблюдается дефицит материалов, комплектующих, рабо
чей силы. Казалось бы, это должно стимулировать бережное, рачитель
ное, эффективное использование ресурсов. С другой стороны, все меж
дународные сопоставления свидетельствуют, что при классическом со
циализме использование ресурсов и соотношение между производствен
ными затратами и выпуском продукции значительно хуже, чем при ка
питализме38. Об этом говорят данные, приведенные в таблицах 12.3,12.4 
и 12.539. Производительность труда и иных факторов производства по
вышается медленнее, чем при другой системе (см. таблицу 9.7). Матери
алы и энергия используются расточительно.

Технический прогресс при классическом социализме почти всецело 
основан на копировании нововведений, освоенных в развитых капита
листических странах. Но даже и такое имитационное техническое раз-

Таблица 12.3

Производительность труда в добывающей промышленности 
и энергетике Восточной и Западной Германии, 1983 г.

Восточная 
Г ермания

Западная 
Г ермания

Восточная Г ермания 
в % к Западной Германии

Добыча бурого угля 
на 1 работника, т 2699 5905 46

Производство газа
на 1 работника, тыс. куб. см 904 2251 40

Выработка электроэнергии 
на 1 работника на угольных 
ТЭС, кВт ч

3186 7065 45

Источник: Bundesministerium fur Innerdeutsche Beziehungen (1987, табл. 3.1-3.4).

38 Межсистемным сопоставлениям эффективности и производительности посвящена 
обширная литература. Особого упоминания заслуживают следующие работы: Bergson А. 
(1978а, 1987) и Ofer G. (1988).

39 В таблицах 12.3, 12.4,12.5 затраты, а в таблице 12.3 также и выпуск взяты в нату
ральных показателях. Это облегчает сопоставление.

Таблица 12.4 показывает, что на один и тот же объем продукции социалистической 
экономике требуется больше энергии, чем капиталистической. Этот вывод подтверждает
ся также эконометрическим анализом, который содержится в работе Moroney J.R. (1990).
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Таблица 12.4

Энерго- и металлоемкость продукции: 
международное сравнение

Расход энергии 
(кг угольного эквивалента) 

на 1000 ам. долл.® ВВП, 1979 г.

Расход стали, кг 
на 1000 ам. долл.® 

ВВП, 1980 г.

Социалистические страны
Восточная Германия 1356 88
Польша 1515 135
Шесть стран СЭВ6 1362 111

Капиталистические страны
Франция 502 42
Италия 655 79
Великобритания 820 38
Западная Германия 565 52

Источник: Winiecki J. (1986, р. 327).
® В ценах 1979 г.
6 Болгария, Чехословакия, Восточная Германия, Венгрия, Польша, Советский Союз.

витие происходит беспорядочно40. Таблица 12.6 иллюстрирует это об
щее наблюдение путем международного сравнения степени внедрения 
современных металлургических процессов.

Наиболее важным звеном технического развития является открытие 
и промышленное использование принципиально новых продуктов, спо
собных преобразовать не только производство, но и образ жизни и по
требительские навыки людей. К таким нововведениям относятся, напри
мер, компьютер, фотокопировальная техника, синтетические волокна и 
цветное телевидение. Таблица 12.7 охватывает широкий круг революци
онно новых продуктов, которые изменили картину нашего столетия. Если 
бы хоть сколько-нибудь значительная часть подобных нововведений 
впервые была освоена в социалистических странах, это могло бы свиде
тельствовать о преимуществах социалистической системы. Однако за 
одним-двумя исключениями дело обстоит иначе41. Это одно из самых 
серьезных оснований для негативной оценки эффективности системы.

40 Из обширной литературы по данному вопросу обращаю внимание читателей на 
следующие работы: Amann R., Cooper J.M. and Davies R.W., eds. (1977), Amann R. and 
Cooper J.M., eds. (1982, 1986), Berliner J.S. (1976), Gomulka S. (1986), Hanson P. (1981), 
Hanson P. and Pavitt K. (1987), Poznanski K.Z. (1987,1988), Sutton A.C. (1968,1971,1973).

Анализ взаимосвязи между нововведениями и мягкими бюджетными ограничения
ми с использованием математического моделирования см.: Qian Y. and Xu С. (1991).

41В таблице 12.7 перечислены нововведения только в гражданском секторе эконо
мики. Мы не касаемся здесь вопроса о приоритете Советского Союза и других социали
стических стран в разработке и освоении нововведений военного характера. Заметим 
лишь, что эксперты расходятся во мнении относительно самостоятельности вклада со
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Таблица 12.5

Материалоемкость продукции: международное сравнение

Расход сырья и материалов на единицу валовой 
добавленной стоимости в годы, близкие к 1975 г.

материальное 
производство 

в целом

промышлен
ность и сель

ское хозяйство

промыш
ленность

обрабаты
вающая про
мышленность

Страны СЭВ
Чехословакия 1,43 1,65 1,67 1,73
Венгрия 1,41 1,77 1,91 2,10
Польша 1,56 1,82 1,88 2,03
Югославия 1,15 1,65 2,05 2,37

СЭВ, в среднем 1,47 1,75 1,82 1,95

Капиталистические страны
Канада 1,07 1,21 1,32 1,70
Дания 0,96 1,10 1,13 1,14
Франция 0,73 0,93 0,95 0,98
Западная Германия 1,12 1,45 1,46 1,51
Италия 0,93 1,24 1,40 1,40
Япония 1,12 1,60 1,77 1,85
Нидерланды 1,23 1,68 1,79 1,83
Норвегия 1,15 1,44 1,54 1,80
Португалия 0,88 1,17 1,50 1,59
Испания 1,02 1,40 1,56 1,69
Швеция 0,98 1,20 1,28 1,37
Великобритания 1,16 1,59 1,59 1,74

Капиталистические страны,
в среднем 1,03 1,33 1,44 1,55

СЭВ (в среднем) по отно- 1,43 1,31 1,26 1,26шению к ОЭСР (в среднем)

Источник: Gomulka S. and Rostowski J. (1988, p. 481).

Удручающему положению дел с эффективностью производства и 
техническим прогрессом нельзя дать какое-то одно объяснение. Оно 
является следствием целого ряда причин, частично уже рассмотренных 
в данной книге. Кратко обобщу наиболее важные из них.

Отсутствие действенной системы поощрения и наказания. Собствен
ники и менеджеры капиталистической фирмы, осваивающей нововве
дение, могут рассчитывать на крупную финансовую выгоду. Столь же 
вероятно, что низкая эффективность и техническая отсталость фирмы

циалистических стран в развитие военных технологий и того, в какой мере они и здесь 
полагались на технические нововведения имитационного характера, опираясь, в част
ности, на данные технической разведки.



ДЕФИЦИТ И ИНФЛЯЦИЯ: ПРИЧИНЫ 327

Таблица 12.6

Доля непрерывной разливки в общей выплавке стали: 
международное сравнение, %

1970 г. 1980 г. 1987 г.

Социалистические страны
Болгария 0 0 10
Чехословакия 0 2 8
Восточная Германия 0 14 38
Венгрия 0 36 56
Польша 0 4 11
Румыния 0 18 32а
Советский Союз 4 11 16

Капиталистические страны
Франция 1 41 93
Италия 4 50 90
Япония 6 59 93
Испания 12 49 67
Великобритания 2 27 65
Соединенные Штаты 4 20 58
Западная Г ермания 8 46 88

Источник. СССР и зарубежные страны. 1987. М., 1988, с. 109. 
а 1986 г.

нанесут им значительный финансовый урон, если не приведут к полно
му краху. Эти последствия обусловлены не какими-то изощренными 
схемами стимулирования, а самой природой рыночного механизма и 
цен, поддерживающих равновесие между спросом и предложением.

В классической социалистической экономике высокая эффектив
ность и быстрое техническое развитие не сулят особых преимуществ, а 
плохая работа не ведет к провалу. Любые провалы и потери заранее 
компенсируются мягкими бюджетными ограничениями.

Капитализм позволяет предпринимателям проявлять инициативу в 
освоении новых технологий, новых форм организации или новых про
дуктов. Они могут попытаться сделать это в рамках существующих 
структур, а если не удается или их инициатива встречает сопротивле
ние, всегда остается возможность свободного вхождения в рынок -  мож
но создать новую фирму и получить финансирование на рынке капита
ла. Именно таким образом обрели жизнь многие нововведения, пред
ставленные в таблице 12.7. Социально-экономический механизм, опи
санный Шумпетером (см. Schumpeter J.A. [1912] 1968), несомненно, слу
жит важным объяснением динамизма капиталистической экономики42.

42 Эта идея подхвачена в работах П. Мюррела, который считает, что отсутствие 
предпринимателей шумпетерианского толка является самой слабой стороной дорефор
менной и реформируемой социалистической экономики (см. Murrell Р., 1990а, 1990b).
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Таблица 12.7

Страны, первыми осуществившие важные технические инновации

Товар или услуга Страна-
разработчик

Время
освоения

1. Информационные технологии, средства связи
Компоненты

Транзистор США 1947
Интегральная схема США 1958
Большая интегральная схема США 1968
Микропроцессор США 1971
Оптическое волокно США 1973

Память, запоминающие устройства
МОП-структуры с постоянной памятью США 1967-1968
Гибкий диск США 1970

Языки программирования
ФОРТРАН США 1954
ПРОЛОГ Франция 1975-1979

Компьютеры
Электронный цифровой интегратор
и ЭВМ (первое поколение) США 1945
ЭВМ на транзисторах (второе поколение) США 1951
ЭВМ на интегральных схемах (третье поколение) США 1960-1970
Персональный компьютер США 1975-1981

Программное обеспечение
Текстовой редактор США 1964
Компьютерная сеть США 1981

Бизнес, банки
Кредитные карты США 1950

Спутники
Спутник Земли СССР 1957
Спутник связи США 1960
Метеорологический спутник США 1960
Геостационарный спутник СССР 1976

Телевидение
Телевизионная трубка “видеокон” США 1945
Цветное телевидение США 1953

Видеозапись
Черно-белый видеограф США 1951
Видеодиск ФРГ 1970
Лазерный видеодиск Япония 1983

Нидерланды 1983

Потребительская электроника
Кварцевые часы Япония 1967
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Таблица 12.7 
(окончание)

Товар или услуга Страна-
разработчик

Время
освоения

2. Ядерная энергетика
Ядерный реактор для производства
электроэнергии США 1951

3. Материалы
Эпоксидная смола США 1947
Антипригарное покрытие для кухонной посуды Франция 1958

4. Машины и технологии
Металлообработка и машиностроение

Станки с ЧПУ США 1965-1969
Программируемый робот США 1956
Сборочный робот США 1980

Сельское хозяйство
Пластиковая защитная пленка Япония,

Франция, СССР, 
Италия, Румыния

1954

Гибридные культуры “зеленой революции” Мексика После II миро
вой войны

Глубокое замораживание США 1950

Полиграфия
Компьютерный набор с лазерной проекцией ФРГ 1965
Камера “Полароид” США 1959
Ксерография США 1952
Лазер СССР, США 1960
Технология лазерной печати США 1979

5. Авиация
Сверхзвуковой самолет США 1947
Пассажирский реактивный самолет Великобритания 1949

6. Медицина
Пенициллин США 1945
Инсулин (на биологической основе) США 1982
Вакцина против полиомиелита США 1955
Контрацептивы оральные США 1957
Ультразвуковой сканер Великобритания 1955
Применение лазера в медицине США 1964
Компьютерный томограф Великобритания,

США 1971

Ядерный магнитный резонатор США 1981

Источник: составили для этой книги П. Геренчер и А. Веси.
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При классическом социализме не может быть и речи о какой-либо 
инициативе предприятия, продиктованной частным интересом. Любая 
инициатива требует одобрения и активной поддержки со стороны бю
рократии. В действительности, влияние бюрократической координации 
не ограничивается тем, что она препятствует нововведениям, -  она под
рывает эффективность использования и того, что уже освоено, текуще
го производства. Прямое бюрократическое управление является негиб
ким по самой своей природе. Оно не способно к тонкой настройке пред
ложения к спросу, к миллионам малых действий, обеспечивающих эф
фективное комбинирование ресурсов.

Ситуация еще более усугубляется всеобщим, острым и хроническим 
дефицитом, вызывающим постоянные перебои в производстве. Той дело 
необходимые производственные ресурсы поступают с опозданием (а то 
и вовсе не поступают), что снижает эффективность использования даже 
имеющихся ресурсов и вызывает штурмовщину или приводит к необхо
димости вынужденной замены ресурсов, которая удорожает производ
ство или пагубно сказывается на качестве продукции. К значительным 
потерям приводит тенденция к чрезмерному накоплению запасов обо
ротных средств и наличие скрытой безработицы внутри предприятий. 
Режим рынка продавца исключает стимулы, порожденные конкуренци
ей. Гарантированный в любом случае сбыт продукции делает ненужны
ми все способы привлечения покупателей -  снижение цен, повышение 
качества или освоение новых видов продукции43.

Поводя итоги, скажем, что низкая эффективность, техническая от
сталость и консерватизм социалистической экономики объясняются 
совокупным действием системных факторов.

43 В капиталистических странах автомобильная промышленность постоянно стремится 
обновлять ассортимент своей продукции. Для контраста заметим, что в Восточной Гер
мании модели “Вартбург” и “Трабант”, а в Советском Союзе -  “Москвич” выпускались 
более 20 лет. К чему было восточногерманским или советским автозаводам идти на доро
гостоящие и рискованные проекты, связанные с нововведениями, если потребители и без 
того были готовы по пять, десять или пятнадцать лет ждать и эти устаревшие модели?



Глава 13 ---------------------------------------------
ПОТРЕБЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Эта глава посвящена условиям жизни людей при классической социа
листической системе. В первой ее части рассматриваются средние пока
затели благосостояния, потребления и экономической безопасности, а 
во второй -  их распределение между различными группами общества.

13.1. Рост потребления

При классическом социализме реальное потребление в расчете на душу 
населения, если оперировать средними показателями за длительный 
период времени, демонстрирует тенденцию к существенному росту. 
Однако по сравнению с увеличением потребления в капиталистических 
странах достигнутый результат не выглядит столь впечатляющим. Та
кое сопоставление осложняется тем, что сравниваемые страны имели 
разные исходные уровни экономического развития. Попытаемся опре
делить, как во времени изменялось соотношение среднего уровня ре
ального потребления людей, живущих при социализме и капитализме.

Показатели социалистических стран, приведенные в таблице 13.1, 
по-видимому, завышены1. Но и они свидетельствуют о том, что за не
сколько десятилетий существования классического социализма отста
вание от наиболее быстро развивающихся капиталистических стран не 
только не уменьшилось, но даже возросло.

Таблицы 13.2 и 13.3 дают представление о жизненном уровне, пока
зывая, что в Советском Союзе и восточноевропейских странах у граждан 
имеется значительно меньше телефонов и легковых автомобилей, чем в 
капиталистических странах Европы. Но самым красноречивым является 
сопоставление между Восточной и Западной Германией, исходный уро
вень развития которых был примерно одинаков1 2. Таблица 13.4 содержит 
некоторые показатели, позволяющие сравнить материальные условия жиз
ни людей при двух экономических системах. Это сопоставление имеет тем 
большую ценность, что классическая система просуществовала в Восточ-

1 Эти показатели подвержены влиянию тех же искажающих факторов, о которых 
шла речь в связи с измерением объема выпуска продукции [см. 9.7]. Более того, здесь 
имеется еще больше оснований подозревать, что они подверглись “косметическому улуч
шению”, поскольку данные о потреблении особенно важны для пропаганды.

Г. Шрёдер (Schroeder G.E., 1990а, 1990b) анализирует искажения в официальных 
статистических рядах потребления в Советском Союзе и приводит альтернативные оцен
ки. Согласно данным ЦРУ, в 1981-1985 гг. (последний догорбачевский период) реаль
ное потребление в среднем увеличивалось всего на 0,7% в год, то есть практически стаг
нировало (см. Schroeder G.E., 1990b, table 1).

2 Конечно, некоторые различия наблюдались и в стартовых условиях, но не они, а 
природа двух систем объясняет огромное отставание спустя многие годы.
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Рост потребления:
международное сравнение, 1951-1978 гг.

Таблица 13.1

Среднегодовые темпы прироста 
реального потребления в расчете 

на душу населения, %

Социалистические страны
Чехословакия 1,6
Венгрия 2,6
Польша 2,9
Советский Союз 3,7

Капиталистические страны
Франция 3,9
Италия (1952-1978) 3,8
Япония (1953-1978) 6,5
Великобритания (1952-1978) 2,1
Соединенные Штаты 2,3

Источник: Schroeder G.E. (1983, р. 315).
Примечание. Данные относятся к потребительским расходам домашних хозяйств.

ной Германии вплоть до 1989 г. Различия между двумя системами наглядно 
иллюстрирует также таблица 13.5. Если жителю Западной Германии для 
приобретения какого-то предмета потребления достаточно было прора
ботать всего один час, то в Восточной Европе на это приходилось затра
чивать в 2, а то и в 5-10 раз больше рабочего времени. Исключение со
ставляли только хлеб, а в некоторых странах -  еще чай и сигареты.

Таблицы ясно показывают, насколько личное потребление при клас
сическом социализме отстает от потребления тех, кто живет при капи
тализме. Потребление при социализме растет гораздо медленнее, чем 
производство. Это, как легко понять, является результатом стратегии 
форсированного роста, при которой инвестициям отдается приоритет 
перед потреблением. Население вынуждено (его согласия никто не спра
шивает) жертвовать некоторой частью текущего потребления ради ин
вестиций, обеспечивающих будущий рост. Другое дело, что эффектив
ность инвестиций довольно низка, и значительно более высоких темпов 
экономического роста можно было бы фактически достичь при мень
шем снижении уровня потребления.

13.2. Другие факторы материального благосостояния

Обычные показатели материального благосостояния -  реальное потреб
ление на душу населения, среднедушевое потребление различных това
ров и т.п. -  не отражают в должной мере все факторы, влияющие на 
материальное благополучие человека.
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Обеспеченность телефонами: 
международное сравнение, 1986 г.

Таблица 13.2

Число номеров на 100 жителей

Социалистические страны
Болгария (1983) 15,1
Чехословакия 12,5
Восточная Германия 9,8
Венгрия 7,2
Польша 7,0
Румыния (1979) 6,7
Советский Союз (1982) 9,0
Югославия 11,6

Капиталистические страны
Кипр 24,7
Г реция 33,0
Ирландия 21,2
Португалия 14,8
Испания 25,2
Турция 5,3

Источник: составлено для этой книги П. Михальи на основе International 
Communications Union (1988, р. 401-405).

Благосостояние потребителя ограничено необходимостью приспо
сабливать свои первоначальные намерения к предложению товаров и 
услуг, осуществлять вынужденные замены или полностью отказывать
ся от этих намерений. Даже достав какой-то товар, покупатель не ис
пытывает полного удовлетворения, поскольку он не вполне соответ
ствует его запросам3. То же самое происходит, если какой-либо товар 
или услугу удалось приобрести лишь отстояв в длинной очереди или 
после долгих поисков и длительной отсрочки.

Однако недовольство, вызываемое у потребителей дефицитом, -  да
леко не главное. Зачастую последствия дефицита более серьезны и значи
тельно снижают качество жизни. В некоторых странах и в некоторые пе
риоды имеет место острая нехватка даже основных продуктов питания4. 
Отсутствие телефона может серьезно осложнить жизнь пожилых и боль-

3 Интересный расчет эффекта вынужденной замены приводит И. Колье (Collier I.L., 
1986). Он задался вопросом: какую цену пришлось бы заплатить жителю Восточной 
Германии за возможность удовлетворить свой воображаемый спрос при существующих 
ценах. Он измерил разрыв между покупательной способностью марки ГДР по набору 
воображаемого и реального потребления. Разрыв оказался равен 13%.

4 Так произошло, например, в Румынии в 80-е годы. По данным П. Роннаса, объем 
розничной торговли в расчете на душу населения в 1989 г. по сравнению с 1980 г. в этой 
стране составлял: мяса -  46,6%, молока -  74,6%, молочных продуктов -  47,6%, сахара -  
78,8%, риса -  43,6% (Ronnas Р., 1990, р. 15).



334 ГЛАВА 13

Таблица 13.3
Обеспеченность легковыми автомобилями: 

международное сравнение

Количество автомобилей на 1000 жителей

1980 г. 1987 г.

Социалистические страны
Болгария 56 127
Чехословакия 127 174
Восточная Германия 151 209
Венгрия 86 157
Польша 64 111
Румыния 11 12
Советский Союз 26 44
Югославия 108 129

Капиталистические страны
Австрия 298 355
Дания 271 309
Италия 302 392а
Япония 202 241
Норвегия 302 387
Нидерланды 322 349
Швейцария 355 418
Испания 201 251
Западная Германия 388 462

Источники: Kapit£ny Z. and К£11ау L. (1980, р. 165); (1991, р. 90) и данные нацио
нальной статистики капиталистических стран.

4986 г.

ных людей, неспособных призвать на помощь в случае крайней необхо
димости. Нехватка жилья заставляет жить под одной крышей тех, кто 
хотел бы проживать раздельно, ухудшая отношения между людьми и ли
шая их физической возможности строить полноценную личную жизнь.

Ущерб, наносимый отношениям между людьми, не улавливается стати
стикой, но имеет весьма тяжелые последствия в человеческом плане. Часто 
продавец (или, при наличии карточной системы, бюрократ-распределитель) 
проявляет недружелюбие и грубость, которые покупатель вынужден безро
потно сносить, чтобы в следующий раз с ним не обошлись еще хуже. Безза
щитность потребителей нередко перерастает в самое тяжкое унижение.

За редким исключением, режим рынка покупателя избавляет потре
бителей от таких переживаний. Нельзя сказать, что это обходится им 
даром. Устанавливая цену на рынке покупателя, продавец включает в 
нее все издержки, связанные с привлечением клиентов: на рекламу, ком
мивояжеров, оформление магазинов, упаковку, доставку на дом, скла
дирование большого числа товаров, обеспечивающих покупателю бо
лее широкий выбор, и т.п. Пусть не повсюду и не по всем группам това-
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Таблица 13.4

Потребление в Восточной и Западной Германии, 1970 г.

Уровень потребления 
в Восточной Германии 

по отношению к потреблению 
в Западной Германии, %

Обеспеченность потребительскими товарами 
длительного пользования на 100 семей

Телевизоры 93
Цветные телевизоры (1973) 7
Холодильники 66
Морозильники (1973) 14
Стиральные машины 89
Автоматические стиральные машины (1973) 3

Потребление продуктов питания 
и напитков на душу населения

Мясо 86
Молоко 105
Сыр 46
Картофель 149
Овощи 134
Фрукты 44
Чай 59
Кофе 51
Вино, шампанское 29
Пиво 68

Источники: потребительские товары длительного пользования, 1970 г. — Statistisches 
Amt der Deutschen Demokratischen Republik (Берлин, Восточная Германия) (1971, p. 345); 
Statistisches Bundesamt ( Штутгарт, Западная Германия) (1970, p. 467); остальные дан
ные -  Bundesministerium fur Innerdeutsche Beziehungen (1987, табл. 4.3-1 и 4.3-2).

ров, но покупатель имеет возможность выбора между более дорогими 
магазинами с лучшим обслуживанием и более дешевыми, где к нему не 
столь внимательны. Опыт показывает, что значительная часть покупа
телей готова уплатить эту цену за ощущение собственного достоинства 
в отношениях с продавцом. О реакции потребителя на отсутствие по
добного выбора можно только гадать5. Думаю, многие согласились бы 
уплатить немалую цену, чтобы иметь подобные преимущества.

5Ф. Прайор (Pryor F.L., 1977) подсчитал, что в 60-е годы советские потребители 
затрачивали на покупки время (включая время, необходимое на поиски товаров и сто
яние в очередях), примерно равное разности между общим числом часов, отработанных 
торговым персоналом в США и СССР. Иными словами, в обоих случаях общество зат
рачивало на процесс купли-продажи одинаковое время. Но в условиях рынка продавца 
это время приходилось тратить покупателям -  обычно по окончании рабочего дня, а в 
другом случае это было оплаченное рабочее время продавцов.
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Таблица 13.5

Рабочее время, необходимое для покупки некоторых 
потребительских товаров: международное сравнение, 1988 г.

Наименование товаров 
и единицы измерения

Отношение затрат рабочего времени, 
необходимого для покупки единицы товара 

в соответствующих странах, к затратам 
времени в Западной Германии

Бо
лг

ар
ия

Ч
ех

ос
ло

ва
ки

я

В
ос

то
чн

ая
Ге

рм
ан

ия

В
ен

гр
ия

П
ол

ьш
а

С
ов

ет
ск

ий
С

ою
з

Продовольственные товары
Свинина, кг 4,1 3,4 1,3 2,4 2,0 2,7
Говядина, кг 5,9 3,7 1,0 2,6 1,7 3,0
Мясо куриное, кг 5,4 4,7 2,8 3,5 2,8 5,5
Яйца, шт. 5,5 3,8 2,4 2,6 6,6 4,2
Молоко, л 2,7 2,0 0,5 1,8 0,7 2,9
Масло сливочное, кг 6,0 3,6 1,9 2,5 3,5 4,0
Хлеб (белый), кг 0,9 0,5 0,4 0,5 0,5 0,8
Сахар, кг 7,1 з,з 1,4 3,2 3,6 4,5
Картофель, кг 3,7 1,1 0,3 3,2 - 1,6
Яблоки, кг 1,6 1,6 1,2 1,4 - 7,1
Вино столовое, л 2,9 5,8 0,5 2,8 10,6 13,4
Пиво, л 3,8 2,0 1,3 2,7 7,0 2,7
Кофе, кг 18,2 10,4 6,8 7,2 17,8 11,3
Чай, кг - 3,2 1,0 0,7 0,7 2,4
Сигареты, пачек 1,7 1,0 1,7 0,7 0,6 1,4

Промышленные товары
Костюм мужской (шерстяной), шт. 2,2 5,4 2,0 2,5 3,7 3,1
Туфли мужские (кожаные), пар 1,2 1,2 1,2 1,8 2,0 1,7
Легковой автомобиль, шт. 4,0 2,5 2,4 2,3 9,2 3,6
Телевизор цветной, шт. 5,3 6,6 5,6 4,0 13,4 4,6
Стиральный порошок, кг 1,5 - 2,6 4,1 5,1 4,2
Бензин, л 8,1 7,0 2,6 5,7 5,0 4,0

Источник: United Nations (1990а, р. 121).

Когда покупка, наконец, состоится и наступает черед потребления, 
удовлетворенность покупкой зачастую вновь значительно снижается из- 
за низкого качества товара: он плохо служит своему назначению, быст
ро выходит из строя или снашивается, не соответствует современной 
моде, попросту безобразен и т.п. Например, таблица 13.3 показывает, 
что при классическом социализме потребители получают товаров и ус
луг в количественном отношении меньше, чем при капитализме. Но 
цифры не могут отразить различий в качестве. Приведем лишь несколь
ких примеров. В Советском Союзе семьи имеют значительно меньше
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личных телефонов, чем в Соединенных Штатах или в Западной Европе. 
Но и счастливые обладатели телефонов испытывают немалые трудно
сти: линии часто оказываются заняты и междугороднего или междуна
родного соединения приходится ждать значительно дольше. Что каса
ется жилищных условий, то в социалистических странах дело обстоит 
значительно хуже, чем в капиталистических, не только потому, что на 
семью (и на человека) приходится меньшая площадь, но и в силу других 
недостатков: качество строительства значительно ниже, текущим содер
жанием и ремонтом жилых домов пренебрегают, так что их состояние 
неуклонно ухудшается, немалая часть жилищ до сих пор не имеет водо
провода, канализации и современных систем отопления. Автомобили, 
изготовленные в социалистических странах, менее надежны и удобны, 
расходуют больше горючего и менее привлекательны, чем машины ана
логичного класса, выпущенные в капиталистических странах.

Разницу в качестве можно объяснить только различием в свойствах 
двух систем. Не претендуя на полноту, приведем некоторые причины этого.

1. Командная экономика способна давать производственные зада
ния лишь в самой общей, агрегированной форме; тонкие требования к 
качеству сверху “спустить” невозможно. Таким образом, в рамках вер
тикального бюрократического управления нельзя создать достаточных 
стимулов к повышению качества.

2. Цены, устанавливаемые в процессе централизованного бюрокра
тического управления, не могут отражать различия в качестве так же 
точно, как цены, определяемые рынком. Впрочем, органы ценообразо
вания и не стремятся к этому. Данная сторона дела игнорируется во всех 
стоимостных расчетах, основанных на действующих ценах.

3. Стратегия форсированного роста означает приоритет количе
ственного роста производства в ущерб качеству.

4. На рынке продавца производитель-продавец может рассчитывать 
на сбыт своего товара, даже если его качество не является безупречным. 
На рынке покупателя улучшение качества принадлежит к числу мето
дов, используемых производителем-продавцом для привлечения поку
пателей. Эта побудительная, стимулирующая сила полностью отсутству
ет в экономике хронического дефицита.

Как оценивает такую ситуацию население? Ответ зависит от того, 
имеет ли оно возможность сравнивать уровень своей жизни с матери
альным благосостоянием людей в других странах. В течение долгого 
времени народы Советского Союза, Китая или Монголии были почти 
полностью изолированы от внешнего мира: они не могли ездить за гра
ницу, не могли общаться с иностранцами, посещавшими их страны. Им 
не разрешалось смотреть зарубежные фильмы или читать журналы, ко
торые могли бы дать представление о жизни на Западе. Так что боль
шая часть населения в столь закрытых системах не выражала сильного 
недовольства уровнем своего потребления с его многочисленными не
благоприятными последствиями. Люди воспринимали трудности своей
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жизни как нечто неизбежное, как часть человеческого существования 
при любой системе. В то же время они чувствовали, что их положение 
улучшается по сравнению с прошлым. Готовность смириться с суще
ствующими условиями и отрешиться от неблагоприятных материаль
ных обстоятельств жизни в этих закрытых странах является одним из 
объяснений прочности классической системы.

В Восточной Европе партия-государство значительно меньше пре
успела в изоляции людей6. Все сравнения с Западом подводили людей к 
пониманию, что социалистическая система не в состоянии обеспечить 
своим гражданам такой же уровень жизни, как капиталистическая, ко
торую лидеры социализма заклеймили как менее прогрессивную. Так 
что в малых странах Восточной Европы недовольство материальными 
условиями жизни при классическом социализме было более сильным, 
чем в Советском Союзе или азиатских социалистических странах. Это 
сыграло немаловажную роль в том, что реформы и революции нача
лись именно в Восточной Европе.

13.3. Экономическая безопасность

В широком смысле слова социальная безопасность охватывает все, что 
обеспечивает жизнь без страха. При классической системе это исключе
но. Любое сопротивление (не только реальное, но и потенциальное) 
подавляется политическими репрессиями, люди лишены основных по
литических свобод [см. 3.6]. Причем в безопасности себя не чувствуют 
не только те, кто нарушают существующие законы и порядки, на деле 
проявляют враждебность к системе, -  тирания может поразить каждо
го. Даже верные приверженцы системы не чувствуют себя в безопаснос
ти. Особенно тяжело приходится тем, кто политически активен или вы
полняет важную общественную функцию, например, интеллигенции, 
само существование которой кажется бюрократии подозрительным.

А теперь обратимся к безопасности в более узком смысле -  безопас
ности экономической. Это тот аспект безопасности, который тесно свя
зан с материальным уровнем жизни. Здесь речь пойдет о тех, кто дер
жится в стороне от политики и проявляет хотя бы минимальную сте
пень конформизма, избавляющего от страха перед политическими реп
рессиями. В сложившейся классической системе к этой категории лю
дей можно отнести большинство населения.

Одним из главных достижений системы является обеспечение основ 
экономической безопасности для признающих ее широких масс населе

6 Это особенно относится к Восточной Германии, жителям которой нельзя было 
помешать смотреть передачи западногерманского телевидения. Благодаря этим переда
чам граждане Восточной Германии имели возможность систематически сравнивать свою 
жизнь с жизнью соотечественников на западе страны.
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ния. Перечислим основные элементы такой безопасности, подчеркнув, 
однако, что она является далеко не полной и имеет целый ряд недостат
ков. В качестве прототипа классического социализма рассмотрим в дан
ном случае обобщенные черты Советского Союза и восточноевропейс
ких стран, поскольку именно здесь внутренние тенденции системы нашли 
наиболее четкое выражение. В Китае и других азиатских странах, нахо
дящихся на более низком уровне экономического развития, достижения 
в области экономической безопасности гораздо менее значительны.

1. Обеспечена полная занятость. Более того, по мере созревания клас
сической системы ощущается все более острая нехватка рабочей силы. 
Пожалуй, этот фактор наиболее важен. Люди избавлены от страха пе
ред безработицей, столь угнетающего трудящихся при капитализме.

2. Государственное образование является бесплатным. Что касает
ся здравоохранения, то в некоторых странах его услуги предоставляют
ся бесплатно для всех, а в других -  только для определенных категорий 
населения7. Конечно, качество этих услуг оставляет желать лучшего, но 
сам факт их бесплатного предоставления государством укрепляет в граж
данах ощущение их экономической безопасности.

3. Имеется централизованная всеохватывающая государственная 
пенсионная система8. Уровень пенсий, как правило, очень низок, но тот 
факт, что во многих странах эта система охватывает все население, вно
сит немалый вклад в ощущение экономической безопасности.

4. В соответствии с официальной идеологией и буквой Конститу
ции, обеспечение жильем является обязанностью государства9. В дей
ствительности, жилищное хозяйство относится к неприоритетным сек

7 Системой бесплатного здравоохранения охвачено почти все население в Советс
ком Союзе и в странах Восточной Европы. В Китае она распространяется только на 
работников государственного сектора экономики; крестьяне должны частично оплачи
вать свое лечение, хотя при наличии серьезных заболеваний они и члены их семей име
ют право пользоваться целым рядом услуг бесплатно.

Несмотря на бесплатный характер здравоохранения, широко принято “отблагода
рить” врача и медицинскую сестру деньгами, так что говорить о совершенно бесплат
ном лечении не приходится. Но такие денежные “доплаты” не обязательны. Те, кто не 
может или не желает этого делать, все же вправе рассчитывать на необходимое лечение. 
В этом смысле медицинское обслуживание, по меньшей мере на элементарном уровне, 
действительно можно считать гарантированным и доступным для каждого.

8 Ситуация здесь напоминает положение дел в здравоохранении. На стадии зрелого 
социализма в Советском Союзе и странах Восточной Европы все рабочие и служащие 
автоматически пользуются правом на пенсию. В Китае при классической системе цент
рализованная государственная пенсионная схема не распространяется на членов народ
ных коммун; о престарелых положено заботиться семье и коммуне.

’Статья 44 советской Конституции гласит: “Граждане СССР имеют право на жили
ще. Это право обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного 
жилищного фонда, содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строи
тельству, справедливым распределением под общественным контролем жилой площади, 
предоставляемой по мере осуществления программы строительства благоустроенных 
жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные услуги”. (Цит. по: Консти
туция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., 1990, с. 18.)
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торам экономики, развитием которого пренебрегают, и нехватка жилья 
очень остра [см. табл. 11.2]. И все-таки здесь не встретишь бездомных, 
ночующих на улицах. Поскольку труд является всеобщей обязанностью, 
то все работающие могут рассчитывать на какой-либо кров -  хотя бы 
общежитие или место в перенаселенной коммунальной квартире.

5. Для тех, кто не может позаботиться о себе -  сирот, больных и 
престарелых, оставшихся беспомощными и одинокими, -  существует 
система социального обеспечения. Предоставляемые ею услуги весьма 
различаются по качеству -  от абсолютно жалкого до вполне приемле
мого, -  а также по странам и периодам. Тем не менее все, кто относится 
к перечисленным выше категориям, получают от государства помощь 
на том или ином уровне, если о них не может позаботиться семья.

Все эти основные элементы безопасности -  полная занятость, все
общая обязанность трудиться и наличие системы социального обеспе
чения -  объясняют, почему при классическом социализме практически 
нет нищих. Но к этому экономическому объяснению следует добавить, 
что если бы нищенство не было запрещено законом и осуждено обще
ственной моралью, конечно, и в социалистических странах нашлись бы 
люди, с протянутой рукой взывающие к милосердию прохожих. И все 
же законы, запрещающие нищенство, могут соблюдаться лишь благо
даря тому, что система реально обеспечивает людям возможность удов
летворения элементарных экономических потребностей.

Еще раз подчеркнем, что система гарантирует удовлетворение толь
ко самых элементарных материальных потребностей10. Признание это
го факта вовсе не противоречит утверждению, что при классическом 
социализме бедность -  широко распространенное явление. Действитель
но, довольно много людей находятся буквально на грани выживания.

6. Несмотря на наличие преступности, общественная безопасность 
находится на гораздо более высоком уровне, чем в капиталистических 
странах. Отчасти это объясняется все теми же факторами экономичес
кой безопасности, поскольку в условиях классического социализма су
ществует гораздо меньше экономических обстоятельств, толкающих 
людей на путь преступлений. Но частично здесь мы имеем дело с одним 
из немногих положительных проявлений того удручающего факта, что 
классическая система есть воплощение тоталитарного полицейского 
государства. Преступникам некуда скрыться. Каждый обязан зарегист
рироваться в полиции, даже если намерен провести вне места своего 
жительства не более двух дней; в противном случае за него это должен 
сделать человек, предоставивший кров. Любой свидетель преступления 
обязан сообщить о нем в компетентные органы во избежание сурового

10 В соответствии с общим подходом, принятым в книге, характеризуется развитой 
прототип классической системы. В некоторых странах и в некоторые периоды может 
возникать ситуация, намного хуже и трагичнее той, что здесь описана (достаточно вспом
нить о голоде в Советском Союзе и Китае).
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наказания. Всюду имеются осведомители полиции, в каждом жилом доме 
и на каждой улице есть люди, которым власти вменили в обязанность 
сообщать обо всех необычных происшествиях и о появлении посторон
них на относительно длительное время. Задержанных преступников ждет 
суровая кара. Условия содержания в тюрьмах и лагерях очень тяжелые, 
а во многих случаях просто невыносимые.

Явления, описанные в пунктах (2-5), отражаются в распределении 
общего объема потребления между личным потреблением, оплачивае
мым самими домашними хозяйствами, и общественным потреблением, 
финансируемым из государственного бюджета. Этот вопрос с разных 
точек зрения рассматривается в таблице 13.6. Если взглянуть на про
порции использования национального продукта, то между двумя систе
мами нет резких различий: европейские социалистические страны не

Таблица 13.6

Общественное потребление: международное сравнение

Доля общественного потреб
ления в ВВП в 1976 г., %

Доля неспециализи
рованного общест
венного потребле- 

ния в общем объеме 
потребления насе
ления в 1969 г., % а

образо
вание

здраво
охра
нение

социаль
ное обе
спечение

всего

1 2 3 4 5

Социалистические страны
Болгария 3,9 3,1 10,3 17,3 -
Чехословакия 3,9 3,8 16,3 24,0 -

Восточная Германия 4,9 5,1 11,7 21,7 49,0
Венгрия 3,4 5,3 11,6 20,3 40,0б
Польша 3,2 3,3 7,1 13,6 44,2
Румыния 2,5 1,9 5,0 9,4 -
Советский Союз 3,7 2,6 9,3 15,6 48,9

Капиталистические страны
Австрия 4,6 4,6 21,1 30,3 -
Франция - - - - 15,1
Италия 5,0 6,1 14,8 25,9 18,0
Швейцария - - - - 30,7
Соединенные Штаты 5,0 2,9 11,3 19,3 -

Западная Германия 3,8 5,1 20,6 29,5 -

Источники: столбцы (1-4) -  Pryor F.L. (1985, р. 224); столбец (5) -  Cao-Pinna V. and 
Shatalin S.S. (1979, p. 186).

a Понятие “неспециализированное общественное потребление” (divisible public 
consumption) охватывает те товары и услуги, которые могут быть распределены как ры
ночным, так и нерыночным способами, например, лекарства и медицинские услуги. Об
щее потребление населения является суммой рыночного и нерыночного потребления.

6 1968 г. (оценка).
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доказывают, что они в большей степени являются “государствами все
общего благосостояния”, чем те капиталистические страны, с которы
ми мы их сравниваем. Но последний столбец таблицы свидетельствует 
об очень существенном различии. Он показывает распределение тех то
варов и услуг, которые по своим физическим характеристикам могут 
быть объектом как бюрократического, так и рыночного распределения. 
Из предыдущего анализа следует, что при социалистической системе 
бюрократическая координация играет значительно большую роль.

Сказанное подводит нас к достаточно щепетильной этической про
блеме. Как уже говорилось, классическая система может записать себе в 
актив немало гарантий экономической безопасности. Это -  одна из при
чин, по которой значительная часть населения принимает систему, что в 
известном смысле придает ей легитимность. Но достижения имеют и обо
ротную сторону. Одним из важных постулатов официальной идеологии 
классического социализма является патерналистская опека населения со 
стороны партии и государства [см. 4.4]. Она осуществляется в различ
ных формах, начиная от налогов и субсидий, отклоняющих структуру 
потребления от той, которая соответствовала бы предпочтениям насе
ления, бюрократического рационирования и заканчивая описанными 
выше институтами системы экономической безопасности. Этот вид па
тернализма со стороны государства связан с ограничениями индивиду
альной свободы выбора, которые столь наглядно обнаруживаются при 
изучении всех шести аспектов экономической безопасности11. Ощуще
ние безопасности, создаваемое полной занятостью и хронической нехват
кой рабочей силы, сочетается с бюрократическим ограничением свобо
ды выбора профессии и места работы, а право на труд дополняется все
общей обязанностью трудиться. Значительная часть функций, связан
ных с патерналистской опекой населения, осуществляется предприятия
ми и учреждениями, что делает зависимость работников от их нанима
телей еще более сильной. Бесплатное образование и медицинское обслу
живание сопровождается принудительным прикреплением к определен
ной школе, поликлинике или больнице. И если государство обеспечива
ет всех жильем, то оно и монополизирует право решать, где и в каких 
условиях жить. Государство заботится о нетрудоспособных, но все -  и 
работающие, и нетрудоспособные -  постоянно находятся в поле его зре
ния, под бдительным присмотром. Этот присмотр не оставляет челове
ка с момента его появления на свет в государственном родильном доме, 
с государственного детского сада до государственного дома престаре
лых, а при необходимости и до государственного похоронного бюро. 
Причем характерной чертой такого присмотра являются контроль за 
политической благонадежностью и идеологическое зомбирование. По
лиция обеспечивает надежную защиту от преступников, но она столь же 
надежно и неусыпно следит за ни в чем не повинными гражданами. Об

Об этических и политико-философских аспектах проблемы см: Feh6r F. (1982).
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Благосостояние, солидарность со слабыми, безопасность в обще
стве и индивидуальная свобода обладают высокой внутренней ценно
стью, соответствующей морали большинства людей. Во многих отно
шениях эти ценности дополняют друг друга, но в некоторых аспектах 
могут вступать в противоречие между собой. И когда такой конфликт 
назревает, дело каждого решать, какая из них имеет для него наиболь
шее значение. Подводя итог, о классической социалистической систе
ме можно сказать следующее.

Система значительно уступает капиталистическим странам по по
казателям материального благосостояния (в его узком понимании) -  как 
по темпам его роста, так и по качественному улучшению условий жизни 
людей. Неоднозначной оценки заслуживают и те черты системы, кото
рые связаны с человеческой солидарностью и уровнем безопасности в 
обществе. Но главное -  за каждое достижение системы в этой области 
приходится расплачиваться ограничением и серьезным массовым нару
шением политических, социальных и экономических свобод.

13.4. Первый подход: распределение денежных доходов

Наша следующая задача -  проанализировать, как распределяются бла
га. Приход коммунистов к власти сопровождается радикальным пе
рераспределением богатства и доходов [см. 2.4]. Послереволюционный 
переходный этап был тем коротким по историческим меркам перио
дом, когда социалистическая система ближе всего подошла к вопло
щению эгалитарных принципов12.

В задачу этой книги не входит рассмотрение процесса неуклонного 
отхода системы от этих первоначальных принципов. Поэтому мы сразу же 
перейдем к изучению зрелой, классической социалистической системы13.

Прежде всего нам предстоит рассмотреть распределение денеж
ных доходов между различными группами населения. Результаты 
международного сопоставления на основе кривых Лоренца представ-

12 Поскольку о конфискации приобретенной до революции собственности и других 
мерах, связанных с перераспределением, уже говорилось ранее, здесь мы остановимся 
лишь на материальном положении тех, кто пришел к власти.

На этапе, когда революционеры, ранее скрывавшиеся в подполье, захватив власть, 
оказываются на освещенной исторической сцене, большинство из них проявляют пури
танское отношение к жизни. Они отказываются от материальных привилегий, притязая 
лишь на ту степень обеспеченности, которая абсолютно необходима для исполнения их 
обязанностей. До сих пор в Кремлевском музее можно увидеть более чем скромную квар
тиру Ленина. Отождествление себя с простыми трудящимися проявляется даже в одеж
де новых лидеров. Мао Цзэдун всю жизнь проходил в скромной рабочей форме. В годы 
его правления такую одежду вынуждена была носить вся страна.

13 Этому вопросу посвящена обширная литература, из которой выделим следующие 
работы: Bergson А. (1984), Chapman J.G. (1977, 1989), Connor W.D. (1979), McAuley A. 
(1979).
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Доля в совокупных доходах

Рисунок 13.1. Кривые Лоренца: международное сравнение
Источник: Morrisson С. (1984, р. 133).
Примечание. Кривые построены по распределению чистых (после уплаты нало

гов) доходов семей, разделенных на 10%-ные группы (децили). Неденежные доходы 
элиты не учтены.

лены на рисунке 13.114. Для измерения неравенства используется ряд 
показателей. В таблицах 13.7 и 13.8 даны международные сопостав
ления коэффициентов Джини и других измерителей неравенства15. 
Рисунок и таблицы свидетельствуют, что при классической социали
стической системе денежные доходы распределяются более равномер
но, чем в большинстве капиталистических стран16. Однако следует

14 Кривую Лоренца следует понимать следующим образом. По горизонтальной оси 
дается доля населения, а по вертикальной -  доля совокупных доходов. При абсолютно 
равномерном распределении кривая совпадает с диагональю между обеими осями. Чем 
она ближе к диагонали, тем равномернее распределение, и чем она дальше отклоняется 
от диагонали вниз, тем оно неравномернее.

15 Коэффициент Джини представляет собой отношение площади, образованной кри
вой Лоренца и диагональю, к общей площади треугольника, лежащего между нижней 
левой, нижней правой и верхней правой точками на рисунке 13.1. Его значение равно О 
при абсолютно равномерном и 1 при абсолютно неравномерном распределении. Соот
ветственно, чем выше значение коэффициента, тем больше неравенство.

Коэффициенты Джини для кривых Лоренца, представленных на рисунке 13.1, при
ведены в таблице 13.7, содержащей также коэффициенты и для нескольких других стран.

16 При расчете распределения денежных доходов практически неизбежны искаже
ния. С одной стороны, представители самых обеспеченных групп населения стараются 
скрыть часть своих доходов. С другой -  статистики никогда не доходят до самых бед
ных, которые часто по неграмотности не могут правильно подсчитать свои доходы. 
Искажения обоих типов возможны при любой системе, но при капитализме они серьез
нее, чем при социализме. Следует, однако, учитывать, что при социализме многие мате
риальные привилегии наиболее обеспеченных групп населения не имеют денежной фор
мы. Зато бедных при социализме выявить проще, чем при капитализме.
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Таблица 13.7

Распределение доходов: 
международное сравнение

Доля в совокупных 
доходах

Коэффициент
Джини

40% самого 
бедного 

населения

20% самого 
богатого 

населения
Моррисон Слама“

Социалистические страны
Болгария - - - 0,21
Чехословакия (1973) 27 31 0,19 0,21
Венгрия (1977) 26 32 0,21 0,25
Польша (1975) 23 37 0,27 0,22
Советский Союз (1973) 23 37 0,27 -

Югославия - - - 0,21

Капиталистические страны
Канада (1969) 20 37 0,30 0,39
Финляндия - - - 0,47
Франция - - - 0,52
Г реция - - - 0,38
Италия - - - 0,40
Япония - - - 0,42
Швеция (1970) 24 35 0,25 0,39
Великобритания (1975) 24 35 0,25 0,34
Соединенные Штаты (1970) 18 41 0,34 0,40
Западная Германия (1969) - - 0,32 0,39

Источники', столбцы (1-3) -  Morrisson С. (1984, р. 133); столбец (4) -  Slama J. 
(1978, р. 315).

а Данные, приведенные в столбце (4), относятся к 1972-1973 гг.

добавить, что и последние образуют далеко не однородную группу. 
В странах, где у власти долгое время находились социал-демократы 
и где сформировались “государства всеобщего благосостояния”, на
логообложение имеет ярко выраженный перераспределительный ха
рактер. Это означает, что после вычета налогов неравномерность 
распределения денежных доходов здесь значительно меньше, чем в 
других капиталистических странах17. Например, после уплаты нало
гов распределение денежных доходов в Швеции оказывается более 
равномерным, чем в Советском Союзе.

17 Для капиталистических стран за основу расчета взят доход после уплаты нало
гов. В странах классического социализма подоходный налог, как правило, не диффе
ренцирован, поэтому для них основа расчета доходов -  до или после уплаты налогов -  
значения не имеет.
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Таблица 13.8

Неравенство доходов сельского населения: 
Китай по сравнению со слаборазвитыми 

капиталистическими странами

Доля в совокупных доходах
Коэффициент

Джини40% самых 
бедных семей

20% самых 
богатых семей

Китай (1979) 16 44 0,37

Капиталистические страны Азии
Филиппины (1971) 17 47 0,39
Индонезия (1976) 16 46 0,40
Таиланд (1970) 14 51 0,45
Малайзия (1970) 13 52 0,48
Индия (1967) 13 53 0,48

Капиталистические страны 
Центральной Америки

Коста-Рика (1971) 18 44 0,37
Мексика (1963) 13 55 0,48
Гондурас (1967) 13 55 0,49

Источник: Selden М. (1988, р. 147).
Примечание. Приведены данные о распределении семей в сельской местности по их 

совокупному доходу.

13.5. Распределение материальных благ: 
другие проявления

Данные о распределении денежных доходов не дают полного представ
ления о том, как в обществе распределены материальные блага. Попы
таемся описать и другие проявления неравномерности распределения18. 
Не претендуя на полноту изложения, рассмотрим три вопроса.

1. Налог с оборота и ценовые субсидии. Перераспределение осу
ществляется не только посредством налогообложения доходов, но и 
с помощью налога с оборота и субсидирования цен различных пред
метов потребления.

Возьмем простой пример. Тарифы на услуги общественного транс
порта в социалистических странах значительно ниже издержек, доля 
ценовых субсидий очень высока. В то же время личные автомобили 
облагаются высоким налогом с оборота. При этом власти следуют

18 Во избежание недоразумений подчеркнем, что здесь мы рассматриваем лишь про
явления, а не причины неравномерности распределения благ. Каузальный анализ этих 
явлений дан в параграфе 13.6.
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такой логике: общественный транспорт удовлетворяет основные по
требности, а личный автомобиль можно считать роскошью; первым 
пользуются бедные, а вторым -  богатые. Таким образом, подобное 
сочетание ценовых субсидий и налога с оборота служит, мол, целям 
перераспределения в пользу бедных.

Даже из этого сравнительно простого примера видно, что пере
распределение не обязательно осуществляется только за счет богатых: 
по мере экономического развития использование автомобилей стано
вится все более распространенным и многие вынуждены пользовать
ся ими из-за нехватки общественного транспорта или в силу характе
ра своей работы. Между тем перераспределительный эффект большей 
части ценовых субсидий и налогов с оборота еще слабее, чем в случае 
с автомобилями. Например, имеются ценовые субсидии, позволяющие 
сохранить дешевизну книг, грампластинок, театральных и концерт
ных билетов и сделать эти культурные блага доступными для людей 
со скромным достатком. Тем не менее опыт показывает, что даже при 
субсидировании цен основным потребителем этих благ остается срав
нительно высокооплачиваемая интеллигенция. Так что в конечном 
счете субсидии являются подарком государства, скорее, высоко-, чем 
низкооплачиваемым слоям населения19.

Ярким примером обратного перераспределительного эффекта яв
ляются субсидии, снижающие квартирную плату в общественном жи
лищном секторе20. Декларируемая цель таких субсидий -  позволить 
всем, в том числе и людям с очень низким доходом, оплачивать свое 
жилище21. В действительности, часть жилого фонда находится в част
ной собственности, которая преобладает в данном секторе не только в 
деревнях, но не является редким исключением и в городах. Частные 
владельцы оплатили полную стоимость строительства своего дома, а 
если они продают его, то новому владельцу также придется уплатить 
^субсидированную цену. С точки зрения распределения доходов нельзя 
утверждать, что все домовладельцы богаты, а все квартиросъемщики 
бедны. Многие домовладельцы относятся к низко- и среднедоходным 
группам, а съемщиками субсидируемого государственного жилья яв
ляются отнюдь не только люди с низким доходом -  многие из них хо
рошо зарабатывают и занимают высокие посты. Итак, перераспреде-

19 С.Н. Журавлев (1990, с. 81) приводит подробные расчеты, свидетельствующие, 
что хотя высокодоходные домашние хозяйства при покупках платят бблыную сумму 
налога с оборота, чем низкодоходные, они все же получают больше ценовых субсидий 
благодаря большему потреблению мяса, фруктов и овощей, а также более частому ис
пользованию средств общественного транспорта и связи.

“ Источником для приводимого здесь анализа эффекта жилищных субсидий послу
жили исследования Ж. Даниель (Ddniel Z., 1985). См. также: Laddnyi J. (1975), Szelenyi 1. 
(1983), Alexeev М. (1986, 1988а, 1988b).

21 Здесь стоит напомнить выдержку из Конституции СССР, процитированную в 
сноске 9.
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Рисунок 13.2. Распределение доходов и жилья в Венгрии
Источник: Daniel Z. (1985, р. 399).
Примечание. Данные о распределении доходов основаны на переписи, а данные о 

распределении жилья -  на статистике Центрального статистического управления. Еди
ницей измерения жилищных условий домашних хозяйств является число комнат в жи
лище с учетом качества жилья (например, расположение, способ отопления и т.п.).

ление происходит в пользу тех, кто живет в государственных домах, и 
в ущерб тем, кто живет в домах собственных. Приведенная выше кар
тина перераспределения доходов означает, что на деле деньги переме
щаются из карманов сравнительно бедных домовладельцев в карманы 
относительно зажиточных жильцов государственных домов. Следова
тельно, нельзя исключить, что конечным результатом столь сложного 
перераспределения является менее, а не более равномерное распреде
ление благ. На рисунке 13.2 представлены две кривые Лоренца, отно
сящиеся к Венгрии. Одна из них показывает распределение денежных 
доходов, другая -  распределение жилья. Легко увидеть, что несмотря 
на государственные субсидии (а отчасти именно благодаря им) жилье 
распределяется менее равномерно, чем денежные доходы.

Исследования, проведенные к настоящему времени, не позволяют 
прийти к однозначным общим выводам. Как бы то ни было, воплоще
ние идеи, согласно которой сочетание налогов с оборота и ценовых суб
сидий уменьшает неравенство в распределении материальных благ, вовсе 
нельзя считать доказанным.

2. Бесплатные товары и услуги. Фактически это -  крайний случай 
субсидирования цен: государство берет на себя все издержки производ
ства некоторых товаров и услуг и распределяет их бесплатно. Пробле
ма тесно связана с требованием экономической безопасности [см. 13.3]. 
Бесплатное предоставление услуг образования и здравоохранения обес
печивает их всеобщую доступность, по крайней мере, на уровне удов
летворения элементарных потребностей, и придает уверенность суще
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ствованию даже самых бедных людей. Сторонники этой формы рас
пределения надеются также, что она окажет выравнивающее воздействие 
на реальное потребление. Фактически, однако, такие ожидания реали
зуются далеко не полностью. Различные формы неравенства проника
ют и в бесплатное распределение товаров и услуг.

Качество услуг, оказываемых учебными и медицинскими заведени
ями, в городах значительно выше, чем в деревнях. Работники государ
ственных предприятий и учреждений пользуются оплаченными отпус
ками гораздо чаще, чем члены сельскохозяйственных кооперативов.

Работников партийного и государственного аппарата обслужива
ют в значительно лучше оснащенных, менее многолюдных поликлини
ках и больницах, в которые нет доступа другим гражданам. Во многих 
случаях высокопоставленные чиновники получают и дополнительные 
бесплатные блага -  им предоставляют бесплатное ведомственное жи
лье, служебный автомобиль с водителем, более благоустроенные сана
тории и дома отдыха, чем рядовым сотрудникам22.

Подобные различия возникают во всех системах. Но специфичес
ки присущим именно классическому социализму это явление делает 
противоречие между словами и делами. Эгалитарные лозунги офици
альной социалистической идеологии провозглашают, что все имеют 
равные права на получение бесплатных благ, однако эти лозунги ни
когда не претворяются в жизнь.

3 .Доступ к дефицитным благам. В экономике хронического дефици
та особое значение приобретает вопрос о том, имеет ли каждый, кто го
тов заплатить за дефицитные товар или услугу, равную возможность при
обрести их. На деле подобные шансы распределены очень неравномерно.

Некоторые из этих проявлений неравенства признаются открыто. 
Может существовать, например, система рационирования, благоприят
ствующая определенным группам общества [см. 12.4]. Различные откры
то признаваемые предпочтения имеют место при распределении жилья 
или отборе абитуриентов в вузы, число желающих поступить в которые 
превышает количество учебных мест.

Другие проявления неравенства тщательно скрываются и существу
ют в следующих формах:

А. Здесь, в связи с дефицитом, нужно вернуться к теме, затронутой 
в пункте (2), -  к сети закрытых магазинов и других учреждений, обслу
живающих бюрократический аппарат. Эти магазины предлагают то
вары (например, высококачественные импортные промышленные из

22 Подобными привилегиями пользуются высокопоставленные сотрудники государ
ственных органов и фирм при всех системах, но при капитализме их стоимость по срав
нению с денежными доходами этих людей невелика. При классической социалистичес
кой системе, где денежные доходы в значительной степени нивелированы, такие особые 
блага, предоставляемые в натуральной форме, оказывают большое влияние на реаль
ную дифференциацию благосостояния в обществе.
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делия), которых как правило не бывает в магазинах, открытых для всего 
населения. Закрытые столовые и дома отдыха лучше оборудованы, и 
их посетителям предлагают продукты питания, которые отсутствуют 
в общедоступных столовых, домах отдыха или продовольственных ма
газинах. О закрытых больницах уже говорилось. В некоторых странах 
и в некоторые периоды подобные закрытые заведения имеют еще и 
вертикальную градацию: наиболее высокопоставленным чиновникам 
предоставляются возможности, несопоставимые с теми, которыми рас
полагают чиновники более низкого ранга.

Б. Некоторые дефицитные товары люди получают по месту рабо
ты, а не в магазинах. Чем острее становится нехватка важных продук
тов питания и других предметов широкого потребления, тем чаще ис
пользуется этот способ распределения. Поставки и выбор товаров, пред
лагаемых по месту работы, неодинаковы: применяются различные по
литические и экономические критерии, благоприятствующие определен
ным отраслям хозяйства и регионам страны, причем в особо привиле
гированном положении обычно оказываются крупные предприятия.

В. Люди, имеющие полезные связи с работниками прилавка или 
их начальством, могут без особого труда получить дефицитные това
ры23. Здесь речь идет не о том, что кто-то получает желаемый товар 
дешевле, чем другие, -  просто ему достается по положенной цене то, 
что малодоступно или вообще недоступно остальным. Например, то
вар откладывают для него или вносят его имя вне очереди в список 
ожидающих. Иногда достаточно просто располагать информацией, к 
которой имеют доступ далеко не все: например, человеку сообщают, 
когда дефицитный товар поступит в магазин24. Подобные привилегии 
определяются целым рядом обстоятельств: высоким постом, личным 
знакомством с продавцом или взяткой.

Подведем итог сказанному в пунктах (1-3): неравенство, фактичес
ки существующее при классическом социализме, значительно больше, 
чем о нем можно судить исходя из информации, представленной на ри
сунке 13.1 и в  таблицах 13.7 и 13.825.

23 В Восточной Европе это явление называют “знакомством по-социалистически”, 
в Советском Союзе -  “блатом”. В Китае говорят об обслуживании “с черного хода”.

24 Роман русского писателя эмигранта В. Сорокина (1985) “Очередь” начинается со 
сцены, когда в скверике собираются все, кто “по знакомству” узнал, что на следующий 
день намечено распределение номеров в списке ожидающих покупки автомобиля. Под
черкиваю, они формируют очередь не за самим автомобилем, а за номером в очереди на 
его покупку! И счастливчики, узнавшие о завтрашнем событии, простаивают в очереди 
всю ночь, чтобы утром оказаться вне очереди при составлении списка. Получить ин
формацию о том, когда начнется составление списка -  это уже привилегия.

25 К. Моррисон, исследование которого служит одним из источников данных, при
веденных в таблице 13.7, делает оценку вклада неденежных привилегий в увеличение 
неравенства. Например, в Советском Союзе коэффициент Джини, рассчитанный для 
распределения денежных доходов, составляет 0,270, а с учетом неденежных благ -  0,309. 
Аналогичные показатели для Польши -  0,270 и 0,308 (Morrisson С., 1984).
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13.6. Объяснение характера распределения

Распределение благ можно объяснить сочетанием нескольких факторов. 
Было бы желательно представить распределение благ, факторы такого 
распределения и взаимосвязи между ними в точной, количественной фор
ме. К сожалению, исследований подобного рода не существует. Относи
тельные веса факторов, определяющих распределение, нельзя выразить 
точными цифрами, так что приходится довольствоваться значительно 
меньшим: перечнем факторов и попыткой определить силу их влияния.

Здесь наша главная цель -  охарактеризовать реальные причинно- 
следственные связи, сопоставив (хотя и не для каждого фактора) прин
ципы распределения, декларируемые официальной идеологией, с прак
тикой реальной жизни. Кроме того, декларируемые принципы будут 
сопоставлены друг с другом, ибо в некоторых случаях они не согласу
ются не только с практикой, но и между собой26.

1. Труд и его эффективность. Официальная идеология классическо
го социализма отнюдь не обещает равенства доходов и фактически по
лемизирует с теми, кто этого требует. Такой последовательно эгалитар
ный подход, скорее, характерен для “новых левых” на Западе. При клас
сическом социализме главным принципом распределения, который упо
минается в каждом учебнике, является принцип “каждому -  по труду”27.

Остается, однако, вопрос, как измерить труд и каким должен быть 
доход, пропорциональный затраченному труду. В определенном смыс
ле принцип “распределения по труду” используется и при капитализ
ме -  по меньшей мере в части заработанного дохода. Там эффектив
ность труда измеряется, а вознаграждение за труд устанавливается глав
ным образом (хотя и не всецело) с помощью анонимного, децентрали
зованного процесса -  на рынке труда, формирующем относительные 
уровни заработной платы28. При классическом же социализме вопрос о

260  теории распределения см.: Sen А.(1973, 1981). О принципах распределения при 
социализме см.: Daniel Z. (1985).

27 Провозглашая данный принцип, обычно ссылаются на “Критику Готской про
граммы” К. Маркса. Фактически Маркс говорит следующее: “...каждый отдельный про
изводитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько 
сам дает ему. То, что он дал обществу, составляет его индивидуальный трудовой пай... 
Это равное право есть неравное право для неравного труда” (Marx К. [1875] 1966. Здесь 
цит. по рус. изд., с. 18, 19).

Маркс считал необходимым применение этого принципа, потому что новый соци
алистический строй лишь недавно вышел из чрева капитализма. Труд не стал еще глав
ной жизненной потребностью, каковой он будет -  по предсказанию Маркса -  при ком
мунизме. В этих условиях важно сохранить такой стимул к добросовестной работе, как 
распределение по труду.

28 В некоторых капиталистических странах государство вмешивается в определе
ние уровня заработной платы, устанавливая, например, минимальный размер оплаты 
труда. Целью данной работы, однако, не является исследование механизмов, определя
ющих заработную плату при капитализме.
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том, какая оплата положена за данное количество данного вида труда, 
произвольно решается людьми, специально назначенными принимать 
такие решения [см. 10.5]. Хотя те, кто занимается управлением зара
ботной платой, при определении ее дифференциации в какой-то мере 
могут учитывать сигналы, поступающие с рынка труда, более высокая 
заработная плата рассматривается как способ привлечь рабочую силу 
туда, где ощущается ее нехватка.

Несмотря на то, что разрыв между окладами высших руководите
лей предприятий и средним доходом рабочих значителен и при социа
лизме, он несопоставим с существующим в капиталистических фирмах. 
При классическом социализме даже на крупных предприятиях соотно
шение обычно не превышает 5:1, в то время как, например, в Соединен
ных Штатах оно может достигать величины 20:129. Частично это объяс
няется различиями в ситуации на рынке управленческого труда. При 
капитализме фирмы конкурируют между собой за привлечение лучших 
менеджеров, которых не хватает и которые почти всегда в состоянии 
диктовать свои условия. Крупнейшие и наиболее прибыльные фирмы 
стараются оттеснить конкурентов, предлагая менеджерам более высо
кую оплату. В зените управленческой карьеры менеджер может занять 
один из наиболее высокооплачиваемых постов в корпорации.

Совсем иная ситуация наблюдается при классическом социализ
ме, где нет необходимости переманивать наиболее талантливых уп
равленцев с одного поста на другой с помощью более высокой оплаты 
труда. Каждый из них является частью одной и той же централизован
ной бюрократии, солдатом партии, которая перемещает кадры, не 
прибегая при этом к экономическим критериям. Назначение на пост 
руководителя даже очень крупной фирмы отнюдь не является для бю
рократа возможной вершиной карьеры. Путь к еще более высоким 
постам всегда остается открытым: его могут назначить министром или 
секретарем территориального отделения партии, или ввести в аппа
рат Центрального комитета партии. Именно эти высокие назначения 
рассматриваются как действительно достойная награда. Так что с точ
ки зрения стимулирования устанавливать менеджерам очень высокую 
заработную плату нет необходимости.

Имеется и еще один сдерживающий момент. Хотя официальная иде
ология отвергает принцип эгалитарности, тем не менее тенденция к ни
велированию доходов все-таки существует.

2. Политические заслуги и полоэ/сение в иерархии власти. В предыду
щем пункте речь шла, строго говоря, об эффективности труда в узком, 
экономическом смысле. По меньшей мере на уровне абстрактного ана
лиза в дополнение к этому фактору можно выделить еще один -  вознаг
раждение за политическую надежность и верную службу.

29 В Советском Союзе в 70-е годы соотношение было примерно 4:1 (см. Bergson А., 
1984, р. 1085-1086).
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Этот принцип воплощается косвенно, путем увязки карьеры с поли
тикой. Те, кто достиг высоких постов благодаря своим талантам и -  что 
еще важнее -  своей беззаветной преданности политике, проводимой 
партией, а также лояльности и дисциплине, пользуются преимущества
ми в любом аспекте материального благосостояния, приобретая приви
легии и связи, о чем говорилось в предыдущем параграфе. Кроме того, 
практикуется прямое материальное признание политических заслуг, 
которое может выступать в разных формах -  от денежных выплат, ко
торыми сопровождается присуждение тех или иных государственных 
наград, до завидных назначений на работу за границей и предоставле
ния загородной дачи с участком земли.

Официальной идеологией этот принцип отчасти признается, но ча
стично и скрывается. Признается принцип вознаграждения “за заслу
ги”. Но преданное политическое служение системе может охватывать
ся и понятием “труд” и соответственно оплачиваться согласно прин
ципу “распределения по труду”. Идеология, однако, предпочитает 
скрывать факты денежного вознаграждения за заслуги, которые дол
жны были бы поощряться только морально.

3. Дифференциация по принадлеэ/сности к определенному классу, слою 
общества или региону. Во многих случаях при распределении матери
альных благ предпочтение отдается городам по сравнению с селами, 
столице по сравнению с другими регионами, работникам промышлен
ности по сравнению с занятыми в сельском хозяйстве и сфере услуг.

Особенно серьезные проблемы возникают в больших, многонацио
нальных странах. В Советском Союзе, Китае и Восточной Европе зна
чительные межрегиональные различия по уровню экономического раз
вития и материального благосостояния сохраняются даже после дли
тельного существования системы.

В любом обществе немалую роль при распределении материальных 
благ играет давление, оказываемое представителями различных групп 
интересов на политических деятелей, законодательные органы и прави
тельство30. Хотя при классическом социализме это проявляется в мень
шей степени, чем в странах с парламентской демократией, где имеется 
более широкий простор для организации групп, отстаивающих специ
фические интересы, данное явление и здесь нельзя считать совсем неиз
вестным [см. 3.5]. Время от времени группы, защищающие интересы тех 
или иных отраслей и регионов, добиваются для них определенных пре
имуществ путем лоббирования или политического шантажа.

Во многих случаях этот вид дифференциации вступает в противоре
чие с принципом, описанным в пункте (1), -  “распределения по труду”. 
Фактически при классическом социализме человек за один и тот же труд 
может получать весьма различную плату в зависимости от того, в какой

30См. Olson М. (1982), Nagy А. (1990).



354 ГЛАВА 13

отрасли или в каком регионе он занят. В эффективной рыночной экономи
ке мобильность капитала и рабочей силы выравнивает оплату равного по 
количеству и качеству труда в значительно большей степени, чем при клас
сической системе, хотя последняя и провозглашает данный принцип как 
этический и политический постулат, в то время как при капитализме тен
денция к выравниванию является результатом действия слепых сил рынка.

4. Потребность и нуждаемость. Подход классической системы к 
принципу распределения по потребности неоднозначен. С одной сторо
ны, он явно противоречит основному принципу распределения по тру
ду, санкционированному Марксом31 *. Осуществление принципа: “каж
дый по способностям, каждому по потребностям” Маркс откладывал 
вплоть до победы (в отдаленном будущем) коммунизма, до возникнове
ния такого утопического общества, в котором люди будут работать без 
материальных стимулов, а производительные силы разовьются настоль
ко, что появится возможность полностью удовлетворять потребности 
всех и каждого [см. 12.4]. Прагматически ориентированная официаль
ная идеология благоразумно пытается обойти молчанием эту явно уто
пическую концепцию. Но, с другой стороны, остается вопрос, в какой 
степени при распределении материальных благ все-таки следует учиты
вать потребности, -  хотя бы уже потому что некоторые члены и группы 
общества настоятельно нуждаются в помощи со стороны остального 
общества. Признавая это, классическая социалистическая система на
ряду с главным принципом распределения по труду в число официаль
но признанных принципов распределения включает и некоторые дру
гие, как бы вспомогательные принципы, основанные на этических цен
ностях солидарности и сочувствия к слабым.

А теперь от рассмотрения официальной идеологии перейдем к ана
лизу реальной ситуации. Принимая многие решения в области распреде
ления, власти учитывают размер семьи, число иждивенцев у работника и 
ослабление его способности к труду. Поддержка оказывается частично 
деньгами, а частично -  в натуральной форме; степень нуждаемости учи
тывается при распределении жилья и т.п. В этом смысле классическая 
система тоже осуществляет перераспределительные, нивелирующие до
ход функции “государства всеобщего благосостояния”, что можно, не
сомненно, отнести к достижениям системы. Вместе с тем следует сделать 
ряд оговорок, существенно снижающих такую завышенную оценку.

Тот факт, что абсолютные размеры всех этих вспомоществований не
велик, еще можно оправдать относительной отсталостью экономики со
циалистических стран. Но то обстоятельство, что доля государственных 
расходов, предназначенных для материальной поддержки особо нужда

31В наиболее часто цитируемой в связи с обсуждением проблем распределения “Кри
тике Готской программы” К. Маркс прямо говорит, что принцип распределения по тру
ду порождает в определенном смысле неравенство: например, работник, имеющий не
сколько детей, в расчете на члена семьи получает меньше, чем бездетный.
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ющихся, ниже, чем в некоторых капиталистических странах, объясняется 
уже не уровнем экономического развития, а присущими системе прио
ритетами стратегии роста32. Социальные расходы по сути носят остаточ
ный характер: им уделяется большее внимание в хорошие времена, а в пло
хие они отодвигаются на задний план. При рассмотрении вопроса об эко
номической безопасности мы уже говорили, что бедность и даже вопию
щая нищета сохраняются в значительных масштабах и при социализме.

В этой книге определение “социалистическая” система не несет ка
кой-либо нормативной, содержательной нагрузки -  оно просто обо
значает страны, где у власти находятся коммунистические партии 
[см. 1.6]; но сейчас уместно ненадолго отказаться от подобного толко
вания. Во всем мире имеются политические течения, использующие тер
мин “социализм” в содержательном смысле и придающие ему опреде
ленные этические черты. Хотя они по-разному толкуют систему цен
ностей социализма, одна черта является общей: устранение бедности 
и помощь нуждающимся, слабым и обездоленным они считают одной 
из главных целей социализма. Согласно такому определению, социа
листическое государство обязано более справедливо перераспределять 
материальные блага. По этому критерию классическая социалистичес
кая система лишь частично выполняет свою миссию. Некоторые ее 
институты способствуют, но другие -  препятствуют осуществлению 
данной функции; в этом отношении политика системы является непос
ледовательной и противоречивой. Для тех, кто рассматривает данный 
критерий в качестве признака социалистической общественной систе
мы, скандинавские страны продвинулись в сторону социализма зна
чительно дальше, чем социалистические государства.

5. Собственность и успех на рынке. При классической социалисти
ческой системе отдельные лица получают доходы не от труда, а от соб
ственности, хотя масштаб подобных доходов невелик. Некоторые из этих 
доходов легальны -  к ним можно отнести процент по банковским вкла
дам или выигрыш по облигациям государственных займов (часто при
нудительных). Другие доходы власти попросту терпят, хотя они не впол
не легальны -  сюда относятся, например, доходы от сдачи в аренду жи
лого дома, находящегося в частной собственности.

Частный сектор, поставляющий товары и услуги, весьма ограни
чен, а в определенной степени и нелегален; полученные здесь доходы 
зависят также от нескольких факторов, не охваченных выше в пунктах 
(1-4)33. Упомянем лишь некоторые из них: степень остроты дефицита 
тех товаров и услуг, которые выпускает частное предприятие34; уме

12См., например, данные о социальных расходах, приведенные в таблице 13.6. 
"Слово “также” оправдано, поскольку заработки персонала частных предприятий 

зависят и от фактора (1).
34 Понятие “частное предприятие” используется здесь в самом широком смысле. 

Оно охватывает и приусадебные хозяйства, и кустарей-одиночек, и даже людей, полуле
гально подрабатывающих на стороне.
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ние собственника предприятия использовать открывающиеся возмож
ности; степень вмешательства властей в определение цен на продук
цию частного сектора. В целом можно сказать, что распределение этих 
доходов зависит от успеха на рынке.

Враждебная, чужеродная политическая и социальная среда, в кото
рой функционируют собственность и рынок, как ни странно, способ
ствуют повышению доходов лиц, рискнувших несмотря ни на что всту
пить в эту сферу. В экономике хронического дефицита крестьянин, ко
торый выносит на свободный рынок продукт, отсутствующий в госу
дарственных магазинах, получает за него более высокую цену, чем в 
условиях, когда все продовольствие поступает только на этот рынок. В 
еще большей мере сказанное относится к черному рынку, где покупа
тель вынужден компенсировать продавцу риск, связанный с нарушени
ем закона. То, что чуть раньше было названо более высоким доходом, 
полученным благодаря успеху на рынке, включает и умение перехит
рить власти, которые ставят преграды на пути частного бизнеса.

Здесь следует упомянуть еще одну из искаженных форм получения 
высоких доходов, связанных с функционированием квазирыночного 
механизма: это -  барыш, который работник государственной торгов
ли часто кладет в свой собственный карман. В здоровых рыночных 
условиях избыточный спрос подталкивает цену вверх и временно обес
печивает производителю-продавцу более высокую прибыль. Стремле
ние получить ее способствует росту предложения, что в дальнейшем 
ведет к снижению цены и кладет конец временным сверхдоходам. В 
условиях дефицитной экономики и бюрократической координации 
такой уравновешивающий механизм не срабатывает. Продавец, кото
рый за взятку “отпускает” какой-либо дефицитный товар покупате
лю, ничего не делает -  да и не может сделать -  для преодоления 
дефицита. Фактически устранение дефицита даже противоречило бы 
интересам продавца, поскольку именно дефицит обеспечивает ему до
полнительный доход. В экономическом смысле такой дополнительный 
доход можно рассматривать как особый вид ренты.

Перечисленные выше источники дохода явно противоречат соци
алистическим принципам распределения. И хотя их доля в общей мас
се доходов невелика, о них следовало сказать для полноты картины. 
Конечно, значение факторов, связанных с собственностью и успехом 
на рынке, при классическом социализме не идет ни в какое сравнение с 
той ролью, которую они играют при распределении материальных благ 
в условиях капитализма.

6. Наследование. Материальное благосостояние человека зависит от 
того, что он унаследовал от родителей и вообще от семейного положе
ния. Здесь речь идет как о законно полученном наследстве, так и об 
ощутимой материальной поддержке со стороны семьи. Конечно, богат
ства такого масштаба, которые нередки при капитализме, в условиях 
социализма невозможны. Иными словами, неравенство размеров наслед
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ства значительно меньше, чем при капитализме, объясняет неравенство 
текущих доходов. И все же влиянием подобного неравенства на распре
деление благ нельзя полностью пренебречь.

Приведем простой пример: распределение жилья. Молодой человек 
совсем по-иному начинает свою жизнь, если он вырос в комфортабельных 
жилищных условиях, семья помогла ему купить частную квартиру или он 
унаследовал ее от родителей35; тогда ему не приходится годами ждать по
лучения государственного жилья, покупать или строить собственный дом.

Не меньшее значение, чем материальное богатство, унаследован
ное или полученное от семьи, имеет интеллектуальное наследие. С точ
ки зрения жизненных перспектив в социалистических странах имеет 
огромное значение, вырос ли молодой человек в малокультурной или, 
наоборот, в образованной семье. Различие проявляется не только в 
особенностях речи и в общей интеллектуальной подготовке, но и в 
жизненных амбициях. Для иллюстрации этой зависимости в таблице 
13.9 использована информация по Венгрии.

Таблица 13.9

Венгрия: характеристика желающих 
получить высшее образование

Доля детей в возрасте 13 лет,
Уровень образования отца желающих получить высшее 

образование (% от выборки)

Университет 51,5
Средняя школа 40,1
Начальная школа 15,2
Меньше обязательных 8 лет начальной школы 6,4

Источник: Csdko М. et al. (1979, р. 124).

Жизнь молодого человека зависит также от положения родителей, 
их места в иерархии власти. Все сказанное в пункте (2) относится к де
тям в той же степени, что и к главам семей. “Детям номенклатуры” уго
товано немало привилегий при поступлении в школу,*университет или 
при назначении на первое место работы.

Эти обстоятельства и некоторые другие факторы оказывают замет
ное влияние на социальную мобильность в обществе. В таблице 13.10 
приведено международное сравнение доли детей из рабочих и крестьян
ских семей, которые переходят в ряды “белых воротничков”. Хотя со
циалистическая система объявляет себя “государством рабочих и крес
тьян”, ситуация в социалистических и капиталистических странах в дан
ном отношении различается не слишком сильно. По крайней мере в не-

35 Практически государственное жилье наследуется “прописанными” в нем родствен
никами, как и право реальной собственности на частное жилище.
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Таблица 13.10

Социальная мобильность: международное сравнение

Доля перешедших в категорию 
“белых воротничков” (в %):

из рабочих из крестьян

Социалистические страны
Болгария 22,6 10,1
Чехословакия 35,9 20,6
Венгрия 27,5 10,7
Польша 27,6 10,3
Югославия 26,1 17,1

Капиталистические страны
Австралия 31,0 19,0
Франция 27,8 17,2
Италия 24,9 11,8
Норвегия 25,8 22,1
Швеция 29,7 17,7
Западная Германия 22,3 18,5

Источник: Connor W.D. (1979) и указанные там источники. 
Примечание. Данные по странам относятся к разным годам.

скольких капиталистических странах уровень социальной мобильнос
ти даже выше, чем в некоторых социалистических государствах36.

Конечно, такая дискриминация по происхождению и положению 
семьи противоречит социалистическим принципам распределения. Тем 
не менее, ее заметное влияние на распределение материальных благ от
рицать невозможно.

13.7. Тенденции к выравниванию и к дифференциации

Факторы, влияющие на распределение материальных благ, были разделе
ны нами на 6 основных групп. Действие каждого фактора приводит к тому 
или иному виду неравенства, каждый из них вносит вклад в тенденцию 
роста дифференциации, появляющуюся при классическом социализме.

С другой стороны, имеется тенденция к выравниванию доходов, в 
результате которой разрыв в доходах сокращается и отклонение уров

36 Р. Андорка приводит результаты исследования социальной мобильности в Венг
рии, основанного на обширных статистических наблюдениях, методика которых обес
печивает сопоставимость с данными западных авторов. Оказалось, что на первых по
рах социализм в Венгрии несколько повысил социальную мобильность, но позднее она 
снизилась, и процесс пошел вспять -  к формированию закрытого, мало мобильного об
щества (см. Andorka R., 1988).
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ней жизни населения от среднего показателя уменьшается. Подобная 
тенденция объясняется особенностями структуры экономики [см. 13.6, 
пункт 5]. При капитализме преобладает частная форма собственности, 
а основным координатором экономических процессов является рынок. 
Разброс в доходах обусловлен наличием крупных доходов, связанных с 
собственностью и с успехом на рынке. При классическом социализме 
уровень материального благосостояния высокопоставленного функци
онера может значительно превышать уровень благосостояния просто
го рабочего, но по сравнению с богатством наиболее преуспевающих 
бизнесменов на Западе он ничтожен. Заработки некоторых кинорежис
серов, изобретателей или спортсменов при социализме кажутся очень 
высокими на фоне заработков среднего гражданина, но и они не идут 
ни в какое сравнение с доходами таких же “звезд” в условиях рыночной 
экономики, где значительная доля высоких прибылей, приносимых их 
личным талантом и готовностью широкой публики эти таланты щедро 
оплачивать, оказывается в карманах самих “звезд”.

Почти полная ликвидация частной собственности и рынка благо
приятствует преобладанию уравнительной тенденции. Кроме того, ска
зывается и идеологическая обработка населения. Людям внушили, что 
“слишком высокие доходы” аморальны. Особой критике подвергаются 
“нетрудовые доходы”, “спекуляция”, а также “незаконная торговля” и, 
добавим, любые доходы, получаемые благодаря частной собственнос
ти и успеху на рынке. Под влиянием официальной идеологии люди 
склонны сваливать в одну кучу доходы, которые при рыночной эконо
мике считались бы честной прибылью, с доходами, которые и при ка
питализме воспринимались бы как нечестные. Сложившийся ментали
тет и эмоциональный настрой населения социалистических стран по
рождает не только зависть, но и сильную подозрительность по отноше
нию к людям, находящимся в верхней части шкалы распределения37.

Из двух противоречащих друг другу тенденций -  к дифференциа
ции и уравнительности -  сильнее последняя. В конечном счете, если рас
сматривать все параметры материального благосостояния в масштабах 
всего общества, то при классической социалистической системе нера
венство меньше, чем в условиях современного капитализма.

37 В известном смысле официально насаждаемая мораль может “ударить по сво
им”, ибо материальные привилегии правящей элиты точно так же поддаются осужде
нию. Хотя ее привилегии по сравнению с материальными преимуществами, которыми 
пользуются представители высшей прослойки в рыночной экономике, основанной на 
частной собственности, ничтожны, они (эти привилегии) выглядят кощунственно в све
те официальной морали.

На завершающем этапе реформ или в ходе революций, ведущих к смене социалис
тической системы, информация о роскоши, в которой жили, скажем, восточногерманс
кий руководитель Хонеккер или румынский лидер Чаушеску, приводит к взрыву народ
ного негодования.



Глава 14 --------------------------------
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

В своем анализе классической социалистической экономики в главах 
3-13 мы почти полностью игнорировали внешние экономические отно
шения, ограничиваясь по данному поводу лишь немногими краткими 
замечаниями. Коль скоро классический социализм возник (под воздей
ствием внутренних сил и/или внешнего влияния) и стабилизировался, его 
основные свойства, как и свойства других систем, стали определяться соб
ственной природой, а не внешней средой. Таким образом, наш анализ 
различных проблем покоился на упрощающем предположении, что мы 
имеем дело с закрытой экономикой. Но после того как были рассмотре
ны важнейшие эндогенные характеристики системы, пришло время об
ратиться к внешнеэкономическим отношениям, анализ которых будет спо
собствовать более полному пониманию явлений, исследованных ранее1.

Внешние экономические связи любой страны складываются под 
сильным влиянием присущих ей специфических особенностей: размера, 
уровня экономического развития, географического положения, наличия 
природных ресурсов. В данной главе, следуя общему подходу, принято
му в книге, мы игнорируем большую часть этих различий и выдвигаем 
на первый план те черты, которые являются общими для внешних эко
номических отношений всех социалистических стран. Особое внимание 
будет обращено на аспекты, специфические для системы, вытекающие 
из ее внутренней логики и в силу этого тесно связанные с явлениями, 
охарактеризованными в предшествующих главах. В результате обнару
жится, что многие важные особенности внешних экономических отно
шений можно объяснить с точки зрения основных внутренних свойств 
системы, рассмотренных в главах 3-13.

Предваряя анализ, дадим несколько таблиц. Таблицы 14.1 и 14.2 по
казывают распределение экспорта и импорта социалистических стран 
по основным направлениям. Таблицы 14.3 и 14.4 проливают свет на то
варную структуру их внешней торговли. Наконец, в таблице 14.5 пока
зан индекс интенсивности внешней торговли по основным направлени
ям и товарным группам. На сколько значение индекса интенсивности 
превышает 1, на столько поток экспорта или импорта превышает сред
ний, нормальный для международной торговли поток, и наоборот1 2. Эти 
таблицы будут прокомментированы в следующих параграфах.

1 Анализ основных характеристик внешней торговли при классической системе со
держится в следующих работах: Hewett Е.А. (1980), Holzman F.D. (1976, 1989), Koves А. 
(1985, 1986), Murrell Р. (1990а), Wiles Р. (1968), Wolf Т.А. (1988).

При работе над этой главой большую помощь оказали И. Сегвари и И. Шалго.
2 Предположим, что экспорт страны А составляет 5% мирового импорта. Экспорт 

страны А в страну Б равен среднемировому уровню, если страна Б получает из страны А
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Таблица 14.1

Структура экспорта социалистических стран 
по основным направлениям

Страны-экспортеры Годы

Доля стран-импортеров, %

социали
стические

развитые
капитали
стические

развивающие
ся капитали

стические

1938“ 11,0 73,9 14,1
Все социалистические 1958 69,8 19,5 9,2
страны 1970 59,4 24,5 16,1

1980 47,6 33,9 18,5
в том числе:

1938а 12,7 75,0 11,0
европейские социали- 1958 70,6 20,8 6,9
стические страны6 1970 62,7 24,1 13,2

1980 52,0 32,6 15,4

1938а 3,1 69,0 28,6
азиатские социали- 1958 65,7 12,7 21,6
стические страны8 1970 22,1 28,8 49,1

1980 13,7 43,7 42,6

1958 71,8 17,5 10,7
Советский Союзг 1970 57,8 21,2 21,0

1980 45,3 36,1 18,6

Источник-, составлено для этой книги И. Сегвари на основе следующих источников -  
Kozponti Statisztikai Hivatal (Центральное статистическое управление, Будапешт) 
(1965, р. 172-173); United Nations (1986b, 1:173).

“Для 1938 г. -  страны, которые были социалистическими в 1958 г.
6 Для 1938 и 1958 гг. -  включая Монголию и исключая Югославию.
8 Для 1938 и 1958 гг. -  социалистические страны, не входящие в СЭВ. 
г Данные по Советскому Союзу включены в общие показатели по европейским со

циалистическим странам, но выделены и отдельно.

5% общего объема своего импорта. Значение индекса интенсивности определяется путем 
сопоставления фактической доли потока со среднемировой. Например, если страна Б по
лучает из страны А не 5, а 15% своего импорта, интенсивность данного потока равна 3.

Отклонение от средней мировой величины может быть обусловлено различными 
факторами: например, страна-экспортер при поставках своих товаров в страну Б прибе
гает к ценовому демпингу или к политическому давлению, принуждая Б покупать имен
но у себя; либо, наоборот, страна Б поощряет импорт из А, устанавливая для нее осо
бенно благоприятный таможенный режим. Важную роль, несомненно, играет географи
ческий фактор. В любом случае, если индекс интенсивности значительно превышает 1, 
это связано с каким-то “давлением” со стороны экспортера и/или “притяжением” со 
стороны импортера. Напротив, если величина индекса интенсивности значительно мень
ше 1, можно предположить наличие каких-то барьеров на пути свободного течения внеш
ней торговли в экспортирующей и/или импортирующей стране.

Интерпретацию индексов интенсивности и весьма информативные результаты ис
следований, в которых они применялись, см. Nagy А. (1979, 1985).
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Таблица 14.2

Структура импорта социалистических стран 
по основным направлениям

Доля стран-экспортеров, %

Страны-импортеры Годы
социали
стические

развитые
капитали
стические

развивающие
ся капитали

стические

1938а 15,6 73,6 10,8
Все социалистические 1958 72,1 20,7 7,2
страны 1970 58,1 31,1 10,8

1980 47,0 39,3 13,7
в том числе:

1938* 20,1 72,4 7,7
европейские социали- 1958 74,1 19,4 6,5
стические страны6 1970 62,6 27,7 9,7

1980 51,3 35,2 13,5

1938* 8,0 76,0 16,0
азиатские социали- 1958 61,6 27,0 11,0
стические страныв 1970 24,4 56,5 19,1

1980 18,6 66,2 15,2

1938* 12,5 78,6 7,5

Советский Союзг 1958 77,4 14,9 7,7
1970 58,6 26,2 15,2
1980 44,7 39,4 15,9

Источник: составлено для этой книги И. Сегвари на основе следующих источников -  
Kozponti Statisztikai Hivatal (Центральное статистическое управление, Будапешт) 
(1965, р. 170); United Nations (1986b, 1:172).

а Для 1938 г. -  страны, которые были социалистическими в 1958 г.
6 Для 1938 и 1958 гг. -  включая Монголию и исключая Югославию. 
в Для 1938 и 1958 гг. -  социалистические страны, не входящие в СЭВ. 
г Данные по Советскому Союзу включены в общие показатели по европейским со

циалистическим странам, но выделены и отдельно.

14.1. Внешнее политическое окружение

Одним из наиболее важных элементов идеологии классической систе
мы является утверждение, что социализм окружен врагами, которые 
прилагают все усилия для его уничтожения [см. 4.5]. Святая обязан
ность приверженцев социализма -  сохранять бдительность по отно
шению к враждебному капиталистическому миру и отражать нападки 
с его стороны. Такую позицию нельзя объяснить просто “манией пре
следования”, которой страдали Сталин и другие вожди, поскольку за 
ней стоит, по меньшей мере частично, реальный исторический опыт.
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Таблица 14.3

Структура экспорта социалистических стран Восточной Европы 
по странам его назначения и основным товарным группам

Доля стран назначения экспорта 
по основным товарным группам, %

Товарные группы 
и годы развитые

капитали
стические

страны

развиваю
щиеся капита
листические 

страны

социалисти
ческие страны 

Восточной 
Европы

Советский
Союз

социали
стические

страны
Азии

Продукты питания
1970 17,8 9,0 8,7 10,7 10,7
1980 6,0 9,0 5,5 10,1 7,7
1987 7,9 6,7 3,8 8,1 1,8

Сельскохозяй
ственное сырье

1970 11,9 2,8 4,2 0,9 5,2
1980 6,6 4,1 2,6 1,3 6,2
1987 5,9 5,8 1,9 0,9 4,5

Руды и металлы
1970 10,9 1,4 5,8 2,0 1,5
1980 3,9 4,1 2,6 0,6 .0,6
1987 3,3 3,3 1,9 0,3 1,2

Топливо
1970 16,6 4,5 8,1 2,6 9,4
1980 49,4 13,4 18,5 1,6 9,9
1987 38,9 17,6 25,4 1,0 15,6

Г отовые изделия
1970 36,3 57,8 67,5 82,9 69,4
1980 26,3 51,7 62,0 83,6 67,1
1987 34,6 45,4 58,1 87,7 57,3

Источник: United Nations (1990b, р. 80).
Примечание. В таблице представлены данные об экспорте всех восточноевропейских 

социалистических стран, включая Советский Союз. При его распределении по странам 
назначения третий столбец (социалистические страны Восточной Европы) включает и 
данные по Советскому Союзу, но импорт последнего показан и отдельно в четвертом 
столбце. Сумма показателей каждого столбца за соответствующий год не равна 100% из- 
за наличия остаточной и невыделенной части общего объема экспорта.

Советский Союз с момента своего возникновения находился во враж
дебном политическом окружении. В годы гражданской войны внут
ренние силы, которые стремились к свержению системы, получали из- 
за рубежа помощь деньгами, вооружением и даже в форме открытой 
военной интервенции. Аналогичные события происходили на первых 
этапах истории и некоторых других социалистических стран. После
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Таблица 14.4

Структура импорта социалистических стран Восточной Европы 
по странам его происхождения и основным товарным группам

Доля стран происхождения импорта 
по основным товарным группам, %

Товарные группы 
и годы развитые

капитали
стические

страны

развиваю
щиеся капита
листические 

страны

социалисти
ческие страны 

Восточной 
Европы

Советский
Союз

социали
стические

страны
Азии

Продукты питания
1970 10,8 42,1 8,7 7,0 22,7
1980 20,2 51,4 5,5 0,5 27,1
1987 11,2 37,2 3,8 0,4 25,5

Сельскохозяй
ственное сырье

1970 7,0 20,6 4,2 9,1 11,8
1980 3,9 8,7 2,6 4,4 9,5
1987 4,2 7,1 1,9 3,0 6,6

Руды и металлы
1970 3,7 9,5 5,8 12,0 8,0
1980 3,6 6,9 2,6 4,4 11,7
1987 2,0 5,7 1,9 2,9 10,8

Топливо
1970 1,3 2,4 8,1 15,0 0,0
1980 1,5 22,3 18,5 40,8 0,0
1987 1,7 15,4 25,4 52,6 2,8

Г отовые изделия
1970 76,4 25,0 67,5 42,7 54,8
1980 69,9 10,3 62,0 32,9 49,9
1987 79,2 34,2 58,1 25,2 52,0

Источник: United Nations (1990b, р. 100).
Примечание. В таблице представлены данные об импорте всех восточноевропейских 

социалистических стран, включая Советский Союз. При его распределении по странам 
происхождения третий столбец (социалистические страны Восточной Европы) включает 
и данные по Советскому Союзу, но экспорт последнего показан и отдельно в четвертом 
столбце. Сумма показателей каждого столбца за соответствующий год не равна 100% из- 
за наличия остаточной и невыделенной части общего объема импорта.

окончания гражданской войны и попыток прямой военной интервен
ции по-прежнему было немало случаев, когда предпринимались не
дружелюбные или враждебные акции, начиная от поддержки внутрен
них антикоммунистических сил и кончая прекращением или затрудне
нием экономических связей посредством блокады, эмбарго и торго
вой дискриминации различного рода.
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Таблица 14.5

Интенсивность внешней торговли 
по основным направлениям и товарным группам

Сырье Готовые изделия

социали
стические

страны

развитые
капитали
стические

страны

развиваю
щиеся капи
талистиче

ские страны

социали
стические

страны

развитые
капитали
стические

страны

развиваю
щиеся капи
талистиче

ские страны

Социалистиче
ские страны 

1955 7,43 0,33 0,32 8,60 0,19 0,24
1977 5,08 0,60 0,63 6,75 0,27 0,62

Развитые
капитали
стические

страны
1955 0,30 1,11 0,95 0,18 1,10 1,06
1977 0,66 1,07 0,93 0,44 1,09 1,02

Развиваю
щиеся капита
листические 

страны 
1955 0,26 1,04 1,24 0,25 0,81 1,53
1977 0,50 1,03 1,15 0,24 1,00 1,31

Источник: Nagy A. and Pete Р. (1980, р. 16).

Даже при обстоятельном, страна за страной, историческом анализе 
трудно прийти к окончательному выводу, в какой мере страх перед капи
талистическим внешним миром был порожден реальным негативным 
опытом, а в какой он просто использовался в качестве предлога в ходе 
внутренней политической борьбы3. Власти каждой страны всегда готовы 
были ухватиться за факт внешней угрозы для оправдания действий, на
правленных на подавление внутренних волнений и недовольства с помо
щью репрессий. Одно можно сказать с уверенностью: явление, которое 
после Второй мировой войны получило название “холодной войны”, хотя 
в действительности оно существовало с тех пор, как возник Советский 
Союз, было порождено совместным эффектом политических, военных и 
экономических мер, а также враждебных заявлений с обеих сторон.

3 В годы сталинского террора политических оппонентов и врагов власти огульно 
обвиняли в том, что они -  агенты вражеских разведок, которые не только занимаются 
шпионажем, но и проводят деструктивную внутреннюю политику по приказам и в инте
ресах иностранных держав.
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Для анализа ситуации разделим внешний мир на несколько групп стран.
1. Развитые капиталистические страны. Все виды экономических от

ношений с этими странами (экспорт и импорт, соглашения о кредитах, 
привлечение иностранных специалистов, поездки с целью изучения опыта 
и т.п.) подчинены главным образом политическим целям. В классический 
период, когда преобладает охарактеризованная выше психология “осаж
денной крепости”, неизбежным следствием является тенденция к самоизо
ляции, порождающая склонность к автаркии. Пока Советский Союз оста
вался единственной социалистической страной, эта склонность была только 
его особенностью. Позже Советский Союз и его союзники совместно стре
мились изолироваться от капиталистического мира. Иными словами, 
склонность к автаркии проявлялась уже на уровне блока и сопровожда
лась расширением внешнеторговых связей в пределах самого блока4.

Экономическая изоляция сопровождается изоляцией в сфере науки 
и культуры. К научным, техническим и культурным связям с Западом 
относятся с подозрительностью, которая деформирует, а иногда и сво
дит на нет эти связи. Подобная ситуация исключает свободный поток 
не только денег, товаров и капитала, но также опыта и идей. За рубеж 
дозволено выезжать только тщательно отобранным людям. Стремле
ние к изоляции находит выражение в официальной идеологии, клеймя
щей космополитизм, то есть “преклонение” перед Западом. В то же время 
политическая, экономическая и культурная изоляция облегчает жизнь 
официальным пропагандистам, поскольку она не дает людям возмож
ности оценить реальную ситуацию, сопоставить достоинства и недо
статки социализма и капитализма.

2. Развивающиеся капиталистические страны. Вышесказанное в оп
ределенной мере приложимо и к отношениям с данной группой стран. 
Стоит добавить, что правительства социалистических стран (впрочем, 
как и развитых капиталистических стран) придают немалое значение 
этим связям в свете своих внешнеполитических целей. Они готовы всту
пить в экономически невыгодные отношения с развивающимися стра
нами, которые следует поддержать по политическим или чисто воен
ным соображениям, и, наоборот, пренебречь экономическими возмож
ностями при отсутствии политических и военных интересов.

3. Дружественные социалистические страны. Здесь ограничимся 
лишь несколькими замечаниями о политическом фундаменте экономиче
ских связей между дружественными социалистическими странами. С од
ной стороны, в официальных декларациях подчеркивается, что эти свя
зи являются воплощением солидарности и взаимопомощи. С другой -  
представители каждого правительства стараются по мере возможности

4 В классический период в Китае доля экспорта в ВВП составляла 5%. Когда после 
смерти Мао была провозглашена политика “открытости” (если использовать термин 
китайских реформаторов), эта доля быстро возросла до 10%, что является подтвержде
нием прежней склонности к автаркии.
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добиться условий, особо благоприятствующих политическим и эконо
мическим интересам своих стран. На экономические отношения с дру
жественными социалистическими странами оказывают сильное вли
яние и другие соображения внутренней и внешней политики.

4 .Другие социалистические страны. Время от времени между соци
алистическими странами возникают конфликты (как, например, меж
ду Югославией и Советским Союзом и его восточноевропейскими со
юзниками, а позднее советско-китайский и китайско-вьетнамский кон
фликты). При натянутых отношениях правительство каждой страны 
подчиняет экономические связи с конфликтующей стороной собствен
ным внутри- и внешнеполитическим целям. Если это целесообразно, 
оно сокращает торговые связи, отзывает специалистов, вводит эмбар
го и идет на другие репрессивные меры5.

Подведем итоги. При любой системе внутренняя и внешняя политика 
государства оказывает влияние на его внешние экономические отноше
ния. Для социалистических стран характерно (и это можно считать специ
фическим свойством, присущим классической системе) придавать исклю
чительное значение политическим соображениям. Именно они играют 
главную роль при регулировании внешних экономических отношений и 
им подчинены экономические соображения в узком смысле. Приоритет 
политических факторов ясно виден из данных, приведенных в таблице 14.1. 
Они показывают, что общий товарооборот между странами, которые в 
1958 г. относились к числу социалистических, за 20 лет, начиная с 1938 г., 
увеличился с 11 до 69,8%. Очевидно, что столь резкую перемену можно 
объяснить не экономическими, а только политическими факторами.

14.2. Институциональная основа
внешнеэкономических отношений

Рассмотрение институциональной основы внешних экономических от
ношений той или иной социалистической страны следует начать с опи
сания институтов внешней торговли. Классический социализм офици
ально провозглашает, что все виды внешнеторговой деятельности яв
ляются монополией государства. Организационные формы, которые 
обретает эта монополия, заслуживают более обстоятельного изучения.

Для начала взглянем на государственное производственное предпри
ятие, которое импортирует часть необходимых ему материалов и экспор
тирует часть выпускаемой им продукции и которое связано с внешним

5 Стоит обратить внимание на скромные объемы торговли между двумя крупней
шими социалистическими странами -  Советским Союзом и Китаем. На долю Китая 
приходится 1,5% советского экспорта и 1,4% советского импорта. В свою очередь на 
Советский Союз приходится 4% китайского экспорта и 3,3% китайского импорта 
(см. Feinberg R.E., Echeverri-Gent J. and Muller F., 1990, p. 232-233).
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миром как со стороны затрат, так и со стороны выпуска. При классичес
кой системе подобному предприятию строго запрещено вступать в пря
мые контакты со своими зарубежными партнерами. Исключительное 
право на осуществление экспортно-импортных операций и поддержание 
контактов с зарубежными партнерами предоставлено специализирован
ным организациям, каковыми в большинстве стран являются внешнетор
говые фирмы6. Выбор рынка для сбыта или закупок, согласование цен, 
условия и сроки поставки -  практическое решение всех этих вопросов, 
связанных с осуществлением внешнеторговых операций, находится в ком
петенции внешнеторговой фирмы. Производственное предприятие не 
вправе вмешиваться в такие вопросы, хотя в конечном счете все они важ
ны для его деятельности. Само это разделение прав порождает разрыв 
между внутренним производством и внешними рынками.

Обычно каждая внешнеторговая фирма имеет четкий профиль. На
пример, она специализируется на определенном товаре или группе това
ров либо осуществляет все внешнеторговые операции для определенной 
отрасли производства. Некоторые фирмы заняты исключительно экспор
том или импортом. Но как бы ни определялась сфера ее деятельности, 
каждая фирма является монополистом в своей области. В юридическом 
смысле внешнеторговые организации функционируют как фирмы, но 
поскольку они несут полную ответственность за экспорт и/или импорт 
определенной группы товаров, то обладают многими властными полно
мочиями. Гораздо правильнее было бы считать совокупность внешнетор
говых фирм ветвью бюрократии, чем группой подлинных фирм.

Разделение сфер принятия решений между производственными и 
внешнеторговыми фирмами станет еще более ясным, если рассмотреть 
процесс ценообразования. Цена, которую внешнеторговая фирма пла
тит зарубежному поставщику за импорт или получает от зарубежного 
покупателя за экспорт, не имеет никакого отношения к цене, которую 
внутренний производитель платит внешнеторговой фирме или к цене, 
которую он от нее получает. Внутренние цены обычно заморожены на 
длительный период, но даже если они время от времени пересматрива
ются, эти изменения вовсе не связаны с динамикой экспортных или им
портных цен. Хотя повышение цен на некоторые товары на внутреннем 
рынке могут объяснять подорожанием импортного товара на мировом 
рынке, в равной мере можно встретить и противоположное явление: 
внутреннюю цену оставляют неизменной и при повышении мировой 
цены, что официальная пропаганда сразу же относит к преимуществам

6 В научных трудах чаще всего говорится о внешнеторговых организациях. В этой 
книге применительно к классической системе проводится различие между фирмой и бюд
жетным учреждением, которое юридически не является “фирмой” [см. 5.3, 5.4]. В соот
ветствии с таким делением внешнеторговые организации при классическом социализме 
можно отнести к фирмам, что и оправдывает использование этого термина примени
тельно к ним в данной книге.
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централизованного управления процессом ценообразования. Большим 
достижением -  гласит ее аргумент -  является то, что стабильность внут
ренней системы цен не зависит от капризов капиталистического рынка.

Отрыв внутренних цен от цен импорта и экспорта, уплачиваемых 
или полученных на внешнем рынке, тесно связан с отсутствием единого 
обменного курса национальной валюты. Обычно для каждой иностран
ной валюты устанавливается официальный обменный курс, что может 
создать иллюзию его постоянного применения. Фактически, однако, 
этот обменный курс модифицируется множеством коэффициентов (боль
ших или меньших, чем 1). Эти коэффициенты варьируют от страны к 
стране и от периода к периоду, но всегда и везде амплитуда различий 
между коэффициентами очень велика -  в зависимости от конкретного 
внешнего рынка и конкретного товара.

Дополнительное влияние на реальный обменный курс, по которо
му совершается внешнеторговая операция, оказывают налоги и субси
дии. Между ценой, уплачиваемой или получаемой на внешнем рынке, и 
внутренней ценой оказываются многочисленные налоги, тарифы, на
логовые и тарифные льготы, временные и постоянные субсидии7. В ко
нечном счете трудно сказать, чему равен рубль в долларах. Внутренние 
издержки, необходимые для того, чтобы заработать доллар при экс
портной операции, могут равняться 30 копейкам в одном случае и 
4 рублям -  в другом. Вопрос о том, что конкретно вызвало различия 
между двумя обменными курсами в приведенном примере -  разные ко
эффициенты, примененные к ним, положительные либо отрицательные 
ставки налогов или, возможно, сочетание того и другого, имеет вто
ричное, финансово-техническое значение. Важной чертой является по
чти полный отрыв внутренней цены товара, выступающего в качестве 
объекта внешней торговли, от его цены за рубежом8.

Этот отрыв является как следствием воздействия налогов и субси
дий, так и причиной их введения. Продолжая приведенный выше при
мер, предположим, что цена на импортируемый материал поднялась, и 
орган, ведающий ценообразованием, по предложению внешнеторговой 
фирмы повысил внутреннюю цену данного материала. Это увеличива
ет производственные издержки фирмы, использующей данный матери
ал. В таких случаях производственная фирма считает, что ей должны 
компенсировать потери, которые, как она может доказать, произошли 
не по ее вине. Используется тот или иной способ смягчения бюджетных

7 Мы не рассматриваем здесь отдельно систему таможенных тарифов, которая не 
играет большой самостоятельной роли. Это -  лишь один из финансовых “мостов”, 
возведенных между ценой товара и издержками его производства, наряду с другими 
“мостами” (налогами и субсидиями).

8 В любом случае, даже если бы увязка внешних и внутренних цен была более тес
ной, ценовая зависимость государственной фирмы оставалась бы весьма слабой. Ины
ми словами, она не стала бы сильно реагировать на динамику цен на внешних рынках.
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ограничений: фирме может быть дозволено переложить рост издержек 
на покупателей путем повышения цены, или же ей окажут финансовую 
поддержку каким-то иным образом.

Вышеописанная ситуация объясняет бесплодность любой политики 
в области обменных курсов. В капиталистической рыночной экономике 
правительство стремится воздействовать на торговый и платежный ба
ланс по текущим операциям, в основном опираясь на обменный курс сво
ей валюты или, в некоторых странах, на контроль из центра. Обычно, 
если внешний долг считается слишком большим, идут на девальвацию 
национальной валюты, что раньше или позже приводит к сокращению 
импорта и росту экспорта. В экономике классического социализма этот 
метод не срабатывает из-за слабой чувствительности предприятий к из
держкам и ценам. Как бы ни менялся обменный курс, эффект будет по
глощен совокупностью налогов и субсидий и мягкостью бюджетных ог
раничений. Если при классической системе руководство решит, что оно 
должно уменьшить импорт и увеличить экспорт на каком-либо рынке, 
единственный инструмент, который оно может для этого использо
вать, -  прямое бюрократическое вмешательство. Оно резко сократит 
лимиты на импорт и форсирует экспорт более значительно, чем обычно, 
сократив внутренний спрос на товары потребительского и производ
ственного назначения9. Так что если властям вообще удается как-то воз
действовать на состояние торгового и платежного балансов, то исклю
чительно благодаря использованию бюрократических методов.

В связи с темой обменных курсов мы упоминали уже о финансовых 
отношениях с зарубежными странами. Теперь их предстоит рассмотреть 
более обстоятельно. При классическом социализме национальная ва
люта не является конвертируемой, иными словами, ее нельзя свободно 
обменять на иностранную валюту. Валютные сделки строго контроли
руются, те, кто имеет такую валюту, обязаны продать ее “монобанку”10. 
Любой обмен осуществляется на основе валютного курса, установлен
ного центральными органами власти.

Все операции, связанные с иностранной валютой, осуществляет цен
тральный банк. Он может делегировать некоторые специфические зада
чи той или иной формально независимой организации: например, фи
нансирование внешней торговли -  государственному банку внешней тор
говли, а обмен валюты для туристов -  банку, обслуживающему населе
ние. Но на деле эти организации являются рычагами монобанка [см. 8.1]. 
В этом смысле все виды финансовых отношений с зарубежными страна
ми строго централизованы. Существование внешнеторговых фирм и их

9 Ярким примером здесь может служить внешнеторговая политика Румынии в 
80-е годы.

10 Частные лица могут покупать конвертируемую валюту лишь в пределах строгих 
лимитов, по специальным разрешениям. Доступ к ней находится в числе важных приви
легий, служащих вознаграждением для определенных лиц или групп.
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монополия в области внешнеторговой деятельности образует первый слой 
изоляции внутреннего производства от внешнего влияния. Но на этот слой 
накладывается еще один: даже внешнеторговый аппарат не располагает 
правом независимого управления финансовыми связями внешнеторговой 
фирмы, так как все финансовые операции производятся организационно 
обособленной и очень мощной системой единого банка или же для каж
дой операции требуется получить разрешение банковской системы. Его 
аппарат лишь называется банком, но фактически является бюрократи
ческим органом, осуществляющим валютное управление, а не подлин
ным банком, оказывающим деловые услуги.

Сказанное выше свидетельствует, что внешнеэкономическая дея
тельность в условиях классической социалистической экономики ко
ординируется бюрократией, а не рынком. Официальная доктрина зак
лючается в том, что сектор внешних торговых и финансовых связей, 
как и другие сектора, должен подчиняться тем же принципам планиро
вания и бюрократического управления, что и производственный сек
тор [см. 7]. Показатели внешней торговли и международных финансо
вых связей составляют один из разделов плана, и их достижение обес
печивается инструкциями, направляемыми внешнеторговым и другим 
фирмам, вовлеченным в экспортно-импортные операции в качестве про
изводителей и потребителей, а также банковской системе. Однако в ре
альной жизни возникает противоречивая ситуация. Хотя внешнетор
говая сфера несет на себе печать бюрократической координации и в 
этом отношении напоминает другие сферы, фактически она выпадает 
из общего ряда. Мы показали множество проблем, порождаемых от
сутствием рынка и опорой на бюрократическую координацию даже в 
случаях, когда исходили из предположения, что экономика закрыта. В 
данной сфере, где ход событий в большой степени зависит от иност
ранного партнера, противоречия усугубляются. Зарубежный покупа
тель, продавец, банк не обязан подчиняться приказам центрального 
планового органа или министерства социалистической страны, ему не
ведома жесткая плановая дисциплина. В этих условиях возникновение 
системы институтов, искусственно накладывающих несколько слоев 
изоляции, отделяющей внутреннее производство от внешнего рынка, 
вполне понятно. Это объясняется по меньшей мере двумя причинами: 
ранее упомянутыми политическими соображениями, а также необхо
димостью защитить внутреннюю систему административно-командной 
экономики от пертурбаций внешнего мира.

Ни в одной части системы нет совершенной иерархии [см. 6.3]. Все 
нижестоящие имеют над собой более одной вышестоящей организации. 
Перекрестное и часто противоречивое вмешательство различных вет
вей бюрократии особенно наглядно в случае внешней торговли. Ответ
ственность в основном несет министерство внешней торговли, но партий
ный аппарат, министерство иностранных дел, полицейские и военные 
организации, контролирующие внешние отношения, производственные
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министерства, органы ценообразования, таможенные и валютные влас
ти также действуют в данной сфере. Сообразительные руководители фирм 
вскоре овладевают искусством маневрирования между всеми этими вла
стями, добиваясь, например, поддержки одной из них при возникнове
нии проблем с другой. Часто принятию решений предшествуют длитель
ные переговоры между заинтересованными властями. Торгу между 
отдельными звеньями бюрократии при этом уделяется большее внима
ние, чем переговорам с иностранным покупателем, продавцом или бан
ком. Для совершения той или иной сделки производителю и внешнеторго
вой фирме важнее заручиться одобрением вышестоящей организации, 
чем удовлетворить зарубежного партнера или обеспечить максимальную 
финансовую эффективность экспортной или импортной операции. Про
изводственный сектор вовсе не обязан гибко и быстро приспосабливать
ся к ситуации на внешних рынках (да его никто и не поощряет к этому). 
Между тем внешняя торговля -  это сфера, которая требует особенно чут
кой, быстрой и точной адаптации к малейшим переменам. Единствен
ной системой, отвечающей этим требованиям, является рыночная коор
динация, чувствительно реагирующая на цены. Необходимую “тонкую 
настройку” нельзя обеспечить неуклюжими, топорными методами, ха
рактерными для прямой бюрократической координации.

Несмотря на встроенные преграды и многослойную изоляцию, не
запланированные перемены, происходящие на внешних рынках, все же 
оказывают воздействие на внутреннюю экономическую деятельность, что 
зачастую путает планы и мешает их выполнению. В конечном счете нельзя 
спрогнозировать желание или нежелание зарубежного партнера продать 
товары, которые хочет приобрести социалистическая страна, или купить 
товары, которые последней нужно продать, либо предоставить ей кре
дит. Так что какая-то адаптация к внешним рынкам все же происходит, 
хотя и с большим промедлением и ценой различных потерь.

14.3. Отношения с капиталистическими странами:
острая потребность в импорте, уклонение от экспорта 
и склонность к задолженности

Два последующих параграфа описывают поведение участников и эко
номические тенденции внешнеторговых и финансовых отношений -  
сперва с капиталистическими, а затем -  с социалистическими стра
нами. Что касается отношений с капиталистическими странами, для 
экономии места рассматриваемая проблематика несколько сужена и 
сделаны некоторые упрощения.

Внимание целиком сосредоточено на сделках в конвертируемой (так 
называемой “твердой”) валюте, свободно обмениваемой на другие ва
люты. Простоты ради в данном параграфе понятия “внешняя торговля
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за конвертируемую (твердую) валюту” и “внешняя торговля с капита
листическими странами” используются как синонимы11.

В действительности, рассматривать торговлю с капиталистически
ми странами как нечто совершенно однородное нельзя, ибо немалую 
роль играют не только уже упомянутые политические различия, но и 
разный уровень экономического и соответственно технического разви
тия отдельных стран. Любой импортер знает, насколько велики разли
чия, например, между машинами, полученными из высокоразвитой и 
относительно отсталой капиталистической страны, а любой экспортер 
отдает себе отчет в различии требований, предъявляемых высокоразви
той и менее развитой страной к предлагаемому товару. Однако из-за 
нехватки места этих различий мы будем касаться лишь мимоходом.

1. Импорт. Неотъемлемым элементом инвестиционного голода 
[см. 9.1] и тенденции к накоплению запасов [см. 11.5,12.7] является острая 
потребность в импорте, особенно из развитых капиталистических стран11 12.

Все, кто заинтересован в инвестициях -  от высших руководителей до 
заводских мастеров, -  прежде всего стремятся получить высококачествен
ные, современные машины и оборудование. Инженеры, которые следят 
за техническими новшествами за рубежом, особенно те из них, кто посе
щал иностранные предприятия для изучения их опыта, могут достаточ
но агрументированно обосновать свои заявки. Спрос на современные 
машины и оборудование из развитых капиталистических стран подогре
вается профессиональными амбициями, стремлением модернизировать 
свое предприятие и обеспечить его бесперебойную работу путем исполь
зования надежной техники. Эта тенденция проиллюстрирована в табли
це 14.6, которая показывает, что малые европейские социалистические 
страны импортируют из развитых капиталистических стран втрое боль
ше инвестиционных товаров, чем им удается самим экспортировать в 
эти страны, а Советский Союз импортирует даже в 20 раз больше.

Стремление к импорту подогревается также наличием хроническо
го дефицита. В отношении товаров как производственного, так и по
требительского назначения всегда существует обычный, нормальный

11В действительности, эти две категории по многим причинам совпадают далеко не 
всегда. Например, в торговле между социалистической и капиталистической странами 
могут иметь место бартерные сделки, когда поставка одних товаров компенсируется 
встречной поставкой других, что устраняет платежи “живыми” деньгами. С другой сто
роны, сделки в конвертируемой валюте иногда осуществляются и между социалисти
ческими странами. Тем не менее степень совпадения между собой обеих категорий дос
таточно высока. Во всяком случае, концептуальные тонкости не мешают оценке тенден
ций, рассматриваемых в данном параграфе.

12 В случае специфических, индивидуализированных товаров спрос возникает в ос
новном на импорт из развитых стран, с которыми связывается надежда на высокий тех
нический уровень и высокую надежность таких товаров. Эти предпочтения не столь 
сильны, когда речь идет о продовольствии, сырье и вообще о стандартизированных то
варах. Во всяком случае главными поставщиками многих видов сельскохозяйственной 
продукции и сырья являются развивающиеся страны.
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Таблица 14.6

Торговля инвестиционными товарами 
между Востоком и Западом

Страны ОЭСР: отношение экспорта к импорту 
в торговле с социалистическими странами (раз)

1971-1975 гг. 1976-1980 гг. 1981-1985 гг. 1980-1987 гг.

Болгария 9,5 7,3 13,2 17,8
Чехословакия 2,5 2,9 2,5 3,3
Восточная Германия6 1,5 1,6 1,6 2,0
Венгрия 5,4 4,5 3,7 3,9
Польша 6,1 3,7 2,3 2,8
Румыния 7,8 5,1 1,5 1,4
Восточная Европа, всего* 4,3 3,5 2,7 3,2
Советский Союз 13,4 20,3 28,5 20,2

Источник: United Nations (1989, р. 76-78).
а Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) была создана в 

1960 г. В настоящее время членами ОЭСР являются 24 развитые капиталистические стра
ны: 19 стран Западной Европы, Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия и Соеди
ненные Штаты. (К началу 2000 г. членами ОЭСР стали 29 стран; к перечисленным выше 
добавились Мексика, Чехия, Венгрия, Польша и Южная Корея. -  Прим, ред.)

6 Без торговли между Восточной и Западной Германией.
в Агрегирование по региону выполнено в секретариате Экономической комиссии 

ООН для Европы на основе постоянных цен 1985 г. в долларах США.

уровень дефицита. Если дефицит того или иного товара в какой-то мо
мент начинает превышать нормальный уровень, самым удобным и бы
стрым способом получить его является импорт из капиталистической 
страны13. Планирующие органы (или, в крайнем случае, руководители 
предприятия) не задумываются, будет ли рентабельной замена отече
ственного товара импортным: они реагируют на неценовые сигналы, а 
не на сигналы со стороны издержек и цен14.

Конечно, высшим хозяйственным и политическим органам -  полит
бюро партии, премьер-министру и руководителю центрального банка -  
небезразличны общая стоимость импорта, состояние торгового и пла
тежного балансов. Эти проблемы постоянно находятся в поле их зре
ния. Но как и в других случаях, когда возникают проблемы выбора (на
пример, при решении вопроса о соотношении между потреблением и 
накоплением [см. 9.3]), они не могут децентрализовать их решение пу- 13 14

13 Советский Союз, например, в зависимости от величины собранного урожая им
портировал огромное количество зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

14 В некоторых социалистических странах для получения разрешения на импорт 
требуется обосновать эффективность замены отечественных товаров импортными или 
рентабельность увеличения внутреннего производства в целях экспорта. Подобные рас
четы, однако, оказывают слабое влияние на принятие решений. Зачастую их готовят 
просто для обоснования уже принятых решений.
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тем делегирования на нижестоящий уровень иерархии и, в конечном 
итоге, -  фирмам-производителям. Все -  за исключением, пожалуй, тех, 
кто находятся на самой вершине пирамиды, -  заинтересованы как мож
но больше увеличить импорт из капиталистических стран. Внутренних 
побуждений к добровольному ограничению спроса не существует. По
добная ситуация делает неизбежным прямое управление импортом, 
установление строгих лимитов на импорт и использование практики 
специальных разрешений на каждую сделку. Так что здесь мы имеем 
дело с взаимосвязанным эффектом: острая потребность в импорте явля
ется одним из факторов, порождающих необходимость бюрократичес
кого управления, а бюрократическое управление усиливает потребность 
в импорте, поскольку каждый субъект хозяйства стремится максимизи
ровать свои лимиты на него в ходе планового торга и накопить запас 
товаров, импортированных с капиталистического рынка15.

2. Экспорт. Здесь мы имеем противоположную линию поведения. В 
то время как острая потребность в импорте из капиталистических стран 
спонтанно возникает на всех уровнях иерархии, никакого добровольно
го энтузиазма экспорт на капиталистические рынки не вызывает16. Зачем 
осложнять себе жизнь сделками с внешними покупателями, имея дома 
удобный рынок продавца, где покупатели становятся в очередь к продав
цу и готовы доказать ему свою непритязательность? Чем более развита 
та страна, на рынок которой намечена поставка, тем покупатели требо
вательнее к качеству товара и соблюдению сроков поставки17. В капита
листической экономике частная фирма, окруженная конкурентами, была 
бы рада найти сбыт на внешнем рынке. Государственная фирма при 
классическом социализме демонстрирует совсем иное поведение: она не 
расположена к экспорту на капиталистический рынок, уклоняется от эк
спорта, так что вышестоящей организации приходится прибегать к адми
нистративному принуждению. Выполнение экспортных заданий стано
вится одним из обязательных требований плана, которое фактически за
нимает одно из первых мест среди приоритетов планирующих органов.

15 Ограничения на импорт объясняются, скорее, изложенными выше обстоятель
ствами, чем протекционистским стремлением защитить отечественное производство 
социалистической страны. Отечественные товаропроизводители и без того достаточно 
надежно защищены режимом рынка продавца.

16 Даже в самой изолированной социалистической стране, Албании, ее многолет
ний руководитель Энвер Ходжа вынужден был урезонивать народ: “В современной си
туации нужно жестко подавлять тенденцию ожидать всего из-за рубежа. Мы должны 
использовать все наши возможности и ресурсы, полагаться на нашу способность произ
водить у себя как можно больше машин, оборудования и запасных частей и свести к 
минимуму их импорт. Кроме того, мы должны сделать все для увеличения экспорта, 
расширить ассортимент и повысить качество выпускаемых нами товаров. Каждому 
ясно -  чтобы импортировать, нужно экспортировать” (Hoxha Е., 1975, р. 10).

17 На основе изучения технических характеристик чехословацкой продукции 
М. Мейстржик пришел к выводу, что в конце 70-х годов только 2% ее удовлетворяли 
мировым технологическим стандартам (Mejstrik М., 1984, р. 75).
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Вступая на капиталистический рынок, внешнеторговая фирма социа
листической страны оказывается на рынке покупателя. Ее поражает изо
билие и разнообразие предлагаемых товаров, что лишь разжигает ее аппе
титы в отношении импорта. Между тем в качестве экспортера на том или 
ином внешнем рынке она не в состоянии конкурировать с внутренними и 
зарубежными (для данной капиталистической страны) поставщиками как 
по качеству и новизне продукции, так и по надежности соблюдения сроков 
поставки18. Экономическая система не может одновременно существовать 
в двух совершенно различных режимах -  в режиме рынка продавца внутри 
страны и в режиме рынка покупателя за ее пределами. Если внутри страны 
господствует рынок продавца, производитель привыкает к своему дикта
ту над покупателями и не заботится об удовлетворении требований к каче
ству19. Эти пренебрежительность и равнодушие неизбежно дают о себе знать 
и при производстве на экспорт. До тех пор, пока внутренняя экономика не 
обретет стимулы, побуждающие фирмы улучшать качество, повышать тех
нический уровень продукции, обеспечивать быстрые и надежные постав
ки, адаптироваться к требованиям и запросам покупателей, она будет стал
киваться с серьезными трудностями при экспорте за твердую валюту.

В подобных обстоятельствах единственным средством повысить 
привлекательность своих товаров является снижение цен или, в каче
стве крайней меры, демпинг. Многие товары относительно низкого ка
чества можно продать и за твердую валюту, если их цену снизить в дос
таточной степени. Часто так и поступают, хотя это не всегда очевидно 
для зарубежного покупателя. Возникает необычная отрицательная эла
стичность экспортного предложения по цене. Поскольку цель социали
стической страны заключается в том, чтобы получить определенное 
количество иностранной валюты для оплаты своего импорта, при со
ставлении экспортного плана следуют такому правилу: объем экспорта 
увеличивают при возможности продать только по низкой цене и умень
шают, если есть надежда получить более высокую цену20. В любом слу
чае процесс установления цен остается непостижимым из-за многооб
разия налогов, тарифов и субсидий. Не только широкая общественность, 
но зачастую и само экономическое руководство не представляет себе, 
на какие убытки приходится идти внутри страны, чтобы заработать 
доллар или фунт за рубежом. Они не знают, насколько дешевле по

18 Трудности могут усугубляться изоляционизмом капиталистических стран, про
диктованным общими протекционистскими соображениями или отражающим полити
ческую дискриминацию.

19 Часто приводимым примером противоположного свойства является экспорт во
оружения, которое пользуется успехом и на капиталистическом рынке. Однако это нельзя 
считать опровержением выдвинутых нами аргументов. И в своей стране, и за рубежом 
продажа оружия происходит не на рынке продавца: армия в качестве покупателя в со
стоянии навязать режим рынка покупателя с вытекающими отсюда требованиями к ка
честву. См. Davis С. (1990).

20О демпинге и отрицательной эластичности предложения см. Holzman F.D. (1976, 
1983)и Winiecki J. (1984).
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сравнению с ценами зарубежных конкурентов продан товар и не пред
ставляют, каких внутренних издержек потребовал его выпуск.

Интересы, социальная среда и поведение участников импортно-эк
спортных операций в значительной мере объясняют экономические тен
денции, представленные в таблицах 14.3 и 14.421.

3. Торговый и платежный баланс по текущим операциям. Как уже 
говорилось, экономическая бюрократия всех уровней, включая руко
водителей производственных фирм, заинтересована в максимально воз
можном импорте из капиталистических стран. Показали мы и проти
воположное явление: трудности, испытываемые социалистической 
страной при желании экспортировать на капиталистический рынок22. 
Результат очевиден: сильная тенденция к превышению затрат на им
порт над экспортной выручкой.

Прямой импорт капитала, то есть инвестиции со стороны капита
листических фирм, в социалистических странах, как правило, запрещен. 
Это логически следует из политически мотивированного изоляциониз
ма, о котором говорилось в начале главы. Поэтому внешнеторговый 
дефицит можно покрыть только займами, предоставляемыми капита
листическими фирмами-экспортерами или банками, имеющими в ряде 
случаев правительственные гарантии. Таким образом в отношениях с 
капиталистическими странами возникает склонность к задолэ/сенности.

При классическом социализме экономическое руководство ведет себя 
неоднозначно. С одной стороны, ему трудно противостоять настойчивым 
требованиям об увеличении импорта, а также искушению легко решить 
(по крайней мере в краткосрочном плане) некоторые из переживаемых стра
ной трудностей с помощью кредитов в твердой валюте. А с другой -  поли
тические соображения, рассмотренные в параграфе 14.1, жестко настраи
вают против роста задолженности, который вызывает возможно и преуве
личенные, но не совсем беспочвенные опасения оказаться в зависимости. 
Какое из двух побуждений возьмет верх и в какой степени, -  зависит от 
конкретных обстоятельств в разных странах и в разные периоды23.

Даже там, где с соблазном воспользоваться кредитом энергично бо
ролись, соображения, связанные с платежным балансом по текущим опе
рациям, весьма важны для руководителей экономики. Постоянная необ
ходимость обслуживать долг (выплачивать проценты и возвращать креди

21 Назову лишь несколько примечательных тенденций. Доля машин в экспорте со
циалистических стран падает, а доля энергоносителей растет. Следует добавить, что в 
экспорте машин преобладают поставки в другие социалистические страны; в капитали
стические страны, особенно развитые, их идет сравнительно небольшое количество.

22 Во многих капиталистических странах экспорт товаров в качестве источника ва
люты существенно дополняется туризмом. При классической социалистической систе
ме такая возможность крайне ограничена из-за политики самоизоляции. Сектор услуг, 
развитием которого традиционно пренебрегают, также не может внести сколько-нибудь 
заметный вклад в расширение экспорта.

23 Данные о внешней задолженности приведены в таблице 23.7.
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ты, срок погашения которых наступил) и стремление сократить размер 
уже накопленного долга заставляют страну, имеющую задолженность, 
улучшать платежный баланс по текущим операциям. Страна, не имею
щая долга, обычно старается накопить хоть какие-то валютные резервы.

Приведенные аргументы объясняют, почему классическая социа
листическая система в качестве средства улучшить торговый и платеж
ный баланс всегда прибегает к импортозамещению, а не к развитию 
экспорта. Замещение импорта можно осуществить бюрократическими 
методами. В краткосрочном плане достаточно запретить некоторые им
портные сделки и предписать использование тех или иных отечествен
ных товаров. В долгосрочном плане можно прибегнуть к тем же бю
рократическим методам, определив направления внутренних инвести
ций, обеспечивающих в будущем замещение импорта. К тому же это 
хорошо увязывается с политикой изоляционизма и стратегией хозяй
ственного обособления. Между тем развитие экспорта за твердую ва
люту предписать приказами нельзя. С помощью методов бюрократи
ческого управления можно в лучшем случае побудить к усилиям нара
щивать экспорт, но успех этих усилий сомнителен.

Цель форсирования экспорта приводит, кстати, к возникновению 
одного из порочных кругов, свойственных экономике хронического де
фицита. Дефицит и постоянная напряженность на внутреннем рынке 
вызывают острую потребность в импорте. Чтобы его оплатить (а также 
вернуть долг, накопленный в результате импорта), приходится любой 
ценой добывать как можно больше твердой валюты. Мы уже говорили, 
что имеется немало товаров, на которые найдутся покупатели, если до
статочно резко снизить цену. В этих условиях спрос внешнеторгового 
сектора на продукцию, способную найти сбыт на капиталистических 
рынках, почти ненасытен. Когда этот сектор выступает на внутреннем 
рынке в качестве покупателя подходящих ему товаров, он практически 
нечувствителен к внутренним издержкам их производства и ценам. Сколь 
бы высоки ни были внутренняя себестоимость и цена, разрыв между 
внутренней и экспортной ценой можно перекрыть с помощью того или 
иного способа смягчения бюджетных ограничений. Поэтому ясно, что 
почти ненасытный спрос на продукцию для экспорта находится в числе 
факторов, порождающих хронический избыточный спрос на макроуров
не [см. 12.7]. Форсирование экспорта на капиталистический рынок ста
новится одним из факторов хронического дефицита.

14.4. Отношения с социалистическими странами: 
увязка сделок, приоритеты экспорта и 
стремление к нулевому балансу

Импорт и экспорт. Начнем с того, что в торговле между социалистиче
скими странами обычно проводится различие между твердыми (hard) и
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мягкими (soft) товарами. Подобные “твердость” или “мягкость” не явля
ются постоянной, общей характеристикой конкретного товара. Это -  яр
лык, применимый только к определенному периоду особых отношений 
между двумя странами. Будет ли товар, служащий предметом перегово
ров, отнесен к твердым или мягким, зависит от обстоятельств, сложившихся 
в обеих странах. При переговорах с администрацией страны-покупателя 
власти страны-поставщика считают тот или иной произведенный товар 
твердым, если: 1) его можно без особого труда продать за твердую валюту 
на капиталистическом рынке; 2) текущая экономическая ситуация в стра- 
не-покупателе такова, что данный товар ей остро необходим, не может 
быть приобретен ни в одной другой социалистической стране и может быть 
получен (если это вообще возможно) только на капиталистическом рынке 
за твердую валюту ценой больших усилий и жертв. Оба критерия часто, но 
не всегда, совпадают. Скажем, страна-продавец ведет переговоры о по
ставках продовольствия. Протекционистские барьеры могут затруднить 
его продажу за твердую валюту, и если страна-покупатель испытывает ос
трый недостаток продовольствия, а ее руководители знают, что за необхо
димые продукты питания на капиталистическом рынке им придется рас
плачиваться твердой валютой, продовольственный экспорт страны-про
давца “твердеет” в силу острой нужды импортирующей страны.

Товар считается мягким, если он имеется в избытке у страны-про
давца (которая поэтому вынуждена его экспортировать), причем сбыть 
его на капиталистическом рынке невозможно или очень трудно. Товар 
является мягким и в том случае, если социалистическая страна -  потен
циальный покупатель -  может сравнительно легко обойтись без него.

Прояснив эти понятия, можно перейти к рассмотрению поведения 
представителей классической социалистической страны на переговорах 
о межправительственном соглашении, предписывающем объем и струк
туру экспорта и импорта, с представителями другой социалистической 
страны. (Здесь речь идет о поведении чиновников, находящихся на выс
шем уровне экономической или внешнеторговой иерархии. Поведение 
чиновников менее высокого ранга будет охарактеризовано позже.)

Приступая к переговорам, представители правительства рассмат
ривают в качестве своих козырей твердые экспортные товары своей стра
ны24. Предлагая их, они рассчитывают добиться следующего: 1) полу
чить от своего партнера как можно больше его твердых товаров; 2) про
дать как можно больше своих мягких товаров; 3) взять у партнера как 
можно меньше его мягких товаров25. Когда все положенные слова ска

24 Некоторые твердые товары поставляются страной-производителем нуждающимся 
партнерам за конвертируемую валюту.

25 Конечно, и в этом случае понятия “твердость” и “мягкость” используются для 
упрощения. Фактически явление можно измерить по непрерывной шкале. Хотя боль
шая часть машин классифицируется как мягкий товар, машины из более развитых ин
дустриальных стран, таких, как Восточная Германия и Чехословакия, в большинстве 
случаев рассматриваются как более твердые товары, чем машины из менее развитых
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заны, переговоры ведутся в основном не о цене, по которой состоится 
сделка (хотя и цена играет свою роль), -  значительно важнее вопрос о 
составе “корзины” товаров, поступающих в обмен между двумя страна
ми. Какой будет пропорция между твердыми и мягкими товарами в кор
зине? Переговоры считаются тем более успешными, чем больше мягких 
товаров удалось продать партнерам и чем меньше мягких товаров уда
лось у них купить. В конечном счете, процесс, происходящий на прави
тельственном уровне, известен в торговле под названием “увязки”.

Здесь стоит ненадолго вернуться к тому, что говорилось в двух пос
ледних главах о параллельном существовании дефицита и избытка на 
внутреннем рынке, поскольку сделанные выше замечания позволяют 
лучше объяснить это явление. При нехватке твердых товаров имеются 
нереализованные запасы мягких товаров: страна не сумела избавиться 
от своих избытков в ходе внешнеторговых переговоров и оказалась пе
ред необходимостью принять от партнера часть его мягких товаров в 
качестве единственного способа получить от него твердые товары.

Теперь рассмотрим поведение представителей среднего и низшего уров
ней иерархии, начиная с фирмы-производителя. Страна-покупатель испы
тывает нехватку твердых товаров, что не позволяет ей выдвигать жесткие 
требования относительно количества, качества и сроков поставки. Поэто
му производитель сравнительно легко изготовит товары, которые его со
циалистические внешнеторговые партнеры сочтут твердыми. Точно так 
же внешнеторговой фирме, осуществляющей экспорт, сравнительно легко 
продать подобные товары на социалистическом рынке. Несколько иная 
ситуация с мягкими товарами, ибо довольно трудно добиться их включе
ния в межправительственное соглашение. Но если импортирующая стра
на согласилась принять их, ни производственная, ни внешнеторговая фир
ма не будут больше испытывать каких-либо проблем. Не говоря уже о не
притязательном отношении к качеству, производственная и внешнеторго
вая фирмы извлекают еще одно преимущество: длительный период, на 
который обычно заключается межправительственное соглашение, усили
вает их чувство безопасности. Еще одним преимуществом для государствен
ной производственной фирмы является понимание того, что и в импорти
рующей социалистической стране царит режим рынка продавца26.

стран. Более того, различными могут оказаться характеристики товаров, выпускаемых 
одним и тем же сектором данной страны.

26 Острота дефицита в разных социалистических странах неодинакова. Чем он ост
рее (и чем больше платежный дисбаланс по текущим операциям в конвертируемой ва
люте), тем больше страна нуждается в импорте из других социалистических стран. Пра
вительства экспортирующих стран могут не испытывать особого желания осуществлять 
поставки в страну, находящуюся в трудном экономическом положении и вряд ли спо
собную поставить что-либо взамен. Однако для фирмы-производителя -  с точки зрения 
ее собственных интересов -  очень утешительно знать, что все выпущенное ею, в конеч
ном счете, найдет своего покупателя. Эффекты внутренней экономики дефицита усили
ваются наличием рынка продавца в международном масштабе.
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По всем этим причинам поведение по отношению к внешнему соци
алистическому рынку частично напоминает поведение по отношению к 
внешнему капиталистическому рынку, а частично сильно отличается от 
него. Сохраняется острая потребность в импорте твердых товаров, но в 
то же время наблюдается стремление избежать импорта мягких това
ров. Как правило, стремление уклониться от экспорта отсутствует: на
оборот, представители нижестоящих уровней производственной и внеш
неторговой бюрократии явно предпочитают удобный и надежный со
циалистический рынок капиталистическому.

Можно предположить, что среди различных видов сырья твердых 
товаров больше, чем среди готовых изделий. Если это предположение 
верно, эффект предполагаемой тенденции отражен в таблице 14.5. Ин
тенсивность потока готовых изделий между социалистическими стра
нами очень высока. Добавим, что интенсивность торговли готовыми 
изделиями между ними выше интенсивности их экспорта готовых изде
лий в капиталистические страны. Еще один вывод, который можно сде
лать из этих различий в индексах интенсивности, заключается в том, 
что социалистические страны в состоянии навязать свои готовые изде
лия друг другу, в то время как их экспорт таких товаров на капиталис
тические рынки остается ниже нормального уровня.

Позвольте теперь несколько отвлечься. Некоторые авторы, пишу
щие о социалистической внешней торговле, ставят вопрос: какая же 
страна эксплуатирует другие? Присутствует ли во внешнеторговых от
ношениях между ними элемент поборов или субсидирования?27 В этой 
книге я не претендую на четкую позицию в подобной дискуссии. Хотя 
данный вопрос заслуживает рассмотрения, в конечном счете он отно
сится к специфической проблеме перераспределения в рамках группы 
социалистических стран. Вопрос сводится к тому, для кого данная сделка 
более, а для кого менее выгодна. Сложность в том, что это -  не игра с 
нулевой суммой, где одна сторона теряет ровно столько, сколько дру
гая выигрывает. Почему эффективность производства и внешней тор
говли низка в обеих странах? Потому что в каждой из них внутренняя 
система функционирует с низкой эффективностью28. Проблема заклю
чается в том, что осуществляя основную часть внешнеторгового обо

27В своем исследовании М. Маррезе и Я. Ваноус пришли к выводу, что Советский 
Союз был чистым экспортером твердых товаров по ценам ниже мирового рынка и чис
тым импортером мягких товаров по ценам выше мирового рынка. Подобный курс они 
объясняли стремлением сохранить политическое господство в регионе (Marrese М. 
and Vanous J., 1983). Эти выводы опровергаются в других работах: Brada J. С. (1985), 
Holzman F.D. (1986а, 1986b) и Koves А. (1983).

28 Советские импортеры с полным основанием сетовали на то, что межправитель
ственными соглашениями Советский Союз принуждался покупать у Венгрии множество 
мягких товаров, в том числе и низкокачественных. В то же время венгерские экспортеры 
горько жаловались, что эти же соглашения просто обязывали их выпускать технически 
устаревшие товары. Например, слаборазвитая телефонная сеть советских деревень могла 
использовать лишь подстанции, совместимые с имеющимся устаревшим оборудованием.
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рота в своем кругу, между собой, социалистические страны лишают себя 
(и друг друга) тех стимулов и императивов к качественному совершен
ствованию собственной экономики, которые мог бы породить внешний 
рынок с высокими стандартами качества.

Торговый и платежный баланс по текущим операциям. Из-за отсут
ствия конвертируемости, отрицательное сальдо, возникшее в одних дву
сторонних отношениях, нельзя компенсировать положительным саль
до, имеющим место в других двусторонних отношениях.

За некоторыми исключениями (о которых мы сейчас скажем) соци
алистические страны не осуществляют инвестиций в экономику друг 
друга. Поэтому активное сальдо платежного баланса определяется в 
основном торговым балансом. И поскольку его нельзя конвертировать 
на другом рынке, ни одна страна не может допустить, чтобы ее актив
ное сальдо -  или общая сумма заимствований -  выросли слишком зна
чительно. Это порождает специфическую тенденцию -  стремление к ну
левому балансу. Двусторонние отношения не должны порождать ни си
стематического избытка, ни систематического дефицита.

Из сказанного следует, что социалистический внешний рынок отли
чается от капиталистического тем, что его участники не стремятся фор
сировать свой экспорт на этот рынок. Высшие органы власти форсируют 
экспорт лишь в том случае, если экономика испытывает острую нужду в 
импорте твердых товаров, за который, как можно полагать, расплачива
ются таким экспортом, или же если правительство по международным 
соглашениям взяло на себя обязательства, которые оно должно выпол
нить любой ценой, -  в силу давления извне или по какой-то другой поли
тической причине. При возникновении одного из этих обстоятельств, оно 
добавляется к факторам, вызывающим форсирование экспорта.

Наконец, из сказанного в параграфах 14.1 и 14.2 следует сделать один 
общий вывод. Вернемся к таблицам 14.1 и 14.2. Как уже указывалось, 
высокая доля товарооборота между социалистическими странами объяс
няется вовсе не макроэкономическими или техническими преимущества
ми такой торговли. Главную роль играют политические соображения, 
а именно, желание обособиться от капиталистических стран. Но после 
того, как внешнеэкономические отношения с социалистическими партне
рами установились и упрочились, тенденция сохранения сложившихся 
пропорций усиливается, по крайней мере, в части экспорта, ибо во мно
гих отношениях эти связи удобны для экономической бюрократии и ру
ководителей производственных предприятий.

14.5. Попытка интеграции:
Совет Экономической Взаимопомощи

Все процессы, которые мы до сих пор рассматривали в данной главе, 
создают впечатление, что социалистические страны крайне озабочены
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проблемой своей интеграции. Но прежде чем говорить о практическом 
опыте, обратимся к идеологическим первопричинам.

Классикой социалистического мировоззрения стала идея интерна
ционализма. Со времен “Коммунистического манифеста” К. Маркса и 
Ф. Энгельса одним из главных лозунгов социалистического движения 
стало: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”. Еще до того, как в исто
рии возникла ситуация, когда несколько социалистических стран, раз
деленных национальными границами, предприняли попытку построить 
между собой прочные экономические отношения, многие надеялись, что 
значение национальных границ со временем будет уменьшаться и воз
никнет наднациональное социалистическое экономическое сообщество.

Этим надеждам не суждено было воплотиться в жизнь. Вплоть до 
настоящего времени был сделан лишь один существенный шаг в направ
лении экономической интеграции социалистических стран: создание и 
функционирование Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ)29. 
Изучение опыта работы этой организации как раз и позволяет прийти к 
выводу о невоплощенности идеи интеграции30.

Расхождение между идеей интернационализма и реальностью СЭВ 
нашло свое выражение прежде всего в ограниченном круге стран-участ- 
ниц. Членами СЭВ никогда не были ни Китай, ни какая-либо другая 
социалистическая страна “третьего мира”, кроме Кубы, Монголии и 
Вьетнама. Уже само по себе это свидетельствует о том, что идея всеобъ
емлющего интернационализма так и не реализовалась. За исключением 
упомянутых трех случаев, относительно развитые европейские страны 
не пожелали войти в организованные интеграционные отношения со 
странами, далеко отстававшими от них по уровню экономического раз
вития31. Здесь можно предположить предубеждение с обеих сторон. С 
одной стороны, правительства более развитых социалистических стран 
опасались, что им придется отдавать слаборазвитым партнерам слиш
ком много ресурсов в ущерб развитию собственных экономик. Эта про
блема очень резко встала в отношениях между Китаем и другими соци
алистическими странами. Идея выравнивания уровней развития, которое 
было бы равнозначно перераспределению ресурсов между национальны
ми государствами, могла помочь относительно слаборазвитым государ
ствам, но встречала противодействие со стороны относительно разви
тых стран32. С другой стороны, ряду африканских и азиатских стран и 
СЭВ не представлялся достаточно привлекательным. Некоторые из них

29 СЭВ был создан в 1949 г. и распущен в 1991 г. В 1990 г. его членами были Совет
ский Союз, Болгария, Чехословакия, Восточная Германия, Венгрия, Польша, Румыния, 
Куба, Монголия и Вьетнам. Югославия была членом с “ограниченным участием”.

30 Из обширной литературы по СЭВ стоит выделить следующие работы: Ausch S. 
(1972), Brabant J.M. van (1980, 1989), Csaba L. (1990) и Kaser M. (1965).

31 Мозамбик обращался с ходатайством о приеме в СЭВ, но ему было отказано.
32 Проблема выравнивания уровней развития время от времени ставилась и в рам

ках СЭВ, но не открыто и, пожалуй, не в такой резкой форме.
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опасались, что связи с этой организацией могут поставить под угрозу 
их экономические отношения с капиталистическим миром.

Конфликты с другими членами СЭВ привели к отстранению от дея
тельности в организации сначала Югославии, а затем Албании. Эти 
случаи свидетельствуют, что текущие политические соображения силь
нее моральной идеи интернационализма или экономических факторов.

Еще одной проблемой при рассмотрении расхождений между иде
ей интернационализма и реальностями СЭВ является способ коорди
нации между странами-участницами. Рыночная координация играла 
лишь подчиненную роль в отношениях между ними. Основным меха
низмом управления была бюрократическая координация и, хуже того, 
ее крайний вариант -  жестко централизованная командная экономика 
и прямой бюрократический контроль. Гипотетически логическим след
ствием применения такого механизма управления могло стать постро
ение наднациональной централизованной командной экономики. В 
этом случае над национальной иерархией, заправляющей в своей стра
не, появился бы еще один, наднациональный уровень. Центральный 
орган, общий для социалистических стран, разрабатывал бы план, 
разверстывал его по странам, утверждал обязательные задания по вы
пуску продукции, спускал лимиты на производственные ресурсы 
отдельным странам и определял потоки продукции между нимим -  
подобно тому, как национальные органы планирования распределяли 
плановые задания между отраслями и регионами.

Подобная идея -  не просто гипотетический вывод, подсказанный 
логикой бюрократической координации. Фактически нечто подобное 
было конечной целью политических планов сильнейшей страны-участ
ницы, Советского Союза. Идея вытекала из официальной идеологии не 
только КПСС, но и других компартий, которые неизменно подчеркива
ли ведущую роль Советского Союза в СЭВ. Из признания советского 
превосходства ясно следует, что если бы национальные плановые эко
номики следовало бы увенчать наднациональным плановым органом, 
его роль мог бы сыграть только высший эшелон советской экономичес
кой администрации. Именно здесь должны были составлять “план для 
социалистического мира”, а после его дезагрегирования -  национальные 
планы, обязательные для каждой страны.

Эта идея никогда не была реализована, хотя в ее продвижении уча
ствовали очень мощные силы. Связанная с ней жесткая централизация 
была бы несовместима с суверенитетом подчиненных национальных 
единиц, и без того сильно ограниченным и частичным. Тем не менее 
даже в период, когда сталинское господство над малыми странами 
Восточной Европы ощущалось особенно сильно, соглашения в обла
сти внешней торговли и финансов заключались путем межправитель
ственных переговоров и согласований. Бюрократическая координация 
смогла бы преодолеть и проигнорировать специфические интересы от
дельных наций, если была бы в состоянии положить конец их суще-
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ствованию в качестве самостоятельных государств, лишенных всех 
видов суверенитета. Если это не сделано, а в случае восточноевропей
ских стран это не было сделано, отсутствует и дисциплинарное при
нуждение к выполнению общих планов33.

Внешняя торговля: объемы и цены. В таблицах 14.1 и 14.2. показано 
распределение внешнеторговых потоков. Очень высокую долю торгов
ли с социалистическими партнерами, а в ее рамках -  с партнерами по 
СЭВ, в основном можно объяснить причинами, описанными в преды
дущих параграфах. В то же время, хотя бы частично, эту ситуацию мож
но объяснить деятельностью самого СЭВ как организации, неуклонно 
стремящейся интенсифицировать торговлю между социалистическими 
странами. Повышение доли торговли между членами СЭВ рассматри
валось в качестве основного критерия оценки успехов СЭВ на каждой 
его сессии и во всех публичных декларациях34.

И все же роль СЭВ в этом отношении не стоит преувеличивать. За 
церемониальными формами его официальных сессий не проглядывает
ся действительное согласие, их можно считать лишь свободными рам
ками для осуществления внешнеэкономических связей, основанных по 
большей части на двусторонних переговорах.

Важным элементом внешнеторговых отношений являются цены, 
по которым осуществляются экспортно-импортные операции. СЭВ ста
рался выработать единые принципы. Возникла идея, что СЭВ должен 
разработать “собственную базу цен”, исходя из средних издержек в 
странах-участницах. Этого не было сделано, ибо цены импорта, упла
чиваемые на капиталистических рынках, или цены экспорта, дости
жимые на этих рынках, оказывали слишком сильное влияние на пра
вительства некоторых стран -  членов СЭВ [см. 14.3 и 14.4]. Поэтому 
СЭВ придерживался компромиссного принципа: хотя внешнеторговые 
цены, используемые в рамках данной организации, должны строиться 
с учетом цен на мировом капиталистическом рынке, входящие в нее 
страны должны быть защищены от конъюнктурных рыночных коле
баний этих цен35. Эта логически противоречивая идея привела к тому, 
что производство и внешняя торговля стран СЭВ не могли гибко адап

33 Об этом свидетельствует опыт таких многонациональных социалистических 
стран, как Советский Союз и Китай. СЭВ никогда не пытался простыми плановыми 
заданиями перераспределить ресурсы, скажем, из Польши или Венгрии в Советский 
Союз или Вьетнам. Между тем при классическом социализме распоряжений московс
кого Госплана было достаточно для перераспределения ресурсов из Эстонии в Сибирь 
или из Грузии в Белоруссию.

34 В официальных публикациях, выходивших в странах СЭВ, обо всех двусторон
них соглашениях говорилось так, будто они находились в компетенции СЭВ и были 
достигнуты лишь благодаря его деятельности. Подобный подход объясним, ибо все эти 
двусторонние соглашения получали санкцию на общих сессиях СЭВ и включались за
тем в соглашения о многостороннем международном сотрудничестве.

35 Именно эта идея лежала в основе принципа ценообразования, согласованного в 
Бухаресте в 1958 г. Принцип заключался в установлении цен СЭВ на уровне цен миро-
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тироваться к внешнему миру, используя благоприятные сдвиги и сво
дя к минимуму последствия негативных изменений.

Разделение труда и инвестиции. Несмотря на систематически повто
ряемые ритуальные обещания, фактически в рамках СЭВ мало что было 
сделано для содействия развитию международного разделения труда. 
В большинстве случаев структура производства, сложившаяся в отдель
ных странах, воспринималась как нечто данное. Хотя в некоторых от
раслях были достигнуты соглашения о специализации в области произ
водства, в большинстве случаев экономическая эффективность подоб
ных мер оказывалась весьма сомнительной. Во многих сферах, несмот
ря на все декларации СЭВ, предписывающие использовать преимуще
ства международного разделения труда, отдельные страны-участницы 
создавали параллельные мощности одинакового назначения. Не счи
тая нескольких совместных проектов, не было сколько-нибудь суще
ственных общих капиталовложений, не было и заметного движения 
капитала между странами -  членами36.

Финансовые отношения. В ходе официальных переговоров даже не 
поднимался вопрос о том, чтобы сделать национальные валюты стран 
СЭВ конвертируемыми хотя бы между собой -  чтобы, например, бол
гарские левы можно было свободно обменивать на польские злотые или 
восточногерманские марки. Вместо этого ставилась значительно более 
скромная цель: ввести переводной рубль. “Переводной” означает, что стра
на А может свободно израсходовать избыток денежных средств, накоп
ленный в двусторонних отношениях со страной Б, в странах В, Г и Д для 
оплаты дефицита, образовавшегося в двусторонних отношениях страны 
А с этими странами. Однако по ряду причин и этот вид реальной перево- 
димости никогда не был осуществлен. Не говоря уже о том, что данная 
идея встретила сильные возражения у экономических руководителей ряда 
стран -  членов [см. предыдущий параграф], для нее не были созданы даже 
институциональные рамки. Возможность свободно израсходовать пере
водные рубли, заработанные при торговле между страной А и страной 
Б, в стране В или стране Г противоречило бы коренным принципам бю
рократической координации в национальных пределах. Переводной

вого капиталистического рынка, сложившихся к началу каждого пятилетнего планово
го периода, и фиксировании этих цен на все последующие пять лет.

Данное решение никогда не выполнялось в полной мере, а после скачка цен на 
нефть в 1973 г. оно стало вообще невыполнимым. Тогда в 1975 г. и был введен принцип 
“скользящих” цен, устанавливаемых ежегодно на базе средних цен предшествующего 
пятилетнего периода. Именно этого принципа в течение долгого времени придержива
лись в рамках СЭВ при торговле нефтью. Но во многих областях и после этого сохра
нялся прежний, более жесткий метод фиксации цен, особенно в торговле между малыми 
странами. Практику частого пересмотра цен трудно внедрить в механизм бюрократи
ческой координации внешнеторговой деятельности.

36 К тому же многие страны -  члены СЭВ заявляли, что даже те совместные инвес
тиционные проекты, которые были реализованы, после их завершения оказывались не
выгодными для участвовавших в них стран.
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рубль в лучшем случае мог служить расчетной единицей, но не реаль
ным рычагом межнационального перераспределения ресурсов.

В конце концов, как можно было ожидать реального воплощения 
принципа конвертируемости, или переводимости, когда деньги даже в 
пределах отдельных стран -  членов не являются по-настоящему кон
вертируемыми (в товары и услуги)? Как бы то ни было, в международ
ных соглашениях в соответствии с процедурами составления нацио
нальных планов и проверки их выполнения фигурировали в основном 
физические единицы, а стоимостные показатели использовались лишь 
для целей агрегирования. Не было принято измерять внешнюю тор
говлю деньгами и прибылью -  считалось, что такой подход “уместен 
лишь для капиталистических фирм”.

Завершим этот краткий обзор несколькими заключительными за
мечаниями. О неповоротливости и громоздкости процедур составления 
планов и оперативного управления экономикой уже говорилось в пре
дыдущих главах, а в начале данной главы аналогичные характеристики 
были даны практике управления внешней торговлей в отдельных стра
нах. Деятельность СЭВ, скорее усиливала, чем ослабляла эту жесткость 
и негибкость. Чтобы принять какое-то решение, мало было встретиться 
двум заинтересованным деловым партнерам или даже прийти к согла
шению двум стоящим над ними правительствам. Нужно было дождать
ся очередной сессии соответствующего комитета СЭВ, без одобрения 
которого соглашение не могло войти в силу.

Сопоставим эту ситуацию с интеграционными усилиями западно
европейских капиталистических стран. Между их экономиками возни
кает частичная наднациональная интеграция, оставляющая свободу для 
рыночного перемещения товаров, капитала, труда и денег. В этом слу
чае именно рынок сплачивает страны-участницы (недаром ЕЭС долго 
называли “странами общего рынка”). В рамках СЭВ подобная эволю
ция была невозможна, ибо каждая страна функционировала как отдель
ная бюрократическая командная экономика, а цены и деньги едва ли 
играли какую-либо роль в отношениях между участницами.



Глава 15 --------------------------------
ЦЕЛОСТНОСТЬ 
КЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Мы завершили подробное описание классической системы. Наш ана
лиз позволяет сделать несколько обобщающих выводов. Цель данной 
главы -  выявить основные взаимосвязи между закономерностями раз
вития составных элементов классической системы.

Термин “теория” по-разному толкуется различными школами фи
лософии науки и учеными. Я придерживаюсь мнения, что совокупность 
идей можно считать теорией, если она характеризует и объясняет глав
ные связи внутри существующей, наблюдаемой и устойчивой группы 
явлений. В этом смысле задача главы -  сформулировать в рамках пред
мета исследования несколько общих положений позитивной теории 
классической социалистической системы.

К этому определению своей задачи я должен сразу же добавить, 
что мое изложение не претендует стать универсальной, всеобъемлю
щей теорией, объясняющей одновременно все аспекты классической 
социалистической системы, которые заслуживают освещения. Мое 
изложение вполне совместимо с иными, дополняющими его теорети
ческими подходами, которые могут сыграть столь же важную роль 
при объяснении других аспектов этой сложной группы явлений. Но я 
полагаю, что совокупность идей, выраженных в данной главе на ос
нове материала глав 3-14, окажется полезной при исследовании не
которых важных взаимосвязей.

15.1. Главная линия причинно-следственных связей

Сказанное ранее о классической системе позволяет предположить, что 
между отдельными явлениями, несмотря на наличие разнонаправленно
го и переплетающегося взаимодействия, существует четко выраженная 
главная линия причинно-следственных связей. Схематически она пред
ставлена на рисунке 15.1. В схеме преднамеренно не отражены реакции, 
то есть разнообразные обратные эффекты, существующие в реальной 
жизни, ибо наша цель -  представить именно главное направление связей.

Многоточие в двух блоках, расположенных справа, призвано пока
зать, что блоки содержат лишь примеры, а не полный перечень явле
ний. В книге рассмотрено и множество других явлений, которые, следуя 
логике схемы, можно было бы поместить в эти блоки.

Ключом к объяснению классической социалистической системы 
служит понимание ее политической структуры. Исходной точкой явля
ется безраздельная политическая власть правящей партии, взаимное 
переплетение партии и государства, подавление всех сил, отклоняющихся
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Рисунок 15.1. Главная линия причинно-следственных связей
Примечание. Главная линия причинно-следственной связи направлена на схеме слева 

направо. Стрелки показывают, что каждая группа явлений испытывает влияние не только 
предшествующей (то есть на один уровень более глубокой и важной) группы, но прямо 
или косвенно и всех более глубинных факторов. Например, одна из групп явлений, на
ходящихся в последнем блоке -  возникновение и воспроизводство хронического дефи
цита, -  объясняется не только мягкими бюджетными ограничениями или слабой чув
ствительностью к ценам, среди объясняющих факторов прямого действия находятся 
также преобладание государственной собственности и бюрократической координации.

от партийной политики или противостоящих ей. Поэтому классическая 
система, если попытаться дать ей общую характеристику, является од
нопартийной системой (даже если одна-две социалистические страны 
имеют и другие партии, существующие лишь номинально и играющие 
лишь формальную роль в правящей коалиции).

Не все однопартийные системы порождают классическую социалис
тическую систему. Для того, чтобы это произошло, партия, стоящая у 
власти, должна придерживаться официальной идеологии социалистичес
кой системы. В ходу термин “марксистско-ленинская идеология”, но офи
циальная идеология, рассмотренная в главе 4, лишь частично переклика
ется с идеями Маркса и Ленина. Хотя у них было заимствовано многое 
(но не все), к их идеям были сделаны самые разнообразные дополнения.

Главный фактор, порождающий другие специфичные для систе
мы явления, -  это безраздельное господство коммунистической 
партии, одержимой своей особой идеологией. Здесь стоит напомнить 
сказанное по данному поводу в конце главы 4: организационные фор
мы деятельности партии и ее идеологию можно разделить лишь чис
то теоретически -  они образуют такое же единство, как душа и тело. 
Поэтому с левой стороны рисунка 15.1 они объединены в блок (1) -  
первое звено каузальной цепи.
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При классической системе доминирует государственная (вклю
чая квазигосударственную, кооперативную) собственность или, по 
крайней мере, она распространяется на командные высоты эконо
мики. На рисунке 15.1 это явление рассматривается как второе звено 
каузальной цепи (блок 2).

Тот факт, что мы отводим собственности вторую по значению роль, 
породил определенные сомнения. Ряд исследователей придает ей та
кое же значение, как и политической структуре, а некоторые даже выд
вигают на первое место, считая государственную собственность глав
ной чертой социалистической экономики1. Этот вопрос носит далеко 
не умозрительный, спекулятивный характер, ибо его можно проана
лизировать в свете исторического опыта. Если коммунистическая 
партия приходит к безраздельной власти в экономически отсталой стра
не типа Китая или Вьетнама, она рано или поздно провозглашает по
литику национализации и целенаправленно проводит ее в жизнь. На
сколько быстро осуществляется национализация и как часто этот про
цесс прерывается и вновь возобновляется, зависит от социально-эко
номических условий, наличия организационных трудностей, а также 
от терпеливости партии. Есть страны, где сразу же были национализи
рованы даже парикмахерские и деревенские лавчонки, а в других слу
чаях система какое-то время сосуществует с буржуазией; но те, кто стоит 
у власти, считают такую терпимость и такое сосуществование сугубо 
временным явлением и ждут не дождутся национализации. Национа
лизировав банки, промышленность и транспорт, власти рано или по
здно приступают к устранению частной собственности и в сельском 
хозяйстве. Партия открыто провозглашала этот курс еще до прихода к 
власти и она просто воплощает в жизнь свою программу.

Отнюдь не форма собственности (государственная собственность) воз
водит над собой политическую структуру классического социализма. На
оборот: именно данная политическая структура создает ту форму соб
ственности, которой она отдает предпочтение. Хотя в данном случае иде
ология играет важную роль в формировании общества, не только ею 
объясняется направление воздействия. Безраздельная власть и сопутствую
щий ей тоталитаризм несовместимы с той самостоятельностью, которую

1В ходе подобных дискуссий часто наблюдается тенденция смешивать позитивный 
(описательный, объясняющий) подход с нормативным. Некоторые школы мысли, назы
вающие себя социалистическими, начинают со следующего нормативного аргумента: 
историческое призвание социализма -  устранить частную собственность и эксплуата
цию. Поэтому, мол, господство государственной собственности -  как раз то, что отли
чает социалистическую систему от других.

Стоит напомнить, что в этой книге рассматривается определенная группа стран 
[см. табл. 1.1], называемых здесь “социалистическими”. Если принять это определение, 
то вопрос о роли, которую играют те или иные факторы -  первичную, вторичную, тре
тичную и т.д. -  в формировании главных особенностей этих стран, относится уже к сфе
ре позитивного причинно-следственного анализа.
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порождает частная собственность. Этот политический строй требует же
сткого ограничения суверенитета личности. Чем дальше зашло устране
ние частной собственности, тем полнее достигается всеобщая покорность.

Рассмотренные до сих пор группы явлений -  политическая структу
ра и идеология, типичные для социалистической системы, и форма соб
ственности, сочетаясь, предопределяют появление на схеме блока (3) -  
специфической для системы совокупности механизмов координации. 
Здесь главную роль играет бюрократическая координация, а все другие 
механизмы в лучшем случае остаются где-то на втором плане или вооб
ще исчезают. Это -  один из краеугольных камней аргументации, приня
той в данной книге. Характеризуя систему, нельзя обойти тот факт, что 
она не является рыночной экономикой, более того, что действующие в 
ней цены иррациональны и т.д. Раз мы имеем данные политическую 
структуру и официальную идеологию, а также преобладающую роль 
государственной собственности, они неизбежно порождают господство 
бюрократического механизма управления.

Конкретные формы бюрократической координации неодинако
вы в различных странах и в разные периоды. Главным считается то 
одно, то другое плановое задание. В одних странах министерства сли
ваются, а в других -  разделяются. Аппаратные чиновники и профес
сиональные экономисты все время горячо спорят о преимуществах и 
недостатках той или иной формы. Но некоторые важнейшие черты 
остаются неизменными: отрицание свободного предприниматель
ства, самостоятельных субъектов рынка и свободной конкуренции 
между ними; централизация процессов принятия решений и сбора 
информации; преобладание иерархической соподчиненности, верти
кальных связей над горизонтальными.

Это подводит нас к следующему, четвертому блоку на рисунке 15.1. 
К нему относятся интересы и мотивации действующих лиц социалис
тической системы, вытекающие отсюда поведение и главные особен
ности отношений между ними2. Не претендуя на полноту, перечислим 
некоторые явления, принадлежащие к этому блоку: согласование пла
нов (или плановый торг), погоня за количеством, патерналистское 
поведение вышестоящих, мягкость бюджетных ограничений, слабая 
чувствительность к ценам и т.д. Какое бы из этих явлений ни взять, 
его можно всецело объяснить главными чертами системы: характером 
власти, официальной идеологией, полным преобладанием государ
ственной собственности и бюрократической координации.

2 Некоторые авторы характеризуют подход, которому я обычно следую в своих 
трудах, как “поведенческий”. Это неточно. Хотя поведение участников того или иного 
процесса может объяснить многое, оно само требует каузального анализа. Это находит 
свое отражение и в том, как построен рисунок 15.1: поведенческие черты находятся в 
“средней части” причинно-следственной цепи -  между главными объясняющими фак
торами и прямо наблюдаемыми экономическими последствиями.
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Следующее звено, блок (5), включает некоторые устойчивые посто
янно наблюдаемые экономические явления. На схеме представлены лишь 
главные из них: форсированный рост, нехватка рабочей силы и незагру- 
женность на рабочем месте, хронический дефицит и специфическая для 
системы роль внешней торговли. Основные черты этих явлений вытека
ют из основополагающих факторов, логически признанных самыми глу
бокими. Гигантская и всемогущая бюрократия формируется не потому, 
что наблюдается дефицит; планы составляются напряженными не по
тому, что поставлена цель форсировать рост; система ограничения им
порта создается не для того, чтобы противодействовать острой потреб
ности в импортных товарах и т.д. Хотя реакции подобного рода суще
ствуют (и они рассматриваются в следующем параграфе), главная 
линия причинно-следственных связей имеет прямо противоположное на
правление: упомянутые явления возникают потому, что набиравшая силу 
специфическая политическая структура со свойственной ей идеологией 
вызвала к жизни специфические формы собственности, которые обус
ловили преобладание бюрократической координации и типичные для 
нее черты поведения участников процесса.

Эта линия аргументации содержит подходы, которые исследователь, 
взращенный на марксистской политической экономии и философии, 
может воспринять без особого труда, но содержит и элементы, резко 
отличающиеся от укоренившихся в мозгу такого исследователя. Он легко 
усвоит подход, выражающийся в попытке классифицировать одни яв
ления как “глубинные”, “базисные”, а другие -  как “поверхностные”, 
“надстроечные”, ему будет понятно желание отыскать главное направ
ление в паутине взаимных воздействий3. Знакомой и приемлемой пока
жется ему и попытка объяснить поведение той или иной социальной 
группы, скорее, общими для нее интересами и сложившейся ситуацией, 
чем предпочтениями индивидов. Точно так же отвечает марксистской 
традиции сочетание логического анализа (выявления главного направ
ления причинно-следственных связей) с историческим подходом (выяв
лением характерной последовательности основных событий).

В то же время экономист, воспитанный на марксистской полити
ческой экономии, может оказаться в затруднительном положении, об
наружив, что логика доказательств, которой я придерживаюсь, не сво
дится к обычному рассмотрению взаимосвязей между “базисом и над
стройкой”. Какое бы содержание ни приписывалось понятию “базис”, 
нельзя утверждать, что он прямо и однозначно определяет свою “над
стройку”. Как отмечалось в главе 2, исторически исходной точкой раз
вития классической системы почти во всех случаях были бедные и от

3Это является одним из моментов, по которому исследователь-марксист отличает
ся от экономиста-аналитика, живущего в мире неоклассических моделей и строящего 
свои модели на допущениях, рассматриваемых “на равных”, хотя среди них могут быть 
и “глубинные”, и “более поверхностные”.
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сталые страны. Они имели мало крупных предприятий, а производство 
и концентрация капитала находились на очень низком уровне. Это явно 
не тот случай, когда прогресс производительных сил стал уже тормо
зиться капиталистическими производственными отношениями или когда 
они могут получить дальнейшее развитие только после ликвидации ука
занных отношений. Это явно не тот случай, когда достаточно просто 
изгнать капиталистов, чтобы хорошо организованная, высоко концен
трированная система производства, созревшая для планирования из 
единого центра, “свалилась на социалистическое блюдо”. Рассматрива
емые страны все еще находились в состоянии, о котором Маркс и Эн
гельс в “Коммунистическом манифесте” говорили, что капитализм спо
собен придать гигантское ускорение развитию производительных сил.

Исторический путь развития классического социализма в корне от
личается от модели, представленной в учебниках по марксистской фи
лософии истории (историческому материализму). Революция потря
сает старую надстройку и искусственно воздвигает новую или, точнее, 
закладывает семена новой надстройки, которые затем прорастают сами 
по себе. Новая надстройка разрушает чуждый для нее базис и в корне 
перестраивает его. Она национализирует и коллективизирует, она пос
ледовательно устраняет частную собственность и сужает до миниму
ма рыночное пространство. Взамен расцветает бюрократический ап
парат управления экономикой, который распространяется во все сто
роны. И по ходу этого процесса, когда отношения собственности, ме
ханизм координации, производство, изменяясь, приходят в соответ
ствие с новой системой, эти изменения, со своей стороны, влияют на 
политические формы и преобразуют идеологию.

15.2. Сродство элементов системы

В предыдущем параграфе, рассматривая главную линию причинно- 
следственных связей, мы неоднократно ссылались на то, что следствие 
оказывает обратное воздействие на причину: между элементами сис
темы происходят многочисленные взаимодействия. В предшествующих 
главах было приведено немало таких примеров, из которых здесь на
помним лишь несколько.

• Коль скоро государственная собственность и мягкие бюджетные 
ограничения породили инвестиционный голод и острую потребность в 
импорте, тенденцию к накоплению запасов и дрейф заработной платы, 
становится необходимым использовать административные методы ог
раничения инвестиций и импорта, вводить лимиты на материальные 
ресурсы, системы рационирования и распределения, жесткие фонды за
работной платы. После того как подобные методы задействованы, уже 
недостаточно поддерживать хозяйственную дисциплину с помощью 
одних лишь похвал и материального поощрения. Ее приходится
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подкреплять угрозой наказания, принимая жесткие меры против “спе
куляции” и “проедания заработной платы”. Все это влияет на полити
ческий климат и официальную идеологию. (Блоки 4 и 5 оказывают об
ратное воздействие на блоки 3 и 1.)

• Бюрократическое управление заработной платой в государствен
ном секторе, которое даже в условиях дефицита рабочей силы противо
действует давлению на зарплату в сторону ее повышения, несовмести
мо с более высокими доходами за пределами государственного сектора, 
на свободном рынке. Этот и другие факторы подталкивают к тому, что
бы деятельность частного сектора была максимально ограничена. (Блоки 
3, 4 и 5 оказывают обратное воздействие на блок 2.)

• Поскольку экономика вступила на путь форсированного роста, 
идеи, объясняющие необходимость и преимущества этого типа роста, 
требуется инкорпорировать в официальную идеологию. (Блок 5 оказы
вает обратное воздействие на блок 1.)

• Если директора предприятий не испытывают заинтересованности 
в завоевании зарубежных, “валютных” рынков из-за постоянного суще
ствования режима рынка продавца у себя дома и ряда других факторов, 
приходится создавать механизмы и систему стимулов, заставляющих их 
выпускать товары для экспорта на капиталистический рынок. (Блок 5 
оказывает обратное воздействие на блок 3.)

По мере консолидации классической системы ее элементы стано
вятся все более согласованными. Различные формы поведения, обще
принятые и установленные нормы притираются друг к другу. Исполь
зуя аналогию из области химии, можно сказать, что все элементы при
обретают сродство, притягивают друг друга и не могут существовать 
друг без друга. Монолитная структура власти, окаменевшие идеологи
ческие доктрины, почти полное господство государственной собствен
ности, прямое бюрократическое управление, форсированный рост, де
фицит и питаемая недоверием самоизоляция от большей части мира (на
зываю лишь главные группы явлений) связаны между собой и подкреп
ляют друг друга. Это не слабое соединение самостоятельных частей: 
совокупность частей образует единое целое. Так что и в этом смысле 
вполне оправдано рассматривать данную формацию как систему.

Возникает любопытный “естественный отбор”: новые институты, 
правила, обычаи, моральные и правовые нормы, легко согласующие
ся с природой системы, выживают и укрепляются, а чуждые ей -  от
торгаются4. Приведем лишь один пример. Заранее, до появления пер
вой социалистической системы, никто не предполагал, что решение 
кадровых вопросов -  назначение, перевод, увольнение -  будет жестко 
централизовано. В первоначальных “проектах” социализма мы не 
встретим идею создания иерархического аппарата, в котором все кад

4 Идею естественного отбора институтов высказывали в своих трудах Й. Шумпе
тер и Ф. Хайек. Более подробно об этом см.: Alchian А.А. (1950).
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ровые решения на любом уровне будут зависеть от соответствующей 
партийной организации, полицейских органов, проверяющих полити
ческие взгляды людей, либо от официального государственного, хо
зяйственного или общественного руководителя в данной области. Эта 
мощная институциональная система с ее строгими формами управле
ния кадрами возникала постепенно, путем проб и ошибок, нащупывая 
свой путь в ходе постоянных реорганизаций. Впервые она стала 
неотъемлемой частью системы в Советском Союзе, а затем появилась 
в более или менее сходной форме во всех других социалистических стра
нах. В результате никакая другая общественная система не осуществ
ляет столь строгий контроль над жизненным путем человека, как со
циализм с его единым, централизованным аппаратом управления кад
рами. Наш пример показывает, как специфичные формы и институты 
органично вырастают внутри системы.

Тенденции, раз уж они возникли и окрепли, обнаруживают силь
ную склонность к окончательному оформлению. Например, прямое 
бюрократическое управление занимает господствующие позиции, фор
мулируя экономические задачи в виде распоряжений [см. 7]. Но коль 
скоро возникла практика давать предприятию жесткие задания в форме 
агрегированных показателей, то остановить этот процесс уже невоз
можно. Утвержденное в такой форме задание всегда можно обойти -  
выполнить основное задание, но пренебречь деталями и второстепен
ными задачами. Логически следующим шагом будет дальнейшая 
детализация заданий, а если и этого окажется недостаточно, ниже
стоящие подразделения следует связать еще более жесткими предпи
саниями, касающимися все более узких вопросов. И если сеть тотали
тарной власти (с ее инструментом -  бюрократическим управлением) 
имеет слишком крупные ячейки, многое из нее может ускользнуть. 
Тогда создается более густая сеть с меньшими ячейками, из которой 
уже не вырвешься. Внутренняя логика системы подталкивает бюрок
ратическую власть к “совершенствованию”.

Примеры “положительного” отбора, интеграции в систему можно 
дополнить иллюстрациями противоположного процесса: отторжения 
системой. Частная собственность и частное предпринимательство чуж
ды классической системе и в конечном счете она их не выносит. Процес
сы централизации и национализации охватывают не только крупный 
капитал, но и мелкую крестьянскую собственность. Центральная власть 
рано или поздно (в зависимости от пределов своего терпения) берется 
за ее устранение. В Советском Союзе выжидали больше десяти лет, преж
де чем развернуть массовую коллективизацию. Во Вьетнаме после воен
ной победы не прошло и двух лет, как власти, не добившись еще серьез
ных успехов в восстановлении разрушенной войной экономики, при
ступили к ликвидации частных крестьянских хозяйств, кустарных мас
терских и лавчонок, национализируя и коллективизируя эти сферы, что 
ввергло экономику в катастрофу. Правительство Эфиопии в разгар
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ужасающего голода взялось за социалистическую реорганизацию сель
ского хозяйства, перевернув вверх дном весь сельский уклад, чтобы вос
создать его на коллективизированной основе.

Собственность -  не единственная область явлений, в которой клас
сическая система не может долго сосуществовать с чуждыми ей инсти
тутами, обычаями, подходами и нормами. Зрелая классическая система 
нетерпима к иным политическим взглядам, самоуправляющимся орга
низациям, независимым от власти. Она нетерпима к культурам и миро
воззрениям, отличным от официальных, к свободному рыночному об
мену между самостоятельными хозяйственными единицами. Все эти яв
ления, хотя они и могут возникать время от времени, находятся в неук
лонно сужающейся области. Поведение людей характеризуется все боль
шим конформизмом: спонтанное использование идей и способностей, 
порожденных духом предприимчивости, фактически исключается. Ис
ключаются и возможность существования независимого критического 
мнения, и сопротивление вышестоящим организациям5.

Делая вывод из уроков подобной интеграции и подобного от
торжения, скажем: происходит естественный отбор институтов и черт 
поведения, который в конечном счете значительно укрепляет и кон
солидирует систему.

Маркс и Ленин ожидали, что за победоносной социалистической 
революцией последует переходный период, когда пережитки капитализ
ма все еще будут накладывать свой отпечаток на общество. “Мы имеем 
здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое развилось 
на своей собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что 
выходит как раз из капиталистического общества и которое поэтому во 
всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, сохра
няет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно выш
ло”, -  говорил Маркс о социализме6. Согласно этой точке зрения, по
зднее включенной в официальную идеологию классического социализ
ма, наличие пережитков капитализма порождает трудности в переход
ный период, но после их устранения все преимущества коммунистичес
кой системы могут получить беспрепятственное развитие. Опыт, одна
ко, позволяет усомниться, что все тенденции и внутренние противоре
чия, рассмотренные в предыдущих главах, вызваны наследием капита
листической системы. Наоборот, именно системные характеристики 
классического социализма породили эти явления.

5 Упомянутые выше тенденции порождают и контртенденции. Даже во времена 
наиболее жесткой тоталитарной власти во многих сферах жизни (хотя и весьма узких) 
сохраняются свободная индивидуальность и самостоятельность. Дух предприниматель
ства живет, хотя и подспудно (вырываясь иногда на свободу в весьма искаженной фор
ме). Некоторые люди, -  впрочем, очень немногие -  решаются на борьбу с репрессиями. 
Все эти черты неожиданно набирают силу, когда для этого возникают более благопри
ятные условия социальной среды.

6Магх К. [1975] (1966, р. 563. Здесь цит. по рус. изд., с. 18).
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15.3. Прототип и национальные разновидности

Из вышесказанного не следует, что автор придерживается взгляда о 
некой крайней форме предопределенности, или фатализма, присуще
го истории. В этой связи рассмотрим два вопроса. Во-первых, о неиз
бежности движения по конкретному историческому пути и, во-вторых, 
о степени предопределенности самого этого пути.

Начнем с первого вопроса. Вступит общество или нет на путь, веду
щий к классическому социализму, зависит от стечения множества обсто
ятельств. Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, чтобы процесс 
набрал силу, коммунистическая партия должна завоевать безраздельную 
власть. Данная историческая конфигурация несет в себе “генетический 
код”, который наделяет главными чертами системы каждую ее клетку7. 
Это -  зерно нового общества, из которого вырастает весь организм.

Очерченный выше подход противоречит весьма распространенно
му представлению, что каждая элементарная частица классической сис
темы якобы искусственно прививается на ткань общества, которое со
противляется ей от начала и до конца. Согласно такому поверхностно
му представлению, мы имеем дело с беспощадным диктатором и рабски 
покорными ему подручными, которые силой и кровью навязывают на
роду свое иго. Если бы дело обстояло так, большинство общества с лег
костью сбросило бы этот внешний слой. Но дело обстоит совсем иначе. 
Несмотря на безусловное наличие сопротивления -  иногда слабого, иног
да более серьезного, которое власти предержащие подавляют силой, -  
новая структура разрастается, спонтанно проникая во все обществен
ные взаимосвязи8. Раз начало процесса было навязано обществу, в даль
нейшем его развитие происходит самопроизвольно, протекая, если ис
пользовать выражение Маркса, “естественным образом” (naturwuchsig). 
Если одной и той же стране в переломный исторический момент при
вить другой “генетический код”, результат будет существенно отличать
ся, несмотря на сходство (или совпадение) исходных условий. Возьмем,

7 Аналогия навеяна современной генетической теорией в биологии, гласящей, что 
наследуемые черты передаются особым веществом, ДНК, молекула которого обладает 
способностью управлять собственным воспроизводством. Наследуемая генетическая 
программа закодирована на особом химическом “языке” ДНК, и код затем воспроизво
дится в каждой клетке организма. Команды кода, скрытого в ДНК, определяют все био
химические, анатомические, физиологические и до некоторой степени поведенческие 
черты биологического организма в процессе его развития. В мире живой природы пос
ледовательность звеньев ДНК является видовым признаком. См. Watson J.D. (1968), а 
также университетский учебник биологии Campbell N.A. (1987), который был использо
ван мной при работе над приведенным выше текстом.

8 Венгерский поэт Дьюла Иллеш с волнующей силой описывает это в своей поэме 
“Слово о тирании”: “Ты узник и одновременно страж тюремный... как раб, который сам 
кует и носит цепи... При тирании звенья мы одной цепи; смрад и зловоние и от тебя 
исходят, поскольку ты и сам тиран” (Illyes G. [1950] 1986, р. 380-388. Впервые опублико
вано в 1956 г.).
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например, Северную и Южную Корею, которые после Второй мировой 
войны находились в одинаковом экономическом положении. Юг напо
минал Север не только в исходной точке, но и в течение довольно дли
тельного послевоенного периода: здесь тоже правил беспощадный дик
татор, нетерпимый к любой оппозиции, государственная бюрократия 
играла важную роль в управлении экономикой, вмешиваясь в решения, 
касавшиеся внешней торговли, инвестиций, предоставления кредитов и 
т.д. Тем не менее между ними существовали фундаментальные разли
чия: официальная идеология в Южной Корее коренным образом отли
чалась от северокорейской -  те, кто обладали в ней безраздельной 
политической властью, были далеки от намерения ликвидировать част
ную собственность, сотрудничали с частным сектором и пытались спо
собствовать его процветанию. И хотя бюрократическая координация 
играла важную роль, о том, чтобы уничтожить рынок, функциониро
вавший с высокой эффективностью, не было и речи. С течением време
ни Северная Корея стала демонстрировать черты классической систе
мы, а Южная Корея -  после десятилетий жертв и лишений -  развила 
политическую и экономическую систему, все больше напоминающую 
японскую и все резче отличающуюся от северокорейской. Аналогичные 
выводы можно было бы сделать, сравнивая Тайвань и континенталь
ный Китай или Западную Германию с Восточной.

Теперь перейдем ко второму вопросу, который был поставлен в на
чале параграфа: насколько широко или узко предопределен путь к клас
сической системе? Если в той или иной стране власть коммунистиче
ской партии сложилась, и общество встало на путь исторического раз
вития со своим “генетическим кодом”, то, согласно теории, очерченной 
в этой книге, в ней непременно проявятся основные черты классической 
системы. Позже никто не усомнится в принадлежности данной страны к 
социалистической системе. В начале не было уверенности в том, что 
Чехословакия вскоре после 1945 г. или Куба после победы Фиделя Ка
стро пойдут по этому пути, но теперь уже бесспорно, что родившиеся 
там системы находятся в близком родстве с ленинско-сталинским Со
ветским Союзом или маоистским Китаем.

В главах 3-14 были высвечены основные общие черты системы; здесь 
же следует напомнить, что наличие этих общих черт вовсе не означает 
полной тождественности. Каждая из социалистических стран обладает 
множеством индивидуальных характеристик. Это, между прочим, под
сказывает и сделанная выше биогенетическая аналогия: ведь даже 
однояйцевые близнецы у одних и тех же родителей не являются абсо
лютной копией друг друга. Но вернемся к нашему сюжету. Специфи
ческую структуру общества и его экономики определяют несколько фак
торов: географические и природные условия, экономическое и культур
ное наследие прежнего режима, политическая линия, принятая новыми 
обладателями власти, личностные характеристики верховного вождя, 
отношение зарубежных государств к данной стране, политическая об
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становка в мире и т.п. Поэтому было бы глубокой ошибкой считать, 
что после прихода коммунистической партии к власти все уже задано 
ее “генетическим кодом”, и история теперь пойдет “своим путем”. Сила 
проявления и специфическая конфигурация тенденций, описываемых в 
этой книге, отличаются в разных странах и в разные периоды. Репрес
сии сопровождают классическую систему на всех этапах ее развития, 
но в одной стране они применяются в массовом масштабе и с особой 
жестокостью, а в другой -  сравнительно мягки. Командная экономика 
существует повсеместно, но в одной стране она функционирует педан
тично и бюрократия старается вникнуть во все детали, а в другой дей
ствует более небрежно и непоследовательно. Экономика дефицита воз
никает всегда и повсюду, но если в одной стране катастрофически не- 
хватает даже продовольствия, то в другой -  привычный размер дефи
цита находится на вполне терпимом уровне.

В этой книге описывается то, к чему предрасположена система. 
Предрасположенность может полностью реализоваться или быть до 
некоторой степени подавлена и ограничена. Степень свободы выбора 
сказывается на формировании реального сочетания взаимно компен
сирующих друг друга тенденций. Вот пример: классическая система 
предрасположена к форсированному росту. Чем сильнее руководство 
форсирует рост, тем больше проблем с обеспечением населения и жестче 
репрессии, к которым приходится прибегать, чтобы подавить возни
кающее недовольство. Если же более умеренное руководство решает 
противостоять погоне за объемами и инвестиционному голоду (что 
иногда и происходит в некоторых странах), то возникает возможность 
несколько ослабить ограничения, налагаемые на политическую и ин
теллектуальную деятельность. Так что есть место для “игры”, некото
рая, хотя и ограниченная, свобода маневра.

Здесь необходимо особенно подчеркнуть то, что говорилось ранее 
[см. 1.6, 2.2]: в книге дается описание теоретической модели, прототипа 
классического социализма, которое не может заменить конкретного ис
торического анализа развития отдельных стран. Но эту задачу оставим 
другим исследователям. Свою цель здесь я вижу только в том, чтобы вы
явить наличие постоянных ограничений выбора в процессе принятия ре
шений и еще точнее -  ограничений, предопределяемых “генетическим 
кодом”, основными чертами, общими для данного множества систем.

Некоторые исследователи и критики социалистической экономи
ки задаются вопросом: почему при социализме не вводится лучшая 
система информации и стимулирования? По их мнению, систему мож
но рассматривать как реализацию гигантской модели “принципал- 
агент”9. Если главная цель принципала известна, то можно предло

9 Автор встречался с таким подходом в основном среди западных экономистов-те- 
оретиков, близко не знакомых с социализмом, но интересующихся его проблемами. 
Подобное представление является достаточно характерным для сотрудников Междуна



400 ГЛАВА 15

жить схему стимулирования, наиболее соответствующую достижению 
данной цели, и система сразу же заработает лучше. Волей-неволей, 
такой ход рассуждений предполагает, что принципал был настолько 
глуп, что своевременно не позаботился о создании отвечающей его 
потребностям системы информации и стимулирования.

Принятый в данной книге подход заключается в том, чтобы не брать 
за основу анализа “цели” руководства -  отчасти еще и потому, что эти 
цели не всегда легко обнаружить. Они не обязательно находят полное 
выражение в принимаемых резолюциях и публичных выступлениях, 
которые часто являются лишь данью официальной идеологии. Един
ственный способ обнаружить истинные цели руководителей -  это изу
чить их реальные дела, в которых воплощаются их намерения (или вы
нужденные отступления от первоначальных намерений). Более того, 
часто не приходится говорить об общих целях руководства из-за мно
жества противоречий и конфликтов, сотрясающих правящую группу.

Все, кто находится у руля классической социалистической системы -  
от основания до вершины бюрократической пирамиды, -  отнюдь не 
глупцы. Они вполне в состоянии сформулировать свои интересы и цели. 
И если система развивалась именно таким, а не иным путем, то это по
тому, что она является структурой, способной выполнять те функции, 
которых от нее ждут. Наивно думать, что основные черты системы мож
но изменить, предложив несколько новых идей ее реорганизации.

Один из критических подходов к системе заключается в том, что
бы сосредоточить внимание на ее крайних проявлениях. Таким путем, 
понятно, идут убежденные противники социализма, которые полага
ют, что своей цели наилучшим образом они добьются, привлекая вни
мание к самым отвратительным чертам системы: необоснованным 
массовым репрессиям или наиболее очевидным проявлениям неэффек
тивности и расточительства. Как это ни парадоксально, но такой же 
подход разделяют и некоторые наиболее ярые приверженцы социализ
ма, которые убеждены, что активное обсуждение недостатков систе
мы позволит преодолеть ее крайне негативные проявления. Я придер
живаюсь иного подхода и сосредоточиваюсь на том, что является об
щим, типичным и нормальным для системы, другими словами, на сред
нем, вероятном значении случайных колебаний. Я отдаю себе отчет, 
что, хотя такой подход и меньше задевает чувства читателя, он может 
надежнее подвести его к более разумным выводам.

родного валютного фонда, Всемирного банка и других международных организаций. 
Выросшие на Западе, они неожиданно оказываются вовлеченными в изучение проблем 
социалистических стран или даже в подготовку для них практических решений. В тече
ние длительного времени аналогичная концепция господствовала и среди советских эко
номистов математического направления, которые пытались разработать для советско
го руководства “систему оптимального функционирования экономики”. Описание этой 
школы см., например: Ellman М. (1973), Sutela Р. (1984).
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Во время дискуссий вокруг реформ и “десталинизации” часто зада
вали вопрос: можно ли было избежать сталинского террора, являлись 
ли многочисленные жертвы сталинского режима неизбежной платой за 
сохранение социалистической системы? Хотя интеллектуальное и нрав
ственное содержание этого вопроса бесспорно, я не собираюсь здесь 
давать на него ответ. Теоретическая модель, которую я описываю, не 
обязательно предполагает эксцессы сталинского режима, но и не ис
ключает их. Проблема, поднимаемая в ходе анализа данного прототи
па, такова: если структура власти, идеология и отношения собственно
сти, типичные для классического социализма, заданы, то каковы будут 
главные черты уклада и функционирования общества, пусть даже они 
и проявляются только в качестве тенденции или предрасположеннос
ти? Является ли наличие данного “генетического кода”, то есть специ
фической структуры власти и идеологии, достаточным и необходимым 
условием возникновения упомянутых тенденций и предрасположенно
сти? Я считаю такой подход более строгим и более уместным, чем тот, 
что описан абзацем выше и предполагает неизбежность возникновения 
либо возможность устранения “эксцессов”.

15.4. Советское влияние

Какое влияние на структуру и формирование основных свойств класси
ческой системы оказал тот исторический факт, что коммунистическая 
партия прежде всего пришла к власти в бывшей царской России? Какой 
вид приобрела бы социалистическая система, если бы ее развитие в ми
ровом масштабе началось с другой страны?

Те, кто ставят подобные вопросы, исходят из того, что характерные 
черты системы, связываемые с Советским Союзом Ленина и Сталина, ко
ренятся в российском прошлом. КГБ продолжает практику царской ох
ранки; жесткий и бездушный аппарат является наследником старой бю
рократии -  губернаторов и чиновников; нищета колхозной деревни и пас
сивность колхозного крестьянства напоминают образ жизни деревенских 
мужиков при старом режиме. Эту линию аргументов они выносят и за пре
делы Советского Союза. Социализм, мол, получил бы иное развитие в дру
гих странах, если бы в своей исторически начальной точке он не был отме
чен печатью отсталости и полуазиатского отсутствия цивилизованности.

Историю невозможно обратить вспять. Нельзя поставить экспе
римент, при котором автократия коммунистической страны появилась 
бы сначала в другом государстве и новая система этого государства 
оказала бы то глобальное воздействие, которое в реальной истории 
оказывал Советский Союз. А следовательно, нельзя с полной уверен
ностью и дать ответ на вопрос, поставленный в начале этого парагра
фа. Тем не менее принятая в данной книге линия аргументации позво
ляет выдвинуть несколько гипотез.
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1. Конечно, то обстоятельство, что условия, позволившие комму
нистической партии захватить власть, первоначально возникли имен
но в России, можно считать случайностью. Но тот факт, что все стра
ны, где социалистическая революция победила в основном благодаря 
действию внутренних сил, были отсталыми и бедными, следует счи
тать уже устойчивой закономерностью. Режим, предшествовавший 
социализму, правил грубой силой; в обществе существовало колос
сальное неравенство [см. 2.3]. Специфические российские черты про
шлого могли сыграть определенную роль в развитии общих свойств 
социалистической системы, но еще более значительными представля
ются черты, характеризующие прошлое всех стран, перечисленных в 
таблице 2.1. Ни в одной из этих стран не получила развития настоя
щая парламентская демократия, ни в одной из них не было зрелого 
капитализма, а рынок не стал господствующим механизмом коорди
нации. Все эти страны были “опоздавшими”10 11. Общее прошлое, не
сомненно, повлияло на сложившуюся в них политическую структуру 
(полное уничтожение демократических институтов), привело к исполь
зованию модели форсированного роста (с целью преодоления отста
лости) и радикальных методов перераспределения дохода, породило 
множество других характерных особенностей системы. Данный тип 
общества был склонен к восприятию “генетического кода”, который 
создает социалистическую систему11.

2. Пример Советского Союза сыграл важную роль во всех странах, 
способствуя формированию специфических черт классического социа
лизма (его официальной идеологии, институтов и норм поведения).

В какой-то мере Советский Союз силой навязывал эти черты раз
личными способами. Во время советской военной оккупации все вос
точноевропейские страны испытывали сильное давление вследствие са
мого присутствия советских войск. Если население пыталось противо
действовать системе (как это произошло, например, в Восточном Бер
лине в 1953 г., в Будапеште в 1956 г., в Праге в 1968 г.), его сопротивле
ние подавляли с помощью военной мощи советской армии. Более того, 
ощущение угрозы советского военного вмешательства оказывало соот
ветствующее влияние и на другие страны.

Помимо прямого вмешательства, другим важным фактором были 
связи между коммунистическими партиями восточноевропейских стран 
и коммунистической партией Советского Союза. На первых этапах ста
новления международного коммунистического движения московский

10 См. Gerschenkron А. (1962).
11 Кризис в социалистическом мире и отход многих стран от социалистической си

стемы не уничтожили эту склонность раз и навсегда. Латиноамериканские партизаны, 
ведущие непримиримую войну с вопиющей несправедливостью, царящей в их собствен
ных странах, называют коммунистов Восточной Европы, Советского Союза и Китая 
предателями. Они верят, что завоюют власть и построят подлинный социализм.
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центр огнем и мечом навязывал свою волю коммунистическим парти
ям других стран. Беспрекословное принятие всех советских порядков 
и действий считалось главным критерием отнесения той или иной 
партии к числу коммунистических. Когда коммунисты пришли к вла
сти в других странах, их лидеры, вернувшиеся из советской эмиграции 
и по-прежнему находившиеся под контролем Москвы, сыграли в этих 
странах важную роль. Они без колебаний переносили на родину опыт 
Советского Союза. Большое влияние оказывало присутствие советс
ких советников, как и тот факт, что многие политические деятели, ар
мейские офицеры и экономические эксперты других социалистических 
стран получили свое образование в Советском Союзе.

Принуждение сопровождалось и становилось более эффективным 
благодаря добровольному энтузиазму. Коммунисты, которые при
шли к власти после долгой и часто героической борьбы, видели в 
Советском Союзе воплощение прогресса человечества. Они искрен
не верили, что чем точнее они скопируют советскую модель, тем бы
стрее придут к столь желанному социализму.

Все это объясняет, почему страны классического социализма 
можно считать последовавшими советскому примеру не только в 
основных чертах, но и в мельчайших внешних деталях, начиная от 
символики национальных гербов и униформы их солдат и до уп
равленческой структуры их фирм.

3. Вместе с тем, сколь бы велико ни было советское влияние, ду
мается, что еще большее значение имела внутренняя логика развития 
классической системы. В параграфе 15.2 было показано, как естествен
ный отбор институтов и механизмов функционирования сплачивает 
систему в неразрывное целое. И когда начинает работать упомяну
тый выше “генетический код” (порожденный совместным действием 
советского влияния и внутренних сил), накрепко связанные между со
бой свойства системы развиваются и вызывают к жизни друг друга. 
Не копирование примера советской экономики дефицита порождает 
восточногерманскую или монгольскую экономику дефицита, а внут
ренняя природа системы. Не рекомендации советских консультантов 
по вопросам государственной безопасности являются главной при
чиной, по которой в каждой стране возникает тайная полиция, со
здающая свою сеть осведомителей и подавляющая малейшее сопро
тивление, -  этот полицейский аппарат возникает из внутренних по
требностей системы, которая не может выжить без запугивания, реп
рессий и ограничения гражданских свобод.

Можно сделать следующее заключение. Одним из факторов, объяс
няющих различия между национальными вариантами системы, являет
ся относительная сила -  или слабость -  советского влияния. Но прото
тип сформировал не советский пример, а сочетание значительно более 
глубоких воздействий, а именно, та цепь причинно-следственных свя
зей, которую мы охарактеризовали в параграфе 15.1.
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15.5. Верификация

В предыдущих параграфах было высказано несколько предположений:
1. Классическая социалистическая система отличается от других 

систем целым рядом основных свойств, которые являются специфичес
кими именно для данной системы.

2. Между специфическими для системы свойствами существуют при
чинно-следственные взаимосвязи: в рамках комплекса взаимодействий 
наблюдается специфичное главное направление каузальности.

3. Для возникновения и утверждения системы необходимы и до
статочны определенные условия. Ядром этого “генетического кода” 
является особая политическая структура и связанная с ней идеоло
гия: безраздельная власть коммунистической партии и господство 
официальной идеологии, к числу коренных принципов которой от
носится создание условий для развития, а затем и господства госу
дарственной собственности.

4. Этот “генетический код” формирует общество по своему образу 
и подобию, он создает целостную систему, отдельные элементы кото
рой взаимосвязаны, предполагают и усиливают друг друга.

С одной стороны, эта теория носит дедуктивный характер. Основ
ные исходные допущения и промежуточные выводы образуют основу для 
последующего анализа. Поэтому внутренняя согласованность рассужде
ний поддается проверке: не включает ли анализ взаимопротиворечащие 
допущения; не были ли сделаны логически неоправданные шаги.

С другой стороны, теория носит эмпирический характер, посколь
ку в конечном счете покоится на наблюдении практики классического 
социализма. Поэтому взаимосвязь между теорией и исторической ре
альностью заслуживает особого внимания.

Мы постоянно подчеркивали, что предметом нашего анализа являет
ся теоретическая модель, совместимая с “разбросом” фактических исто
рических реальностей вокруг модели. Поэтому теорию нельзя считать 
ложной, если ситуация в той или иной стране не совпадает полностью с 
моделью или если ход событий в ней как-то отличается от предполага
емого моделью. Но тогда возникает вопрос: чему вообще посвящена 
эта книга -  теории “классического социализма” или только его опреде
лению, истинность которого нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть?

В этом отношении я придерживаюсь критериев позитивистской те
ории науки12. В частности, того из них, который гласит, что должна су
ществовать возможность подвергнуть теорию опровержению. Словес
ная формулировка определений и линия аргументации не должны со
держать тавтологий, то есть заранее исключать возможность каким-либо 
образом обнаружить ложность тех или иных утверждений.

12 См. Popper К. (1959).
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Если говорить применительно к данной книге, представленная в 
ней теория нуждается в сопоставлении с историческим опытом, на
блюдаемым во многих странах в течение длительного времени. Не
возможно (и не следует) доказывать или опровергать теорию на осно
ве математической логической модели. В крайнем случае некоторые 
из частных выводов теории можно подвергнуть эконометрической про
верке, используя методы математической статистики13. Наиболее важ
ные тезисы должны подвергнуться менее тонкой, но более фундамен
тальной исторической проверке. Ведь именно история (и те, кто ее изу
чает) может или сможет ответить на следующий вопрос:

1. Существует ли где-либо сложившаяся социалистическая система, 
не обладающая основными свойствами, рассмотренными во второй ча
сти этой книги?

Как уже указывалось, эта книга построена в основном на опыте де
вяти стран [см. 1.2]. Было бы поучительно узнать также, какая ситуация 
сложилась в Албании, Монголии, Вьетнаме, Северной Корее и на Кубе, 
то есть в других странах, где классическая система также сложилась и 
просуществовала достаточно долго. В какой мере общие выводы, сде
ланные в главах 3-15, подтверждаются тем, что происходит в этих стра
нах? К моменту написания книги о пяти названных странах было явно 
недостаточно надежной информации, но теперь Албания перестала быть 
социалистической страной, а в Монголии и во Вьетнаме проходят ра
дикальные реформы, так что со временем и о них удастся получить боль
ше данных и эмпирической информации.

Здесь следует напомнить, что в связи с обсуждением многих вопро
сов я говорил лишь о тенденциях и предрасположенности системы, а не 
о полной их реализации. Например, тот факт, что сельское хозяйство 
Польши так и не было полностью коллективизировано, не опровергает 
сказанное в главе 5, ибо польское руководство неоднократно и настой
чиво возвращалось к этой идее.

2. Самым важным испытательным полигоном служит происходя
щий в социалистическом мире процесс реформ. Вернемся к рисунку 15.1. 
Блок (1) содержит “генетический код”, то есть информацию о структу

13 Если статистическая проверка опровергает тот или иной частный вывод, следует 
проверить, в какой мере явление, ныне известное или лучше описанное, совместимо с 
первоначальными допущениями логически-мыслительного процесса, приведшими к этим 
частным выводам. При необходимости их тоже следует изменить. Так что в этом смыс
ле статистическая проверка того или иного частного явления служит важным средством 
подтверждения или опровержения более общих теоретических допущений.

Этот подход хорошо известен в естественных науках. Прямым экспериментом не
возможно проверить обоснованность отдельных фундаментальных теорий. Но есть не
которые менее существенные утверждения, которые выводятся из фундаментальной те
ории путем логического рассуждения и которые проверяемы эмпирически. Если про
верка докажет истинность сделанных утверждений, это будет также означать сильную 
косвенную эмпирическую поддержку истинности фундаментальной теории.
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ре власти и идеологии. Во многих странах реформы представляют со
бой попытку изменить блоки (2), (3) и (4), оставив в неприкосновеннос
ти важнейшие свойства блока (1). Сохраняются основные характерис
тики структуры власти, но ожидаются глубокие изменения в системе. 
Важным косвенным подтверждением высказанных мной теоретических 
соображений является множество ограничений, противоречий и про
валов процесса реформ, а также тенденции -  и систематические попыт
ки -  вернуться к классической системе. Однако, если система в целом 
окажется способной дать жизнь новым, резко отличающимся от клас
сических, элементам в блоках (2), (3) и (4) и если она обнаружит способ
ность выжить и развиваться в такой модифицированной форме без ко
ренного изменения в блоке (1), то тогда выдвинутую мной теорию можно 
считать сомнительной, а то и совсем неверной.

В книге предложена революционная теория. До тех пор, пока со
храняется безраздельное господство коммунистической партии и го
сударственного сектора, социалистическая система неспособна к об
новлению, которое избавит ее от многочисленных дисфункций. Выра
жаясь в терминах рисунка 15.1, можно сказать, что глубокая, долго
срочная и эффективная с экономической точки зрения трансформация 
блоков (3), (4) и (5) требует радикальных перемен в блоках (1) и (2) -  
структуре власти и отношениях собственности.

Предлагая вашему вниманию эту книгу, я еще продолжаю верить, 
что опыт опровергнет предположения, высказанные в пунктах (1-4). В 
остальной части книги исследуется процесс отхода нескольких стран от 
классической формы социалистической системы, исследуются реформы 
и революции в указанных странах. Этот анализ подтверждает сделанные 
выше теоретические заключения дальнейшими наблюдениями, хотя окон
чательное подтверждение или опровержение этих взглядов может дать 
только последующий ход истории и посвященный ему научный анализ.

15.6. Жизнеспособность классической системы

Может ли классическая система существовать неограниченно долго? 
Ответ на этот вопрос зависит от применяемой временной шкалы, от того, 
что понимать под словосочетанием “неограниченно долго”.

В следующей главе будет дана оценка долговечности классической 
системы в нескольких социалистических странах. Период ее “класси
ческого” существования там закончился, поскольку начался процесс 
реформ или еще более кардинального изменения системы. Как бы то ни 
было, страной, где классическая система просуществовала дольше все
го, более 60 лет, является Советский Союз.

Классическая система все еще удерживается только в двух странах -  
в Северной Корее и на Кубе. Все, что о них можно пока сказать, это то, 
что на момент написания книги классическая система в них функциони
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ровала в течение трех-четырех десятилетий. В мои планы не входит 
строить догадки, какое будущее ожидает эти страны, когда мир вокруг 
них изменится, и одной из главных перемен будет то, что все другие 
социалистические страны, включая две великие державы -  Советский 
Союз и Китай, выйдут за рамки классической системы. Но даже воздер
живаясь от прямых предсказаний по поводу этих стран, можно со всей 
определенностью констатировать, что на вековой шкале, которой из
меряется мировая история, классическая система оказалась преходящей. 
По сравнению с общественно-экономическими формациями, сумевши
ми пережить века, ее жизнь была очень коротка.

Однако наряду со шкалой, градуированной столетиями и предназ
наченной для измерения вековой истории, нужны и другие, более дроб
ные шкалы. Период в несколько десятилетий от возникновения до ис
чезновения классического социализма охватывает сознательную жизнь 
нескольких поколений, и с точки зрения среднесрочной шкалы класси
ческая система жизнеспособна. Анализ, содержащийся в главах 3-15, 
показал, что система может осуществлять все основные функции управ
ления социальной деятельностью, необходимые для ее выживания. Она 
организует производство и обеспечение населения товарами и услуга
ми первой жизненной необходимости. Она по-своему обеспечивает дис
циплину, без которой невозможна координация деятельности, да и про
сто сосуществование людей. Она создает правовую и моральную систе
му, на которую могут опереться граждане. Более того, система пользу
ется поддержкой определенной части общества, которая чувствует, что 
подобная поддержка в ее собственных интересах. Элементы системы 
тесно сопряжены друг с другом. При определенных условиях система 
способна не просто поддерживать достигнутый уровень, но и расши
ряться, расти количественно и качественно. Она может обрести воен
ную мощь, гарантирующую должную обороноспособность в случае 
нападения. И хотя система полна противоречий и внутренних конфлик
тов, до поры до времени они не угрожают ее существованию.

В предыдущем абзаце не высказано никаких ценностных суждений. 
Если вернуться к метафоре, использованной в начале книги, можно со
ставить “школьный отчет об успеваемости” системы. Иными словами, 
ей можно “выставить отметки” по какой-то общепринятой шкале цен
ностей [см. 1.7]. При анализе классической системы мы рассмотрели наи
более важные для человека ценности -  материальное благосостояние, 
эффективность производства и способность к инновациям, соблюдение 
прав и свобод личности, равенство, социальную солидарность. И наш 
анализ показал, что классический социализм не сумел доказать свое 
превосходство над капиталистической системой при воплощении неко
торых из этих ценностей, например, равенства и солидарности. Более 
того, по ряду других фундаментальных параметров -  благосостоянию, 
эффективности и свободе -  социалистическая система явно уступает 
достижениям современного развитого капитализма, функционирующего
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в демократических политических рамках. Однако наши оценки -  это 
оценки как бы исследователя “со стороны”. Совсем другое дело -  как 
население воспринимает систему “изнутри”. Одни группы населения 
склонны к положительной оценке системы, ибо они разделяют ее идео
логию и получают от нее власть и определенные блага. Другие -  недо
вольны своим положением, но не могут дать общую оценку системе, 
поскольку не имеют возможности сравнить ее с другими системами. 
Третьи -  резко осуждают систему, но не могут открыто высказать свои 
взгляды. И если недовольство усиливается, власти предержащие могут 
обеспечить выживание системы, только усилив репрессии.

Это возвращает нас к вопросу, который мы уже обсуждали. Класси
ческая система может существовать до тех пор, пока недовольство на
рода остается подавленным. Измеряя ее жизнеспособность по шкале 
десятилетий (не столетий), можно констатировать, что классическая 
система выглядит крепкой и долговечной.

Здесь, впрочем, следует заметить, что обеспечить выживание систе
мы нелегко. Некоторые внутренние противоречия вряд ли можно при
глушить. Социалистическая система во многих областях уступает капи
тализму, с которым она соревнуется, причем разрыв увеличивается. 
Именно этим объясняются попытки изменить классическую систему. И 
здесь мы подходим к проблематике части третьей книги -  эрозии и кри
зису классического социализма, процессу реформ и революции.
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Глава 16 -----------------------
ДИНАМИКА ПЕРЕМЕН

В целостности классической системы -  ее сила, но одновременно и сла
бость. Слегка преувеличивая, можно сказать, что система ткет столь 
плотную ткань, что достаточно порваться лишь одной нити, чтобы вся 
ткань рано или поздно “поползла”.

В 80-е и 90-е годы мир стал свидетелем распада классической систе
мы. Повсюду, за немногими исключениями, классическому социализму 
пришел конец, причем во многих странах перемены зашли настолько 
далеко, что можно говорить о крахе в них социализма вообще. Главы 
16-24 содержат обзор и комментарии по поводу распада классической 
системы. Для начала в данной главе рассматриваются причины отхода 
от классической системы и динамика этого процесса.

16.1. Побуждения к переменам

Перемены во всех социалистических странах, которые в том или ином 
отношении отходят от классической системы, вызваны накопившимися 
напряженностями и противоречиями1. В главе 15 подчеркивалось, что 
классическая система представляет собой единое целое, способное функ
ционировать в течение длительного времени. Но это утверждение -  и 
логически, и эмпирически -  совместимо с тем, что классическая систе
ма дисфункциональна и отягощена серьезными внутренними пробле
мами. Поскольку оба эти тезиса уже были обстоятельно рассмотрены, 
напомним лишь вкратце наши аргументы. Все многообразие негатив
ных явлений можно в конечном счете разделить на четыре основные 
группы мотивов, побуждающих и обязывающих систему к переменам. 
Хотя конкретные специфические проблемы и противоречия во всех стра
нах классической системы проявляются в разной степени, многие из них 
повсюду вызывают серьезное беспокойство.

Первая группа мотивов -  накопление экономических трудностей. 
Весь период существования классической системы сопровождается тяже
лыми экономическими проблемами: серьезным отставанием в техниче
ском развитии и в области потребления, дефицитом, расточительным 
использованием ресурсов и другими потерями. Но одновременно эконо
мика растет весьма впечатляющими темпами, что позволяет ее привер
женцам рассматривать эти трудности как неизбежную плату за быстрое

1 Общий анализ внутренних напряженностей, ведущих к реформам и/или краху сис
темы, содержится в следующих работах: Ash T.G. (1990), Brzezinski Z. (1990), Hankiss E. 
(1990), Staniszkis J. (1989, 1991), а также в монографии, выпущенной Объединенным эко
номическим комитетом Конгресса США (Joint Economic Committee, U.S. Congress, 1989).
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развитие. Со временем, однако, темпы роста замедляются [см. табл. 9.11]2, 
а существующие экономические проблемы лишь усугубляются. Страте
гию форсированного роста нельзя проводить в жизнь бесконечно. Зада
чи, решение которых откладывалось, с течением времени накапливают
ся, порождая все менее и менее терпимый долг: ухудшение состояния от
раслей, развитием которых серьезно пренебрегали (жилищное хозяйство, 
транспорт и связь, здравоохранение и т.п.), все больше затрудняет функ
ционирование экономики. Дополнительные ресурсы, которые легко мож
но было мобилизовать экстенсивными методами в период быстрого ро
ста, оказываются исчерпанными. Во многих странах почти достигнут 
физический предел предложения рабочей силы [см. табл. 10.2].

Серьезные экономические проблемы, особенно медленное техничес
кое развитие, низкая эффективность и сбои в производстве, начинают уг
рожать военной мощи социалистических стран. Поставленная цель -  Со
ветский Союз со своими союзниками в военном отношении должен идти в 
ногу с капиталистическим миром -  требует все больших, почти невыноси
мых жертв. Для поддержания военного паритета со странами НАТО стра
нам Варшавского договора, которые по общему объему производства зна
чительно уступали Североатлантическому союзу, приходится выделять на 
оборону значительно большую долю своего продукта. К тому же в после
дние десятилетия к Варшавскому договору в той или иной форме присое
динялись все более отсталые в экономическом отношении страны, и эко
номическая и военная помощь им ложилась тяжким бременем на Советс
кий Союз и его партнеров. Все эти обстоятельства постоянно отвлекали 
часть продукта, которая могла бы пойти на потребление, консервируя низ
кий уровень жизни. Другие страны классической системы, не относящиеся 
к советскому блоку, сталкивались с аналогичными трудностями.

Вторая группа побуждений к переменам, в известной мере связанная 
с положением в области экономики, это -  недовольство народа. Предста
вители различных слоев общества -  рабочие, крестьяне, служащие, пен
сионеры, студенты, преподаватели, врачи -  все чаще говорят о низком 
уровне жизни, испытывают чувства раздражения, обездоленности и без
защитности, вызываемые вечным дефицитом. Низкое качество и узкий 
выбор товаров, отсталость сектора услуг, унылость и убогость создан
ной человеком внешней среды -  все это причины появления чувства без
надежности, часто выплескивающегося наружу по различным поводам.

Недовольство народа порождается не только состоянием экономи
ческой сферы в узком смысле. Граждан обескураживают безразличие и 
произвол бюрократии. Все, особенно интеллигенция, болезненно вос
принимают жесткие ограничения прав и свобод личности, отсутствие

2 Анализ причин замедления экономического развития в Советском Союзе см.: 
Bergson А. (1978с), Bond D.L. and Levine H.S. (1983), Desai P. (1986a, 1986b), Schroeder G.E. 
(1985), Weitzman M.L. (1983). Анализ ситуации в Чехословакии см. Levcik F. (1986); 
в Польше -  Balcerowicz L. (1988), Kaminski В. (1989).
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свободы слова, потоки лжи в официальной пропаганде и бесчисленные 
проявления репрессий. Сколь бы привычны ни были люди ко всем этим 
безобразиям, которые становятся нормой повседневной жизни, человек 
по свой природе не может вечно мириться с этим.

С двумя предыдущими группами явлений связана третья группа 
побуждений к переменам -  утрата веры теми, кто сам находится у влас
ти. Классическая система наделяет бюрократию почти безграничной 
властью, но власть может оставаться устойчивой лишь до тех пор, пока, 
по крайней мере, сама бюрократия убеждена в легитимности своей вла
сти, в превосходстве руководимой ею системы, в научной обоснованно
сти и правильности своих идей преобразования общества, в своей месси
анской роли и в непоколебимости своей военной мощи. Как только эта 
вера в среде бюрократии и искренних приверженцев коммунистической 
партии начинает ослабевать, вопрос о переменах становится в повестку 
дня. И чем глубже кризис веры, тем ближе вся система к краху3.

Признание того факта, что на фоне усугубления экономических труд
ностей в социалистических странах капиталистическая система доказыва
ла свою стабильность, безусловно, внесло лепту в усиление недовольства 
народа и в утрату веры теми, кто находится у власти. Целый ряд стран -  
Западная Германия, Япония и так называемые новые индустриальные стра
ны -  демонстрировали очевидные достижения в области экономического 
роста, технического прогресса и наращивания экспорта4.

При классической системе действенным средством поддержания 
дисциплины является грубое насилие. Причем ему подвергаются не толь
ко открытые противники режима -  оно угрожает всем, даже привер
женцам системы и членам правящей элиты. Последние тоже начинают 
требовать правовых гарантий, по крайней мере для себя. Но, поступая 
так, они порождают сомнения в законности широкого применения реп
рессивных мер вообще, хотя эти меры относятся к основным условиям 
стабильности классической системы.

Здание классической системы скреплено различными видами “це
мента” и среди прочих -  лояльностью элиты, находящейся у власти, и 
неприкрытыми репрессиями, не ограниченными законом и этическими 
нормами. Оба эти связующие материала начинают крошиться, и вся 
постройка становится неустойчивой.

3 Здесь стоит обратиться к Ленину, большому специалисту в области теории и прак
тики революции: “...для революции недостаточно, чтобы эксплуатируемые и угнетен
ные массы сознали невозможность жить по-старому и потребовали изменений; для ре
волюции необходимо, чтобы эксплуататоры не могли жить и управлять по-старому” 
(Lenin V.I. [1920] 1966, р. 84-85. Здесь цит. по рус. изд., с. 69).

4 А.Н. Яковлев, один из ближайших соратников Горбачева, в своем выступлении на 
съезде КПСС в 1990 г. сказал: “Решением ЦК не отменишь то, что за последнее время в 
Южной Корее по сравнению с Северной промышленность увеличилась в 10 раз; что в 
Западной Германии жизненный уровень значительно выше, чем в Восточной”. (Здесь цит. 
по: XXVIII съезд КПСС. Стенографический отчет. М.: Политиздат, 1991, т. 1, с. 617.)
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Наконец, четвертым побуждением к переменам является внешний 
пример. Любая социалистическая страна находится под влиянием со
бытий в других социалистических странах. Политические перемены в 
Советском Союзе и в Восточной Европе воодушевили студентов на де
монстрации в Пекине в 1989 г. Драматическое развитие событий в Вос
точной Германии и Чехословакии в 1989 г. также взаимосвязано. Даже 
в таких странах, как Румыния и Албания, где системе были присущи 
крайние формы тоталитаризма и где властям долгое время удавалось 
изолировать население от известий из других социалистических стран, 
в конечном счете эти попытки оказались напрасными. Современные 
средства связи не знают границ, колючая проволока и пограничники 
против них бессильны. То обстоятельство, что люди в социалистических 
странах могли слушать зарубежное радио и смотреть зарубежное теле
видение, сыграло немалую роль в развитии “эффекта домино”. Кроме 
того, решающий вклад внесло изменение советской внешней политики, 
которое положило конец советскому господству в Восточной Европе5.

16.2. Глубина и радикальность перемен

Отход от классической системы -  комплексный процесс, протекающий в 
различных сферах общественной жизни. Перемены происходят в поли
тической структуре, идеологии, распределении прав собственности, от
носительном значении различных механизмов координации, в структуре 
экономического роста, пропорциях предложения и спроса и т.д. Меняет
ся поведение многих субъектов хозяйства. Ограничиться анализом какой- 
либо одной сферы -  значит заведомо дать одностороннюю картину.

Рассматривая каждое отдельное явление в той или иной стране в 
тот или иной период, можно наблюдать, насколько далеко страна ото
шла от классической системы или, точнее, от теоретического прототи
па системы. Путь, пройденный от классической системы, -  многомер
ное понятие. Чтобы упростить анализ, в этой книге будем измерять 
его по двум параметрам.

Первый -  глубина перемен. “Глубину” можно интерпретировать, 
вновь обратившись к рисунку 15.1. Чем ближе та или иная перемена к 
началу причинно-следственной цепи, объясняющей характеристики 
классической системы, тем перемена глубже, и, наоборот, чем она даль
ше от начала цепи, -  тем более поверхностна. Соответственно измене
ния в механизме координации (блок 3) являются более глубокими, чем 
изменения одних лишь приоритетов роста. Но трансформация отноше
ний собственности (блок 2) -  еще глубже, а самым глубоким, поистине

5 Хотя по отношению к восточноевропейским странам это изменение советской 
внешней политики послужило как бы экзогенным фактором, оно само было обусловле
но внутренним ослаблением системы в Советском Союзе.
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фундаментальным является изменение политической структуры (блок 1). 
Иными словами, степень “глубины” или “поверхностности” изменений 
в системе зависит от той сферы, где они происходят.

Второй параметр -  радикальность перемен. Используя схему, пред
ставленную на рисунке 15.1, можно сказать, что изменение в любом бло
ке может быть радикальным, частичным, несущественным или даже об
манчивым. Такая шкала оценки перемен постоянно используется в гла
вах 17-24. Здесь для наглядности приведу лишь два примера. Рассматри
вая механизм координации (блок 3), следует проводить различие между 
полным и частичным отказом от текущих плановых заданий: первое, по
нятно, является более радикальным, а второе -  более умеренным измене
нием. Если взять политику (блок 1), существует большая разница между 
открытым провозглашением многопартийной системы и просто терпи
мостью по отношению к оппозиционным группам. Последнее тоже явля
ется важной переменой, но она идет не очень далеко, в то время как пере
ход к многопартийности означает фундаментальное изменение системы.

Изменения различной глубины и радикальности связаны друг с дру
гом; в ходе изучения этих взаимосвязей возникает целый ряд любопыт
ных проблем. Насколько продолжительным может быть относительно 
поверхностное изменение, если оно не основано на более глубоких пере
менах? Всегда ли глубокие изменения открывают путь для других, более 
поверхностных перемен? С какого рода запаздываниями приходится 
иметь дело? Могут ли радикальные изменения в одном блоке (скажем, 
механизме координации) оказаться устойчивыми и долгосрочными, если 
в более важном по глубине блоке (например, в отношениях собственно
сти) произошли лишь частичные, умеренные перемены? Как бы то ни 
было, анализ классической системы, особенно его обобщение в главе 15, 
позволяет комплексно рассмотреть глубину и радикальность перемен.

16.3. Реформа и революция

В литературе, посвященной социалистической системе, как и в повсе
дневном политическом лексиконе, нет четкого согласия в отношении 
того, что следует именовать “реформой”, “реструктуризацией” (или 
“перестройкой” -  русский термин, ставший широко известным благо
даря Горбачеву), “трансформацией”, “переходом” или “революцией”. 
Нам остается лишь пояснить, в каком смысле все эти термины исполь
зуются в данной книге.

Позвольте начать эти пояснения с одного утверждения, сделанного 
от противного. Перемена, которая не вносит хотя бы умеренно радикаль
ных изменений в основные свойства блоков (1), (2) и (3) на рисунке 15.1, 
не может претендовать на то, чтобы именоваться “реформой”. Я не счи
таю реформами любые изменения, ограниченные блоками (4) и (5) -  пос
ледними звеньями причинно-следственной цепи, поверхностными явле
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ниями экономической деятельности, даже если эти изменения сами по себе 
очень важны. Точно так же я не считаю реформой изменения, которые, 
хотя и затрагивают более важные звенья каузальной цепи, но вносят в 
них лишь несущественные коррективы, зачастую порождая лишь иллю
зию перемен. Такие псевдореформы рассматриваются в следующей главе.

Теперь перейдем к прямому определению понятия. Я называю ре
формой любую перемену, которая надолго и существенно изменяет, по 
меньшей мере, одно из основных свойств в одном из блоков (1), (2) или 
(3), но при этом система не выходит за рамки социалистической. Таким 
образом, определение включает три элемента:

1) перемена должна быть глубокой, то есть затрагивать, по крайней 
мере, одну из трех сфер -  политическую структуру, отношения собствен
ности или механизм координации;

2) она должна быть как минимум “умеренно радикальной”; частич
ные, небольшие изменения, в соответствии с общепринятой лексикой, я 
тоже называю “реформой”;

3) в то же время термин “реформа” (опять-таки в соответствии с 
общепринятой лексикой) не предполагает полного изменения системы6.

“Рубикон перейден”, когда кардинальные изменения происходят в 
первом по важности звене причинно-следственной цепи -  в политичес
кой структуре общества, и монополии коммунистической партии на 
власть приходит конец. Но в этом случае следует говорить уже не о 
реформе, а о революции. Иными словами, понятие “реформа” охватыва
ет существенные, глубокие и радикальные перемены, но ни по глубине, 
ни по радикальности они не заходят настолько далеко, чтобы говорить 
об устранении основной отличительной черты социалистической сис
темы -  безраздельной власти коммунистической партии.

Если коммунистическая партия в какой-то стране окончательно 
лишилась монополии на власть, это означает, что в ней произошла ре
волюция, влекущая за собой выход из одной и присоединение к другой 
системе. Данная интерпретация базируется на формуле Гегеля и Марк
са: революция предполагает “качественное”, а не только “количествен
ное” изменение. Постреволюционная система отличается от предрево
люционной по своим основным свойствам.

Подобная интерпретация сосредоточивает внимание на конечном 
результате перемен, а не на какой-либо частной характеристике собы
тий, ведущих к этому результату. Историки и ученые из других облас
тей общественных наук по-разному определяют понятие “революция”. 
Вот три известных определения: а) революция происходит как взрыв, в 
отличие от эволюции, представляющей собой медленный и последова
тельный процесс; б) революция начинается “снизу” под давлением масс, 
принимающим форму демонстраций, стачек или даже восстаний, в то

6 Здесь я даю значительно более широкое определение, чем в своей прежней работе 
(см. Komai J., 1986b).
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время как реформа инициируется “сверху” просвещенными членами 
правящей группы, недовольными существующим режимом; в) револю
ция -  череда насильственных действий, сопровождаемых гибелью лю
дей, кровопролитием и, возможно, гражданской войной, в то время как 
реформа является мирным и ненасильственным процессом.

Не приходится отрицать, что все три определения широко распрос
транены и любой желающий с полным правом может воспользоваться 
ими. Здесь требуется только подчеркнуть, что понятие “революция”, 
используемое в данной книге, основано не на критериях (а), (б) и (в), а 
ставит во главу угла исключительно конечный результат перемен в со
ответствии с приведенными выше критериями (1), (2) и (3).

Следует добавить, что перемены, происходящие в социалистичес
ких странах, с точки зрения упомянутых выше определений революции 
неоднозначны: а) в одних странах весьма важные изменения происхо
дят быстро, иногда как взрыв, а в других -  сравнительно медленно и 
постепенно; б) перемены, инициированные “сверху” и форсируемые 
“снизу”, появляются в различных сочетаниях; в) в большинстве стран 
перемены были ненасильственными, хотя в ряде случаев сопровожда
лись насилием и кровопролитием (Венгрия -  1956 г., Румыния -  1989 г.).

Радикальное изменение в блоке (1) -  конец монополии коммунисти
ческой партии на власть -  приводит к переменам в других блоках. Этот 
вид преобразования я называю постсоциалистической трансформацией 
[см. 2.2]. Хотя общество унаследовало многие черты социалистической 
системы, оно движется к капиталистической рыночной экономике. Под
робное исследование этого процесса выходит за рамки настоящей кни
ги; по данному поводу мы ограничимся лишь краткими замечаниями в 
заключительных параграфах каждой из последующих глав. Обсужде
ние ограничивается позитивным прогнозом вероятного хода событий 
под влиянием наследия прежнего режима. Таким образом, в этой книге 
я говорю о постсоциалистической трансформации только то, что не
посредственно вытекает из проведенного исследования7.

Различие между реформой и революцией, проводимое в книге, ло
гически можно распространить и на капиталистическую систему. В том 
смысле, что реформы -  это комплекс существенных перемен, которые 
могут повлечь весьма радикальную реструктуризацию, но не означа
ют, что общество порывает с одной системой и переходит в другую. 
Обновление капитализма путем проведения государством активной

7 Как отмечалось в предисловии, в обобщенном виде моя нормативная позиция и 
предложения по экономической политике в период постсоциалистической трансформа
ции изложены в книге “Путь к свободной экономике” (Komai J., 1990). Эти предложе
ния в значительной степени строятся на позитивном анализе, содержащемся в данной 
книге. И все же тематика обеих книг, как это очевидно, различается: здесь дан позитив
ный анализ социалистической системы, в то время как в книге 1990 г. -  нормативные 
рекомендации, относящиеся к постсоциалистической системе.
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экономической политики в духе рекомендаций Кейнса и формирова
ние государства всеобщего благосостояния было реформой, а не рево
люцией. Ни Великобритания при лейбористах, ни Швеция при социал- 
демократах не перешли в систему, к которой принадлежали Советский 
Союз, восточноевропейские страны и Северная Корея. С другой 
стороны, то, что произошло в России в 1917 г. и в Китае в 1949 г., 
когда коммунистическая партия захватила там безраздельную власть, 
так что обе страны вступили в социалистическую систему, было рево
люцией. Поэтому я пользуюсь термином “революция” для обозначе
ния перемен и в России в 1917 г., и в Восточной Европе в 1989 г.: в 
обоих случаях имел место “качественный” переход из одной системы в 
другую (хотя и с противоположным знаком).

В этой книге я воздерживаюсь от дискуссии, означает ли тот или 
иной переход из одной системы в другую революцию или контррево
люцию. В официальной идеологии классического социализма слово “ре
волюция” имеет положительный смысл и означает “прогресс” обще
ства, то есть его движение к более высокой стадии развития -  социализ
му, в то время как слово “контрреволюция” обозначает движение “на
зад”, к менее высокой стадии -  капитализму. Как уже говорилось, я от
вергаю такую оценку “превосходства” или “регресса”, а это ведет и к 
отказу от проведения различия между революцией и контрреволюци
ей. Революцией я называю то, что соответствует одному-единственно- 
му критерию -  является последовательным радикальным изменением 
глубочайших фундаментальных свойств общества8.

Теперь, вооружившись этим комплексом понятий, позвольте мне 
вернуться к проблеме отхода от классической системы. В некоторых 
странах революции предшествует более или менее продолжительный 
процесс реформ. Так обстояло дело, например, в Венгрии и Польше. Но 
в других странах общество сразу же втянулось в революцию и постсо
циалистическую трансформацию, миновав стадию реформ. Именно это 
произошло, например, в Восточной Германии.

Система понятий, очерченных в данном параграфе, вводит “чистые” 
категории. Некоторые исторические формации легко отнести к той или

8 Многие выдающиеся деятели, причастные к реформированию социализма, назва
ли реформу (например, “перестройку”) революцией. “Перестройка -  многозначное, чрез
вычайно емкое слово. Но если из многих его возможных синонимов выбрать ключевой, 
ближе всего выражающий саму его суть, то можно сказать так: перестройка -  это рево
люция... Перестройка -  процесс революционный, ибо это -  скачок в развитии социализ
ма, в реализации его сущностных характеристик” (Gorbachev M.S., 1987, р. 50-51. Здесь 
цит. по рус. изд., с. 46, 48).

Во избежание идейной путаницы стоит подчеркнуть, что в соответствии с подхо
дом, принятым в данной книге, “перестройка” является существенным, глубоким и ра
дикальным отходом от классической системы, иными словами, подлинной реформой. 
Но это не революция, самое большее -  она подготавливает основу для революции и 
может постепенно перерасти в нее.
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иной чистой категории. Другие не поддаются столь четкой характерис
тике. Приведу несколько примеров. Некоторые республики в Советском 
Союзе и Югославии перешли к многопартийной системе: состоялись пер
вые свободные выборы, и коммунистическая партия утратила свою 
власть. В этом смысле можно говорить, что там произошла революция. 
Но в обоих регионах будущее союза оставалось неопределенным, и труд
но было сказать, когда и в какой мере эти республики реализуют свое 
стремление к независимости. Было также неясно, какие формы примут 
революционные перемены и какие переходные стадии последуют за этим. 
Более того, было неясно, пойдет ли движение вперед или вспять.

Периоды реформируемого социализма и постсоциалистической 
трансформации ясно различимы в хронологии исторических событий, 
например, в Венгрии и Польше. Но этого нельзя сказать о Советском 
Союзе, где в конце 80-х -  начале 90-х годов оба процесса тесно пере
плелись, особенно в политической сфере. Неясно, будет ли конечным 
результатом драматических событий в Румынии, Болгарии и Алба
нии сохранение чуть “подправленной” классической системы или они 
дадут толчок процессу реформирования социализма, или окончатся 
истинной революцией, которая поставит все три страны на путь пост
социалистической трансформации.

Тот факт, что на вопросы, возникающие в отношении этих стран, 
пока нельзя дать однозначного ответа, не означает неработоспособ
ность нашего концептуального подхода. Напротив, именно использо
вание введенных нами чистых, четко определенных категорий позво
ляет сформулировать точные вопросы относительно состояния пре
образований в указанных странах. Рукопись этой книги не поддается 
обновлению изо дня в день. И, может быть, к тому времени, когда книга 
выйдет из печати, ситуация в Румынии или Советском Союзе будет 
отличаться от описанной на этих страницах. Надеюсь, однако, что 
понятийный аппарат и набор инструментов анализа останутся рабо
тоспособными, как бы не обернулась судьба социалистических стран 
в предстоящие годы. Фактически дальнейшее развитие событий по
служит проверкой теоретического аппарата. Эти события подтвердят 
или опровергнут его полезность в качестве средства анализа новей
шей информации и новейших событий.

Даже если современное состояние той или иной страны не позволя
ет с твердой уверенностью ввести ее в нашу концептуальную схему или 
если ситуация во многих странах резко изменится, все же представляет
ся вероятным, что все страны сложившегося социализма, за исключени
ем двух ранее упомянутых бастионов (Северная Корея и Куба), отошли 
от классической системы. В 1977 г. примерно 32% населения планеты 
жило при классической социалистической системе; к весне 1991 г. эта 
цифра сократилась до 0,006%. Поэтому можно сказать, что классиче
ская система -  законченная глава истории. Подавляющая часть социа
листического мира отошла от нее и идет по пути реформ и революций.
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16.4. Хронология реформ и революций

В предшествующих двух параграфах была введена система понятий, с 
помощью которой можно проанализировать и классифицировать про
цесс отхода от классической системы9.

Таблица 16.1 дает общую картину последовательности отхода от 
классической системы в группе стран в соответствии с хронологией про
исходивших в них событий. Таблица показывает, в каких странах и ког
да начался процесс реформ (столбец 1), когда реформа перешла в рево
люцию (столбец 2) и где движение сразу началось с революции, минуя 
фазу реформ (столбец З)10.

Уже из таблицы видно, что процесс отхода от классической систе
мы не является однонаправленным движением. Это -  отнюдь не триум
фальный марш вперед, за рамки классической системы, происходящий 
без остановки, пока система не достигнет желаемой степени трансфор
мации. Движение идет то вперед, то в обратном направлении, а иногда 
“телега” истории вообще надолго застревает в каком-то месте, не в со
стоянии сдвинуться ни туда, ни сюда. Попытки перемен подавлялись с 
помощью грубой военной силы или, по крайней мере, тихо спускались 
на тормозах (свертывание первой венгерской реформы 1954 г., военное 
подавление венгерской революции 1956 г., остановка первой советской 
реформы 1958 г., разгром чехословацкой реформы 1968 г.).

Таблица 16.1 отображает это драматическое возвратно-поступатель
ное движение только в рамках трех главных альтернатив (классическая 
система, реформа и революция).

Пожалуй, наиболее интересным является то, как начинается каж
дый виток реформ или каждая революция. В книге описано несколько 
негативных явлений, развивающихся, хотя и с разной остротой, во всех 
социалистических странах. Они напоминают серьезное заболевание 
живого организма, которое исподволь в течение долгого времени то 
обостряется, то находится в латентном состоянии -  без внешнего про
явления, которое приковало бы больного к постели. Тяжелые и хрони
ческие провалы системы следует отличать от ярких событий, которые с 
драматической силой выявляют эти провалы и дают первоначальный 
толчок последующим переменам. Ружье уже начищено и заряжено, ос
талось только нажать на курок, чтобы процесс начался.

9 Имеются обобщающие обзоры процесса реформ в различных странах. См., на
пример: Югославия -  Dyker D.A. (1990); Венгрия -  Berend I.T. (1990), Kornai J. (1986b), 
Rev6sz G. (1990); Китай -  Perkins D. (1988), Prybyla J.S. (1990), Reynolds B.L., ed. (1988); 
Польша -  Balcerowicz L. (1988), Kaminski J.B. (1989); Советский Союз -  Adam J. (1989), 
Aslund A. (1989), Desai P. (1989), Hewett E.A. (1988), Tedstrom J.B., ed. (1990). Исключи
тельно интересный общий анализ процесса реформ см. Brus W. and Laski К. (1989).

10 Основным критерием выбора стран была четкость информации, доступной ко 
времени написания книги. Выбор был ограничен странами, где периодизация истории 
не вызывала затруднений.
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Последовательность событий и расстановка сил в различных стра
нах не обнаруживают большого сходства. В одной стране начало про
цессу может дать смерть коммунистического лидера (как, например, 
Сталина -  в Советском Союзе или Мао -  в Китае), в другой -  тот же 
лидер, который руководил созданием классической системы, может воз
главить и процесс ее реформирования (как Тито -  в Югославии). В лю
бом случае в события вовлечены и внешние, и внутренние силы, но их 
относительное значение и формы воздействия на эти события в разных 
странах и в разные периоды неодинаковы. Большое влияние на “за
пуск” и развертывание реформ, а впоследствии на подготовку револю
ции оказывает инициатива “сверху”, меры, проводимые просвещенны
ми членами правящей элиты11. В то же время силен эффект “давления 
снизу”, принимающего разные формы -  от едва слышного ропота до 
громких протестов и от забастовок до кровавых восстаний. Относи
тельная сила и взаимодействие импульсов “сверху” и “снизу” варьиру
ют по странам и периодам . Эту главу я начал с аналогии: классическая 
система ткет столь плотную ткань, что стоит разорваться одной нити, 
как раньше или позже “поползет” вся ткань. Развивая эту аналогию, 
замечу, что трудно установить закономерность, в каком месте и поче
му нити начинают рваться или как начинает расползаться остальная 
ткань и сколько времени займет этот процесс. Одно лишь можно ска
зать с уверенностью: если нити начинают рваться в определенных мес
тах, происходит процесс дезинтеграции.

В этой книге я не пытаюсь дать исторический анализ конкретных 
событий, это -  задача других исследований. В последующих главах 
процесс анализируется как бы в поперечном, а не продольном, вре
менном разрезе. Моя цель -  прийти к общим выводам на основе рас
смотрения нескольких тенденций перемен, наблюдаемых во всех стра
нах, отходящих от классической системы, воздерживаясь от уточне
ний, в каких именно странах проявляется каждая из этих тенденций, 
что ей предшествует и в каких условиях она развертывается. В сущно
сти каждая группа явлений, названная здесь “тенденцией”, уже сама 
по себе является моделью. Каждая тенденция -  это абстракция, отфиль
трованная из множества исторических событий, происходивших в то 
или иное время в той или иной стране.

В известной мере часть третья книги по своему подходу отличает
ся от части второй. В главах 3-15 внимание было сосредоточено на 
постоянных, устойчивых чертах классической системы. Такой подход

11 В Венгрии партия поручила комитету экспертов, состоящему из руководителей 
предприятий и ученых-экономистов, подготовить проект экономической реформы 1968 г.

В 1985 г. в Советском Союзе для подготовки мероприятий реформы партийное ру
ководство создало аналогичный комитет. Г.Х. Попов (19876) сравнивает этот процесс с 
подготовкой “великих реформ” при императоре Александре II, которая также сопро
вождалась торгом между различными группами бюрократии.
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Таблица 16.1
Реформы и революции: хронологический обзор

Страна Годы
реформ

Революция и пост
социалистическая 

трансформация
Важнейшие события

как про
должение 
реформ

минуя
стадию
реформ

Ю гославия 1949- 1949 г.: Югославия порывает 
с советским блоком

отдельные респуб
лики Югославии

1949-1990 1990 1990 г.: первые многопартийные 
выборы в некоторых республиках

Венгрия 1953-1954

1963-1989 1989

1956

1953 г.: премьер-министр Имре Надь 
объявляет правительственную 
программу реформ
1954 г.: Надь отстранен от власти
23 октября 1956 г.: народное восстание 
4 ноября 1956 г.: советская военная 
интервенция
1963 г.: политическая амнистия 
кладет начало смягчению репрессий 
1989 г.: провозглашена многопартий
ная система

Советский Союз 1953-1964 

1985 -

1953 г.: смерть Сталина 
1964 г.: отставка Хрущева, 
приход к власти Брежнева 
1985 г.: приход к власти Горбачева

отдельные респуб
лики Советского 
Союза

1985-1990 1990 1990 г.: первые многопартийные 
выборы в некоторых республиках

Чехословакия 1968

1989

Январь 1968 г.: начало “Пражской весны” 
Август 1968 г.: военная интервен
ция стран Варшавского договора 
1989 г.: “Бархатная революция”

Китай 1978 - 1978 г.: Дэн Сяопин провозгла
шает политику реформ
1979 г.: начало приватизации 
сельского хозяйства

Польша 1980-1981
1989

1980 г.: создание профсоюза “Солидарность” 
1989 г.: соглашение “круглого стола” 
между коммунистическим правитель
ством и “Солидарностью”

Вьетнам 1987 - 1987 г.: провозглашена экономическая 
реформа

Восточная Германия 1989 1989 г.: падение Берлинской стены

Примечание. Эта таблица не претендует на полный охват событий; в ней просто выбраны 
некоторые из стран, представленных в таблице 1.1. Основным критерием отбора страны было нали
чие четкой информации, имевшейся на момент написания книги, для периодизации, введенной в 
данной главе. Страны расположены в хронологическом порядке -  по мере наступления событий, 
знаменовавших собой отход от классической системы на путях реформы или революции. Правый 
столбец “важнейшие события” дан исключительно для объяснения дат, фигурирующих в таблице.
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стал возможен ввиду того, что исследовалась зрелая система, которая 
за долгое время стабилизировалась. Предметом обобщения являлся 
период, имевший четко обозначенные временные границы. Между тем 
отход от классической системы представляет собой менее устоявший
ся процесс исторических преобразований, которому еще только пред
стоит завершиться. Даже если говорить только о реформируемой сис
теме, она находится в большем брожении, чем ее предшественница, 
ибо именно на данной стадии обнажаются все внутренние противоре
чия, свойственные классическому социализму. Поэтому целесообраз
но в центр внимания поставить тенденции движения и перемен, а так
же противодействующие им контртенденции.



Глава 17
“СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ”
УПРАВЛЕНИЯ

Первая тенденция парадоксальна. Хотя официальные заявления, новые 
постановления и общественные кампании создают впечатление реши
тельных перемен, фактически основные черты классической системы 
остаются незатронутыми.

17.1. Общее описание тенденции

Инициаторы событий, в которых нашла свое воплощение рассмат
риваемая тенденция, руководствовались мотивами, описанными в 
параграфе 16.1: они осознали, что классическая система столкнулась 
с целым рядом серьезных внутренних противоречий, и поняли, что 
для устранения этих пороков необходимо что-то предпринять. И все 
же они оставались убеждены в правильности основных принципов 
классической системы, в ее превосходстве и полагали, что все труд
ности вызваны только (или, по крайней мере, в основном) неумени
ем правильно и последовательно применять эти принципы. Систе
ма заработает значительно лучше, если некоторые второстепенные 
принципы, законы и институты заменить более эффективными и 
полнее воплощать в жизнь принятые решения, оставив неизменны
ми основополагающие принципы.

Многие официальные решения и экономические исследования, 
поддерживающие изложенную выше линию аргументации, содержат 
призывы вроде: “улучшим нашу систему планирования”, “усовершен
ствуем организацию труда” и т.п. Создается впечатление, что систе
ма, о которой идет речь, достаточно хороша и в ее нынешнем виде, а 
после нескольких небольших корректировок станет вообще совер
шенной1. Подобные формулировки позволили некоторым авторам

1 Э. Хонеккер, многолетний руководитель Восточной Германии, например, говоря 
о мероприятиях, направленных на создание комбинатов [см. 17.3], назвал их “наиболее 
важным шагом в области совершенствования хозяйственного механизма ГДР” 
(см. Jeffries I. and Meltzer М., eds. 1987, р. 57). Северокорейский лозунг гласит: “Исполь
зуем полнее преимущества социализма, воплощаемого в нашей стране”.

Похожую формулу можно найти в сочинениях румынского диктатора Н. Чаушес- 
ку: “Тот факт, что трудящиеся критикуют некоторые отрицательные явления или ошиб
ки, допущенные в различных сферах нашего общества, не означает, что они сомневают
ся в преимуществах социалистического общественного строя. Это -  выражение жела
ния трудящихся масс устранить такие недостатки, и подобные требования соответству
ют заботе партии о совершенствовании форм и методов руководства обществом” 
(Ceausescu N., 1978, р. 41-42).
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окрестить всю тенденцию как “совершенствование” управления (ка
вычки придают определению иронический смысл)2.

Все перемены, связанные с тенденцией совершенствования, не затра
гивают глубочайшие основные черты системы, а именно, монополию 
партии на власть и отношения собственности. Возвращаясь к рисунку 15.1, 
можно сказать, что перемены происходят главным образом в блоке (3), но 
даже там они носят очень поверхностный характер. Преобладающую роль 
в основном сохраняет бюрократическая координация, главными рычага
ми которой остаются прямое управление и плановые задания. Все, на что 
направлены кампании по совершенствованию, касается второстепенных 
методов и институтов командной экономики. Изменения не модифициру
ют сколько-нибудь заметно правила поведения субъектов хозяйства3.

Обращаясь к истории отдельных стран, трудно уловить четкую вре
менную связь между попытками усовершенствовать управление и ре
формами. В некоторых странах, например, в Венгрии и Советском Со
юзе, было несколько периодов, когда власти, приняв первоначально 
несколько постановлений в духе совершенствования, переходили к ре
формам. В других же странах, например, на Кубе, систематически про
возглашали программы совершенствования, но никогда не шли дальше 
этого. В Восточной Германии прямо перешли от классической социа
листической системы или, точнее, от неоднократно “усовершенствован
ной” ее версии, к постсоциалистической трансформации, вообще минуя 
стадию более глубоких и радикальных реформ.

В своем анализе мы не отделяем официальные и неофициальные 
предложения о совершенствовании от их интерпретации в решениях 
партии или постановлениях правительства, а также от последующе
го выполнения таких решений и постановлений. Обычно решения и 
постановления только отчасти отражают первоначальный замысел, 
а их реальное воплощение лишь частично соответствует принимав
шимся решениям и постановлениям. Если одна попытка оказывается 
безрезультатной, приступают к следующей4. Однако кампании по

2 Обзор этой тенденции см. Bauer Т. (1987). Более подробный страновой анализ 
тенденции совершенствования см.: Албания -  Schnytzer А. (1982, chap. 2); Болгария -  
McIntyre R.J. (1988, chap. 4) и Boyd M.L. (1990); Восточная Германия и Румыния -  
Granick D. (1975, parts 2 and 3).

3 Читателей может ввести в заблуждение тот факт, что многие экономисты и поли
тические деятели, защищающие стратегию совершенствования классической системы, 
для обозначения своих идей пользуются термином “реформа”. Почему бы нет? На его 
использование патент не выдан, и каждый трактует этот термин по своему разумению.

Как уже говорилось в параграфе 16.3, в данной книге термин “реформа” применя
ется в более узком смысле. Но это пояснение, ориентирующее читателя в терминологии, 
принятой в настоящей книге, не устраняет трудностей, связанных с идентификацией иных, 
зачастую противоречащих друг другу определений реформы, которые встречаются в 
потоке политических документов и научных исследований по данной проблеме.

4 Г. Шрёдер удачно назвала систематически повторявшиеся с 1953 г. советские кампа
нии совершенствования “каруселью реформ”. Одним из этапов этого процесса была про-
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совершенствованию никогда не достигают поставленных целей, ибо 
реальные корни проблем лежат значительно глубже, и обычно по
верхностные изменения их не затрагивают.

17.2. Реорганизации на верхнем уровне управления

Один из распространенных подходов заключается в следующем: если воз
никает нежелательное явление, следует назначить ответственных за его 
устранение. Иными словами, создается орган, которому поручается ре
шение проблемы. Так, например, в Советском Союзе в 1986 г. была со
здана государственная организация, наделенная широкими полномочия
ми по контролю за качеством продукции (Госприемка). Ее деятельность 
свелась к постоянному вмешательству в процесс производства и выявле
нию положительных примеров, что привело к замедлению роста, но не 
решило ни одной проблемы, связанной с качеством. Такие проблемы клас
сической системы, как дефицит и низкое качество продукции, имеют слиш
ком глубокие причины, чтобы их можно было преодолеть распоряжени
ем государства или созданием органа, ответственного за их решение.

Всевозможные кампании по реорганизации проводятся регулярно. 
Они особенно наглядно свидетельствуют о том, что мы имеем дело с ими
тацией деятельности и показными реформами, призванными создать впе
чатление перемен. Отношения собственности остаются в неприкосновен
ности, а с ними -  и прямое бюрократическое управление как основной 
механизм координации общественного производства. В центре внимания 
находятся всего лишь формы организации. Когда речь идет о неповорот
ливости и медлительности управления, часто выдвигается следующая 
аргументация: между высшим руководством и низшим исполнительным 
уровнем иерархии находится слишком много звеньев, поэтому органы 
власти и предприятия нужно приблизить друг к другу. Иногда для этого 
дробят министерства, полагая, что таким образом удастся обеспечить 
прямое управление подчиненными фирмами. Иногда прибегают к прямо 
противоположным мерам: министерства укрупняют с тем, чтобы они со
средоточились на действительно крупных проблемах, меньше вмешива
лись в повседневную деятельность предприятий и лучше координирова
ли работу различных подотраслей и фирм. Такое чередование слияний и 
разукрупнений вышестоящих органов иллюстрируется в таблице 17.1.

грамма 1965 г., которую часто называют “реформой Косыгина”, по имени предложившего 
ее тогдашнего советского премьера. Более подробно описание советских кампаний совер
шенствования, включая реформу Косыгина, см.: Schroeder G.E. (1979) и Bomstein М. (1985). 
К кампаниям совершенствования в начале эпохи Горбачева мы обратимся позже [см. 17.4].

Особенно обширна литература, посвященная предложениям и кампаниям совер
шенствования в Восточной Германии. См., например, Keren М. (1973), Leptin G. and 
MelzerM. (1978).
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Таблица 17.1

Количество высших органов управления 
экономикой в Советском Союзе

Год
Число эко
номических 
министерств

Число экономи
ческих комитетов 

и управлений

Общее число 
экономических 

органов

1939 21 — 21
1947 33 - 33
1958 13 11 24
1963 6 45 51
1966 41 12 53
1975 52 14 66
1979 55 20 75
1984 56 22 78
1986 51 27 78
1987 52 28 80
1989 48 30 78

Источник: составлено для этой книги К. Крюгер на основе следующих публика
ций: 1939 и 1947 гг. -  Nove А. (1969, р. 267, 295); все остальные данные -  Directory o f  
Soviet Officials: National Organizations (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1958, 
1963, 1966, 1975, 1979, 1984, 1986, 1987 and 1989).

В условиях бюрократической координации обязательно должны 
существовать какие-то органы, связанные с выполнением определенных 
функций (управление финансами, трудом, техническим развитием и т.п.), 
и другие органы, вплотную занимающиеся территориальными (регио
нальными) проблемами. Одним из видов “реорганизационного зуда” 
является периодическая смена предпочтений -  на первый план выдви
гается то функциональный, то территориальный принципы управления. 
Например, Хрущев в 1957 г. вдруг реорганизовал все управление совет
ской экономикой по территориальному принципу. Позже, в период 
Брежнева-Косыгина провели новую реорганизацию, вернувшись к фун
кционально-отраслевому принципу. Реорганизации по территориаль
ному принципу будут рассмотрены позже [см. 18.4].

17.3. Слияние фирм

Реорганизации происходят не только на высшем, но и на более низ
ких уровнях. Главной тенденцией здесь является слияние фирм в госу
дарственном и кооперативном секторах. Некоторые показатели, не
безынтересные в плане международных сравнений, представлены в таб
лицах 17.2, 17.3 и 17.4.

Таблицы свидетельствуют, что концентрация производства в социа
листических экономиках значительно выше, чем в капиталистических. Это
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Таблица 17.2

Распределение промышленных фирм по размеру: 
международное сравнение, 1970 г.

Социалистиче
ские страны8

Капиталисти
ческие страны6

Обрабатывающая промышленность 
1. Средняя численность занятых 

на одной фирме, человек 197 80
2. Доля занятых на крупных фирмах8, % 66 32

Текстильная промышленность 
1. Средняя численность занятых 

на одной фирме, человек 355 81
2. Доля занятых на крупных фирмах, % 75 17

Черная металлургия 
1. Средняя численность занятых 

на одной фирме, человек 2542 350
2. Доля занятых на крупных фирмах, % 95 79

Машиностроение 
1. Средняя численность занятых 

на одной фирме, человек 253 82
2. Доля занятых на крупных фирмах, % 61 28

Химическая промышленность 
1. Средняя численность занятых 

на одной фирме, человек 325 104
2. Доля занятых на крупных фирмах, % 79 35

Пищевая промышленность 
1. Средняя численность занятых 

на одной фирме, человек 103 65
2. Доля занятых на крупных фирмах, % 39 16

Источник: Ehrlich Ё. (1985а, р. 278-83).
а Выборка включает Чехословакию, Восточную Германию, Венгрию и Польшу.
6 Выборка включает Австрию, Бельгию, Францию, Италию, Японию и Швецию. 
в К крупным отнесены фирмы с численностью персонала свыше 500 человек.

объясняется несколькими причинами. Хотя феномен экономии на масш
табах производства благоприятствует его концентрации и в условиях ка
питалистической экономики, в ней имеются факторы, действующие и в 
противоположном направлении, которые снижают эффективность при 
чрезмерных масштабах производства, что позволяет малым и средним 
фирмам постоянно выживать и успешно функционировать наряду с круп
ными. Свободное частное предпринимательство обеспечивает непрерыв
ное вхождение в рынок новых мелких и средних фирм. Главным регуля
тором распределения предприятий по размеру является естественный от
бор, происходящий в условиях рыночной конкуренции. Некоторое влия-
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Таблица 17.3

Распределение строительных фирм по размеру: 
международное сравнение, годы близкие к 1980 г.

Доля фирм в общей численности 
занятых в строительстве, %

фирмы с чис
лом занятых 

менее 10

фирмы с чис
лом занятых 
от 10 до 499

фирмы с чис
лом занятых 
500 и более

Социалистические страны
Восточная Германия - 21,0а 79,0
Венгрия 14,6 15,4 70,0
Польша 8,7 15,1 76,2

Капиталистические страны
Австрия 2,4 74,9 22,7
Дания 41,8 51,5 6,7
Финляндия 13,3 66,7 20,0
Франция 48,3 47,1 4,6
Ирландия 16,6 56,2 27,2
Нидерланды 17,3 71,8 10,9
Великобритания 28,1 45,2 26,7
Западная Германия 11,6 81,1 7,3

Источник: составлено для этой книги П. Михальи на основе: United Nations (1986а, 
table IV.6) и сообщений непосредственно из Секретариата ООН. 

а Фирмы с числом занятых от 1 до 499 человек.

Таблица 17.4

Размер фирм в Восточной и Западной Германии, 1988 г.

Численность занятых на одной фирме

Отрасль в Восточной 
Германии*

в Западной 
Г ермании

Химическая промышленность 1419 296
Производство строительных материалов 712 71
Электротехника и электроника 1554 333
Пищевая промышленность 480 125
Легкая промышленность 671 95
Общее машиностроение, 
автомобильная промышленность 838 217
Металлургия 3209 474
Текстильная промышленность 1301 169
Промышленность, всего 893 190

Источник: Schnabel С. (1991, table 3). 
а Без учеников.
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Таблица 17.5

Слияние фирм в Восточной Германии, 1950-1970 гг.

Годы Число фирм, % Количество занятых, %

1950 100 100
1960 68 135
1970 49 138
1980 19 150
1987 13 153

Источник: Bannasch H.-G. (1990, table 2). Воспроизводится с разрешения издатель
ства Kleuver Academic Publishers.

Примечание. В таблице приведены данные по обрабатывающей промышленности.

ние может оказывать и бюрократическое вмешательство государства, 
которое стремится противостоять тенденции к чрезмерной концентрации. 
Во многих странах приняты законы, не допускающие возникновения мо
нополий и картелей и осуществления определенных видов слияний. Кро
ме того, некоторые группы мелких предпринимателей -  фермеров, само
стоятельно занятых ремесленников и т.п. -  получают государственную 
поддержку в форме субсидий или налоговых и таможенных льгот.

Классическая социалистическая система создает совершенно иную 
ситуацию, прежде всего, вследствие изменения отношений собственно
сти. Естественная замена выбывших мелких и средних фирм вновь всту
пившими на рынок прекратилась. Новые государственные предприя
тия создаются крупными с самого начала. К тому же позже они стано
вятся объектом слияний -  в силу бюрократического вмешательства, а 
не под действием рыночных сил [см. 7.3]. Подобные действия бюрокра
тии определяются несколькими мотивами [см. 5.5,9.4]5, из которых здесь 
выделим лишь один: слияния делают профиль деятельности фирм бо
лее отчетливым. Чем меньшим числом фирм приходится управлять, тем 
легче организовать контроль и мониторинг. Действительно, с точки 
зрения управления идеальным было бы вовсе устранить всякое дубли
рование в производстве и создать совершенные монополии6. Таким об
разом мероприятия по слиянию фирм логично укладываются в тенден
цию классической системы к “совершенствованию”.

5 В слиянии заинтересованы не только высшие руководители, но и директора пред
приятий, поскольку таким образом они усиливают свои экономические и политические 
позиции. По Венгрии см. Szalai Е. (1982, 1989); по Польше -  Winiecki J. (1989).

6 В Советском Союзе монополии получили развитие в нескольких отраслях. См.: 
McKinnon R.I. (1990а), Цапелик В. и Яковлев А. (1990).

В предельной форме объединение фирм и создание монополий проявилось в Вос
точной Германии, где так называемые комбинаты включали все хозяйственные 
единицы целых подотраслей или подотрасль отдельного региона. См. Bryson P.J. and 
Melzer М. (1987), Cornelsen D. (1990), Gossmann W. (1987).
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Таблица 17.6

Распределение фирм по размеру в Венгрии

Доля фирм различного размера, %

1958 г. 1964 г.а 1968 г.

Малые фирмы (менее 100 работников) 27,9 13,6 11,2
Средние фирмы (101-1000 работников) 62,1 57,0 54,2
Крупные фирмы (больше 1000 работников) 10,0 29,4 34,6

Источник: Schweitzer I. (1982, р. 35).
а Наиболее широкая кампания слияний проводилась в 1962-1964 гг.

Слияние фирм часто подменяет более глубокие и радикальные ре
формы. Именно так дело обстояло, например, в Восточной Германии. 
Таблица 17.5 показывает, что здесь концентрация происходила непре
рывно. В Венгрии этот процесс особенно усиливался, когда противни
ки перемен пытались ограничиться им, чтобы иметь повод отложить 
проведение настоящих реформ. Результаты таких кампаний по слия
нию предприятий, которые непосредственно предшествовали рефор
мам 1968 г., показаны в таблице 17.6. Подобные явления наблюдались 
и в других социалистических странах.

17.4. Развитие планирования и директивного 
управления

Важным направлением совершенствования, помимо реорганизации, 
является преобразование методов планирования и директивного управ
ления. Из множества предложений, экспериментов и реальных мер мож
но выделить несколько характерных тенденций.

Многие ученые выступают с инициативой использовать при со
ставлении планов математические методы и ЭВМ7. Эта инициатива 
встречает одобрение, и многие работники плановых органов сотруд
ничают с учеными в попытках реализовать ее. В некоторых социалис
тических странах в составе центральных плановых органов были со
зданы специальные подразделения, занимающиеся практическим при
менением математических методов. Подробное описание этой тенден

7 Из пионерных работ см.: в Советском Союзе -  Kantorovich L.V. [1937] (1960,1965), 
Немчинов В.С., ред. (1965), Федоренко Н.П., ред. (1975); в Венгрии -  Brody А. (1964, 
1969а), Komai J. and Liptdk Т. (1965), Komai J. (1965).

О западных подходах к использованию математических методов в планировании 
см. Leontief W. (1953а, 1953b) и Malinvaud Е. (1967).

Обзор и оценка используемых методов дается в следующих работах: Ellman М. 
(1973), Heal G.M. (1973), Sutela Р. (1984, 1991), Zauberman А. (1975, 1976).
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ции, а также научных и практических достижений и неудач в этой об
ласти выходит за рамки данной книги. Математические методы, тео
ретические и эконометрические модели и компьютеры применяются 
при любой системе в ходе подготовки решений на всех уровнях -  выс
шем, среднем и низшем8. В этой связи упомянем кратко лишь об экспе
риментах, тесно связанных с классическими методами планирования 
и направленных на совершенствование последних.

Первопроходцы математического планирования надеялись на 
благожелательное отношение к их методам. Тем большим было их 
разочарование, когда занимавшаяся планированием бюрократия, ча
сто опиравшаяся на сугубо ориентировочные расчеты, отвергла их 
изощренный, тонкий инструментарий как нечто совершенно чуждое. 
И это сопротивление можно понять, если иметь в виду не ее провоз
глашенные принципы, а реальную социальную природу процесса 
планирования. Политическое руководство отнюдь не намерено рас
крывать свои истинные политические цели в форме “функций благо
состояния” и “приоритетов планирования”. Все работники планиру
ющих органов укрепляют свои позиции в процессе вертикального и 
горизонтального торга, утаивая одну часть информации и искажая 
другую (в сторону преувеличения или преуменьшения), в соответствии 
с собственными интересами. Полная открытость весьма затруднила 
бы их жизнь. Ведь целью их расчетов является отнюдь не достижение 
“общественного блага”, а обоснование собственной точки зрения. 
Объективная внешняя проверка и сопоставление их данных, прежде 
чем они введены в компьютеры, может этому только помешать. Их 
манипуляции становятся невозможны в свете неумолимой логики си
стемы математических уравнений.

Предположим на мгновение, что использование математических ме
тодов не встречает сопротивления. Но и в этом случае даже самые совер
шенные современные ЭВМ не могут согласованно обработать миллионы 
параметров национальной экономики. Единственный “компьютер”, ко
торому это по силам, -  рынок. Тех, кто надеялся заменить рынок матема
тикой и компьютерами, неизбежно ожидало разочарование9.

8 В социалистических странах распространение математических методов эконо
мического анализа, включая работы по математическим моделям планирования, по
могло сломить интеллектуальную монополию марксистской политической экономии 
и познакомить экономистов с современными течениями мировой экономической на
уки. Это заставило практических работников уважать не омертвевшие догмы, а стро
гие логические взаимосвязи, факты и данные. Использование математических мето
дов независимо от роли, которую они сыграли в сохранении или преобразовании пре
жней методологии планирования, оказалось полезным в той мере, в какой они поко
лебали идеологические догмы.

9 На деле не так уж много ученых в лагере сторонников математического планиро
вания уповали на это. Я сам сыграл ведущую роль в разработке и применении первых 
плановых моделей в Венгрии, но никогда не питал тех иллюзий, которые Э. Нойбергер 
удачно назвал “компутопией” (Neuberger Е., 1966).
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Еще одной тенденцией совершенствования планирования являет
ся попытка пересмотреть систему плановых показателей10 11. Предста
вители этого направления обращают внимание на недостатки чрезмер
ной централизации и достоинства децентрализации. Многие предло
жения и основанные на них решения предполагают использование 
показателей, отличных от применявшихся ранее11. При этом их разра
ботчики не выступают ни за, ни против сохранения директивного, ко
мандного характера плановых заданий. Их беспокоит лишь, что сле
дует предписать. Вот некоторые примеры12.

1. Число обязательных показателей плана следует сократить. Необ
ходима более высокая степень агрегирования, но меньшее число укруп
ненных показателей должно выполняться неукоснительно.

2. Следует чаще применять стоимостные и реже -  натуральные показа
тели, поскольку последние требуют более активного вмешательства “сверху”.

3. Система плановых заданий не должна строиться “от достигнуто
го”, ибо это не стимулирует максимальное использование возможнос
тей и потворствует фальсификации отчетов.

4. При классической системе главный плановый показатель -  объем 
валовой продукции, общий выпуск. Именно с помощью этого показа
теля власти стараются побудить производителей к количественному 
росту. Но при этом поощряется выпуск материалоемкой и дорогой про
дукции. Поэтому приоритет следует отдать другим показателям, таким, 
как чистая продукция или прибыль фирмы.

Обычно предложения по изменению системы плановых показателей 
увязывают с новой схемой поощрений за их выполнение13. Во многих слу
чаях это сопровождается рекомендацией укреплять горизонтальные связи 
между предприятиями с помощью долгосрочных договоров между ними.

Все эти предложения лишь заменяют устаревшие, надуманные схе
мы сбора и обработки информации, принятия и выполнения решений 
новыми, столь же искусственными. На практике фирмы могут обойти 
любую схему, и если в порядке эксперимента вводится какая-то новая

10 Обсуждавшиеся выше усилия по внедрению математических методов планирова
ния и рассматриваемые теперь попытки улучшить систему плановых показателей пред
ставлены здесь как самостоятельные тенденции. В действительности, они не исключают 
друг друга и часто возникают параллельно или во взаимосвязи друг с другом.

11 Здесь следует упомянуть эксперименты в некоторых социалистических странах, 
направленные на разработку долгосрочных (на 15-20 лет) планов. Однако методология 
разработки годовых и пятилетних планов, а также связанные с ними механизмы регули
рования оставались без изменений. Уже по одной этой причине их можно с полным 
основанием отнести к тенденции “совершенствования”.

12Обзор дискуссий см. Kovdcs J.M. (1990, с обширной библиографией) и Szamuely L. 
(1982, 1984).

13 Характерным примером тенденции “совершенствования” является введение “новой 
экономической системы” в Восточной Германии в 1963 г., согласно которой преобразова
ние системы плановых показателей сочеталось с новыми принципами стимулирования 
(см. Leptin G. and Melzer M , 1978).
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формула -  они найдут способ обойти и ее. Когда вышестоящий орган 
фокусирует свое внимание на одном показателе, фирмы добиваются 
улучшения этого “главного на сегодняшний день” показателя в ущерб 
другим, на которые обращается меньше внимания. Ничего подобного 
не может происходить в действительно конкурентной рыночной эконо
мике. Там, если какая-то фирма оплошает и упустит свой шанс, другие 
немедленно воспользуются им в надежде получить прибыль. Свобод
ное вхождение в рынок и соперничество -  вот истинные инспектора, 
которых не заменить никакими бюрократическими контролерами.

Последнее из перечисленных выше предложений -  сделать “главным 
обязательным показателем” прибыль фирмы -  выглядит наиболее ради
кально, ибо оно напоминает капиталистическую формулу стимулирова
ния14 . В действительности тот факт, что субъекты хозяйства максимизиру
ют свою прибыль, вовсе не является наиболее важной чертой рыночного 
механизма, основанного на частной собственности. Главное в нем -  децен
трализация, свобода вхождения в рынок и свободная конкуренция.

Поскольку условия для реальной децентрализации отсутствуют, 
предложения и корректировки в данном направлении, которые были 
перечислены выше в пунктах (1-4), не укладываются во внутреннюю 
логику бюрократической координации. Если ячейки сети плановых по
казателей и дополняющих их процедур прямого бюрократического уп
равления становятся шире, легче реализовать собственные интересы, 
противоречащие намерениям центральных органов. Как только опыт 
подтверждает этот вывод, возникает тенденция, противоположная “со
вершенствованию”, -  появляются предложения об усилении, а не ос
лаблении централизации. Ячейки бюрократической сети должны быть 
уменьшены, чтобы ничего не могло проскочить через них. Если тот или 
иной агрегированный показатель можно обойти, вместо него следует 
вводить все более и более детализированные показатели. Если какое- 
то постановление носит слишком общий характер, необходимо выпус
тить другие, конкретизирующие его инструкции. И если существую
щий аппарат не справляется со всеми своими задачами регулирования, 
нужно создать дополнительные органы.

Для бюрократической координации наиболее эффективный путь к 
самосовершенствованию -  это стремление к завершенности, попытка

14 Большое внимание во всем мире привлекли предложения Е. Либермана 
(Liberman E.G. [1962] 1972), который исходил из того, что схема стимулирования пред
приятий должна быть увязана с их прибылью. Предложения Либермана дали толчок к 
проведению ряда непоследовательных мер в период правления Косыгина-Брежнева, 
которые, впрочем, привели к некоторым частичным изменениям. В рамках классифика
ции, используемой в данной книге, концепцию Либермана можно поставить где-то между 
тенденцией “совершенствования” и наивной тенденцией “рыночного социализма” 
[см. 21]. Поэтому она рассматривается в обоих случаях.

О предложениях Либермана см.: Bomstein М. (1985), Hewett Е.А. (1988), Schroeder G.E. 
(1979).
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охватить все детали, энергично добиваясь выполнения принятых реше
ний и ужесточая дисциплину. Именно такая политика проводилась в 
Советском Союзе не только при Андропове, но и в начале эпохи Горба- 
чева, когда началась кампания борьбы с прогулами и пьянством, меша
ющими поддерживать трудовую дисциплину.

Сопоставляя исторический опыт отдельных социалистических 
стран, приходишь к выводу, что тенденция совершенствования имела 
для них различные последствия. Там, где политическая структура клас
сической системы была абсолютно жесткой, а догмы официальной иде
ологии не подлежали обсуждению (как, например, в Восточной Гер
мании и Чехословакии в 70-е годы), псевдореформаторский процесс 
совершенствования укрепил позиции консервативных сил. Он вводил 
в заблуждение недовольных, но не потерявших веры в систему членов 
аппарата, создавая у них впечатление происходящих перемен, хотя эти 
перемены были чистой видимостью. Иная ситуация сложилась в Венг
рии в 60-е годы и в Советском Союзе в начале эпохи Горбачева, когда 
произошло некоторое ослабление жесткости политической структуры, 
а сам правящий аппарат стал критичнее относиться к прошлому. И 
хотя всевозможные кампании, направленные на “совершенствование”, 
и там не могли решить существующих проблем, их неудачи постепен
но открыли людям глаза, подорвав веру в восхвалявшую себя офици
альную идеологию классической системы.

Тенденции к более глубоким и более радикальным, чем совершен
ствование классической системы, переменам появились именно в тот 
момент, когда даже руководящие круги осознали, что никакие реорга
низации, никакие модификации системы плановых заданий, никакие 
жесткие меры, направленные на укрепление дисциплины не помогут 
справиться с непрерывно нарастающими трудностями.

17.5. Организационная структура в постсоциалистической 
системе: предварительные соображения

Отправным пунктом постсоциалистической трансформации системы 
является состояние дел, унаследованное от социализма, в том числе -  
сложившаяся структура институтов и организаций. Одним из резуль
татов тенденции совершенствования явилось то, что концентрация про
изводства стала значительно более высокой, чем если бы распределе
ние предприятий по размерам подчинялось естественному отбору рын
ка. Иногда та или иная государственная фирма приобретала полную 
монополию в обширной сфере производства или торговли. И если даже 
фирма не являлась настоящим монополистом, то искусственные слия
ния между фирмами закрепляли за ней значительно большую долю 
рынка, чем это было бы возможно в условиях настоящей рыночной
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конкуренции. Все эти искусственные меры мешают разукрупнению 
предприятий, что препятствует процессу приватизации [см. 19.7] и воз
никновению подлинно конкурентной среды.

В известном смысле аналогичная проблема возникает и в сфере го
сударственной администрации. Кампании совершенствования породи
ли множество новых центральных органов, упорно борющихся за свое 
сохранение, и это препятствует решению одной из задач постсоциалис
тической трансформации -  сократить государственный аппарат.

В другом отношении, тенденция совершенствования оставляет бо
лее благоприятное наследство. Как уже отмечалось, попытки внедрить 
математические методы планирования не могли привести к радикаль
ному улучшению функционирования системы. Но они, по крайней 
мере, имели общеобразовательное значение. Вырастает новое поко
ление экономистов, обладающих современными познаниями в мате
матике, статистике, эконометрике, компьютерной технологии и, по 
меньшей мере, знакомых с современной западной экономической ли
тературой15. Вместе взятые они обладают интеллектуальным багажом, 
более подходящим для решения задач, стоящих перед экономистами 
в условиях постсоциалистической системы.

15 Стоит подчеркнуть, что в Венгрии, Польше и позже в Советском Союзе среди 
радикальных реформаторов важную роль играли экономисты, которые на прежних эта
пах своей карьеры были поглощены изучением экономико-математических методов.



Глава 18 ---------------------------------------------
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ

Если в главе 17 были описаны псевдореформаторские тенденции, то пос
ледующие главы посвящены тенденциям, связанным с истинным рефор
мированием. Начнем с тенденции к политической либерализации. Какие 
формы она принимает и какие силы вызывают ее появление? И, что не 
менее важно, -  насколько активны силы, стремящиеся ослабить или вовсе 
преодолеть рассматриваемую нами тенденцию? Соотношение между си
лами, ратующими за либерализацию и противодействующими ей, в раз
ных странах и в разные периоды неодинаково. В задачу этой книги не вхо
дит обстоятельный анализ конкретных ситуаций, мы сосредоточимся на 
ситуациях и конфликтах, которые можно считать наиболее типичными.

Напомним основной вывод главы 15: главную роль в становлении 
и укреплении классической системы играет специфическая политичес
кая структура; именно она представляет собой самое важное звено цепи 
причинно-следственных связей, объясняющих характер системы. Из 
этого логически следует, что степень радикальности перемен в поли
тической структуре определяет, насколько далеко вся система может 
отойти от своей классической формы.

В соответствии с терминологией, принятой в научных трудах по 
проблемам социалистических стран, а также в политических выступле
ниях, изменения в структуре власти и в официальной идеологии назы
ваются политической реформой, если они (эти изменения) достаточно 
очевидны и существенны, но все-таки находятся где-то на полпути к 
установлению подлинной политической демократии1. Это согласуется 
с ранее предложенным мной определением реформы [см. 16.3]. Если в 
данном звене происходят по-настоящему радикальные перемены, речь 
должна идти уже не о реформе, а о революции. Мы кратко остановимся 
на этом в конце данной главы.

Политические и экономические реформы тесно взаимосвязаны. Но 
необходимость углубления анализа требует выделить политическое зве
но из этой совокупности взаимодействий и рассмотреть его особо.

18.1. Монополия на власть

Однопартийная система сохраняется до тех пор, пока все происходящее 
внутри системы остается в рамках реформ, не переходя в разряд револю-

1 Дискуссию о возможностях и пределах политической реформы в Советском Со
юзе см.: Aslund А. (1989), Bialer S. (1980), Connor W.D. (1975), Cohen S.F. (1984, 1985), 
Colton T.J. (1986), Goldman M.I. (1987); работы с акцентом на внешнюю политику -  
Pipes R. (1984a, 1984b), Shulman M.D. (1966).
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ционной политической трансформации. Монополия коммунистической 
партии на власть по-прежнему непоколебима. Не претендуя на то, чтобы 
полностью исчерпать тему, остановлюсь на нескольких наиболее важных 
сторонах власти и некоторых проявлениях ее монопольного характера.

1. Назначения. На стадии реформ, как и прежде, при классической 
системе, партия решает, кто займет все важные посты. Это относится не 
только к аппарату самой партии, но и к наиболее высоким постам в 
государстве, экономике, правоохранительных органах и массовых об
щественных организациях.

Система номенклатуры в своей основе сохраняется [см. 3.2]2. Хотя 
формально при многих процедурах подбора кадров используется меха
низм самоуправления, когда представители местных органов власти (со
ветов, управ, коммун) выбираются населением, руководители государ
ственной администрации -  парламентом, а руководители массовых орга
низаций -  их членами, фактически выдвижение кандидатов или, по край
ней мере, одобрение их выдвижения, остается в руках партии, действу
ющей заодно с другими ветвями бюрократии3.

Трудно сказать, в какой мере новое явление -  парламентские выборы 
с несколькими кандидатами -  согласуется с обрисованной выше карти
ной. В одних случаях это, скорее, имитация, ибо “конкурирующих” кан
дидатов отбирает партийная организация из числа тех, кто поддержива
ет ее линию. В других случаях в ходе парламентских выборов официаль
ному кандидату приходится бороться с реальным оппонентом, предлага
ющим альтернативную политику. Такие оппоненты включаются в пред
выборную кампанию либо по своей инициативе, либо выдвигаются ка
ким-то полулегальным движением4. В парламентах появляются депута
ты, выражающие собственное мнение по рассматриваемым вопросам, не 
только критикующие официальную политику, но и голосующие в неко
торых случаях против предложений партии и государства. Конечно, пар
ламентское большинство надежно остается за официально выдвинутыми 
депутатами, так что решениям правительства обеспечено необходимое 
утверждение. И тем не менее можно сказать, что участие в выборах неза
висимых кандидатов, их избрание и последующая деятельность в парла

2 В Венгрии такой порядок сохранялся свыше 30 лет после первой волны реформ, 
начавшейся в 1953 г. В 1985 г. доля членов партии в аппарате местных органов власти 
была следующей: в столичных и окружных советах -  99%, в городских муниципальных 
советах -  96%, в муниципалитетах крупных сел -  91%, в сельских советах -  79% 
(см. Horvath Т.М., 1988, р. 92).

Проведенное в Польше обследование выявило, что в 1986 г. члены коммунистичес
кой партии составляли 88% руководящего персонала государственных органов власти 
и предприятий (см. Wasilewski J., 1990, р. 750).

3 Стоит отметить, что хотя за партией все еще остается последнее слово при назна
чениях, доля беспартийных, занимающих важные посты, увеличивается. В период ре
форм коммунистическое руководство хочет показать, что беспартийные тоже имеют 
шанс продвинуться по ступеням иерархии.

4 Именно так обстояло дело на выборах 1985 г. в Венгрии и 1989 г. в Советском Союзе.
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менте -  это новое явление, которое выглядит как выходящее за рамки 
реформы социалистической системы и “намечает” первые, пока еще не 
очень четкие, контуры подлинной парламентской демократии. Когда та
кие представители, критически относящиеся к власти, организуются в 
группы, появляются зачатки многопартийной системы [см. 18.4], а это 
уже можно отнести к числу перемен революционного характера5.

2. Управление с помощью постановлений. Важной приметой существо
вания монополии на власть является неразделенность законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти. Бюрократия не подчинена 
представительной власти, и граждане не могут опротестовать решения 
бюрократии в суде. В главном ситуация на стадии реформ по сравне
нию с классической системой не изменилась. Управление страной по- 
прежнему основывается на постановлениях партийных органов, хотя 
формально эти постановления могут принимать вид законов, одобрен
ных парламентом. До тех пор, пока правящая партия сохраняет в пар
ламенте абсолютное большинство, ее решения проходят почти автома
тически6. Некоторые постановления и ведомственные инструкции про
тиворечат законам, принятым парламентом. Все еще действуют много
численные секретные распоряжения и правила.

В ходе дискуссий о реформах, особенно на поздней стадии процес
са, часто выдвигается требование построить правовое государство. Глав
ный его критерий -  никто и ничто не может быть выше закона. В этом 
узком смысле не только государство классической системы, но и госу
дарство на этапе реформ не выдерживает испытания “на конституцион
ность”. Партия все еще выше закона, более того, можно сказать, что и 
весь бюрократический аппарат не подчинен закону. Наоборот, закон 
приспособлен к воле администрации.

3. Контроль над силовыми структурами. Учреждения партии-го
сударства по-прежнему контролируют армию, полицию, полувоени- 
зированные дружины и органы исправительной системы. Право рас
поряжения ими не делится ни с кем. Партийное руководство решает 
все важные кадровые вопросы, связанные с увольнением и назначени
ем на более высокие посты в силовых структурах. Точно так же партий
ное руководство определяет размеры бюджетной поддержки и мате
риальных ресурсов, выделяемых силовым структурам. Роль парламента 
в этих вопросах остается формальной -  депутаты не располагают даже 
самой элементарной информацией.

О том, что реформы останавливаются на полпути к подлинной по
литической либерализации, ясно свидетельствует тот факт, что ком
мунистические власти сохраняют свою способность использовать во
оруженные силы для внешней агрессии и для подавления волнений

5 Подобные перемены можно было наблюдать в советском парламенте в 1989-1990 гг.
6 Именно такой автоматизм и подрывается появлением в парламенте независимых 

депутатов.
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внутри страны7. Ни до, ни после этих акций власти не нуждаются в 
парламентском одобрении решения использовать вооруженные силы 
(в присутствии организованных политических групп или оппозицион
ных движений, которые могли бы проголосовать против такого реше
ния). Итак, партийное руководство по-прежнему имеет в своем распо
ряжении все силовые структуры. Если применить ленинскую теорию 
государства к социалистической системе, можно сказать, что главный 
вопрос власти -  это как раз контроль над “репрессивными органами”. 
Фактически, в данном отношении нет особых различий между систе
мами классического и реформируемого социализма8.

18.2. Ослабление репрессий

Если в предыдущем параграфе рассматривались наиболее важные 
черты политической системы, не подвергшиеся основательным из
менениям на стадии реформ (сохранение монополии на власть), то в 
параграфах 18.2-18.5 речь пойдет о характеристиках, претерпевших 
существенные изменения.

Первое изменение -  ослабление репрессий9. При классической сис
теме не только ее враги, но и приверженцы жили в постоянном страхе 
перед возможностью ареста, заключения в тюрьму, пыток и казни. Даже 
функционеры, преданно служившие системе, попадали в число приго
воренных по ложным, надуманным обвинениям. Это -  одно из явлений, 
которое затрудняет сохранение классической системы в ее первоздан
ном виде. В период реформ ситуация меняется: лояльным представите
лям бюрократии больше не приходится опасаться репрессий. Такая уве
ренность имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, она ос
лабляет напряженность в недрах бюрократии, что способствует стаби
лизации процесса реформ, но, с другой, -  предоставляет ей большую 
свободу критических высказываний и действий, ослабляя тем самым

7 В качестве примера, подтверждающего этот вывод, напомним о двух важных ис
торических событиях. В разгар процесса внутренних реформ венгерское руководство 
смогло направить вооруженные силы для участия в составе сил Варшавского договора 
в подавлении реформ в Чехословакии в 1968 г. Польское руководство в 1981 г. приоста
новило и обратило вспять процесс реформ, мобилизовав армию и полицию и введя чрез
вычайное положение. Кроме того, в Китае, Советском Союзе и Югославии военные и 
полицейские подразделения неоднократно использовались для подавления нацио
нальных движений за автономию, протестов против официальной политики -  и все это 
уже на стадии реформ.

8 Имеется немало признаков усиления роли военного командования в аппарате 
партии-государства в период реформ в Советском Союзе и Китае, но даже и в этих стра
нах военные не стали самостоятельной политической силой.

9 После смерти Сталина репрессии были ослаблены и в большинстве стран, кото
рые в других отношениях не вступили на путь реформ и либерализации и остались в 
основном в рамках классической системы.
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одну из главных скрепляющих сил классической системы -  железную 
дисциплину, поддерживаемую страхом.

Репрессиям по-прежнему подвергаются противники принятого 
политического курса, особенно, если они пытаются создать органи
зации, не связанные с официальной политической властью и тем бо
лее противодействующие ей10 11.

Некоторые из методов классической системы все еще могут при
меняться против отдельных лиц: член партии может получить партий
ное взыскание или быть исключенным из нее; любой противник суще
ствующей власти должен быть готов к тому, что потеряет работу, бу
дет арестован, заключен в тюрьму, отправлен в ссылку или принуди
тельную эмиграцию и т.п. Митинги и демонстрации разгоняются, объе
динения и газеты запрещаются. Конечно, все эти методы используют
ся реже, чем при классической системе, и не столь беспощадно. При
бегая к различным репрессивным мерам, власти уделяют больше вни
мания соблюдению юридических формальностей, что способствует 
дальнейшему ослаблению репрессий.

Изменениям в полицейской, судебной и тюремной практике пред
шествует (или сопутствует) осуждение прежних крайних форм репрес
сий. Вехой в разоблачении чудовищных преступлений периода террора 
в Советском Союзе явилась знаменитая речь Хрущева в 1956 г.11, и хотя 
ее зачитывали лишь на закрытых партийных собраниях, слухи о ней 
широко распространились. Начало было положено реабилитацией осуж
денных при Сталине и освобождением из лагерей тех, кто сумел выжить. 
Вторая волна разоблачений гораздо более широкого круга жестокос
тей и террора началась с приходом к власти Горбачева12. Аналогичные 
события происходили в Восточной Европе и Китае.

Эти события затронули чувства не только тех, кто пережил репрес
сии, и родственников невинно погибших. Они глубоко потрясли мно
гих искренних приверженцев системы, которые сами не пострадали от 
репрессий. В главах 3 и 4, посвященных структуре власти и идеологии, 
подчеркивалось, что большинство членов партии и бюрократической 
номенклатуры действуют с полной верой в справедливость своего дела,

10 Бюрократия все еще сохраняет жесткий контроль над осуществлением основных 
политических свобод: проведением демонстраций, созданием новых объединений и вы
пуском новых газет, а зачастую даже использованием множительной техники.

11 Секретную речь Хрущева в переводе на английский см.: Whitney Т.Р., ed. (1963).
12 В 80-е годы в Советском Союзе появилось множество документальных материа

лов о последствиях сталинского террора -  не только в полулегальном “самиздате”, но и 
в открытых публикациях. Особо следует упомянуть фундаментальный труд Р.А. Мед
ведева, который позже был опубликован и на английском (Medvedev R.A., 1989).

Произошла и официальная реабилитация жертв террора. Переломной явилась при
нятая в 1988 г. партийная резолюция, посмертно восстановившая в партии Н. Бухарина 
и его соратников. Бухарин, одно время возглавлявший Коминтерн и наряду с Троцким 
находившийся в оппозиции Сталину, был казнен в 1938 г. после одного из печально 
знаменитых показательных судебных процессов, получивших всемирную огласку.
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с благими намерениями. Многие из них пережили глубокую душевную 
травму, осознав себя соучастниками -  пусть невольными -  чудовищных 
преступлений. Моральный кризис вышел за пределы слоя интеллиген
ции и распространился на многих функционеров, которые почувство
вали себя обманутыми и виновными в том, что позволили вести себя по 
неправильному пути. Они хотят открыть новую, чистую страницу в ис
тории социализма. Эта группа “коммунистов-реформаторов”, действу
ющая в рядах функционеров [см. 18.4] и интеллигенции, играет очень 
важную речь в развертывании процесса реформ.

Ослабление репрессий является переменой, фундаментальное зна
чение которой, будучи осознанным, дает ключ к анализу других аспек
тов реформы. Даже на стадии реформ социалистическая система еще 
далека от того, чтобы освободить жизнь от страха, но все же теперь 
причин для страха значительно меньше, чем прежде.

18.3. Постоянные и переменные составляющие 
официальной идеологии

Уже из функций официальной идеологии следует, что она всегда долж
на быть “на уровне сегодняшних задач”. Поскольку на стадии реформ 
политическая линия отличается от принятой при классической системе, 
пересмотр прежней официальной идеологии становится неизбежным. 
Однако на это идут с промедлением и неохотно. Творцы и пропаганди
сты официальной идеологии стараются свести к минимуму несоответ
ствие между идеями, призванными обеспечить идеологическую поддер
жку текущей политики, и теми принципами, что провозглашались тра
диционно. Некоторые принципы все еще воспринимаются как аксио
мы, и в этом смысле официальная идеология реформируемой системы 
полностью сохраняет доктрины, унаследованные от классической сис
темы. Чтобы понять декларации, которые делаются в этот период, не
обходимо дать хотя бы краткий обзор таких аксиоматических доктрин. 
Как и в главе 4, не давая оценки, просто перечислим их.

1. Коммунистическая партия -  это компетентная руководящая сила 
общества. Ее монополия на власть легитимна, ее сохранение соответ
ствует интересам народа. С этим тесно увязаны принципы внутрипар
тийной жизни: запрещение фракций, принцип демократического цент
рализма и необходимость твердой партийной дисциплины.

2. Основные принципы марксизма-ленинизма, сформулированные 
его творцами -  Марксом и Лениным, остаются безусловно верными13.

13 “Нет, от социализма, от марксизма-ленинизма, от всего, что завоевано и создано 
народом, мы ни на шаг не отступаем. Но мы решительно отказываемся от догматиче
ского, бюрократического и волюнтаристского наследства, ибо оно не имеет ничего об-
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Сталин, Мао Цзэдун и руководители других коммунистических партий, 
находившиеся у власти при классической системе, занимали по многим 
вопросам неверную позицию именно потому, что они отклонялись от 
марксистско-ленинского учения. Проблемы классического периода воз
никли не из-за реализации принципов марксизма-ленинизма -  наобо
рот, они связаны с отклонением от этих принципов.

3. Общественная форма собственности выше частной. Ее преобла
дание является непременной чертой социализма.

4. В дружественных Советскому Союзу социалистических странах 
к этому добавлялся еще один неприкосновенный принцип -  безуслов
ная верность Советскому Союзу и сохранение альянса с ним, вплоть 
до присутствия советских вооруженных сил в нескольких восточноев
ропейских странах.

Этот перечень, конечно, не является исчерпывающим, но он дает 
представление об области “неприкасаемых” идей в сфере официальной 
идеологии. Таким образом, даже в период реформ табу остаются под 
бдительной защитой государства. Эти вопросы не подлежат обсужде
нию в открытых выступлениях и публикациях. По сравнению с класси
ческой системой ситуация изменилась лишь в том отношении, что ста
ли не обязательными постоянные клятвенные заверения в верности этим 
принципам в каждом выступлении и в каждой публикации. Эти вопро
сы теперь можно обходить, что психологически облегчает жизнь интел
лигенции, взгляды которой на запретные темы в той или иной степени 
не совпадают с официальной идеологией. Однако формальная и нефор
мальная цензура все еще не позволяет публично высказывать по ним 
взгляды, отличающиеся от официальных* 14. Зная об этом, выступающий 
или автор какого-то произведения обычно прибегает к “самоцензуре”, 
опуская аргументы, которые, как он знает, запрещены15.

щего ни с марксизмом-ленинизмом, ни с подлинным социализмом” (М.С. Горбачев, Прав
да, 19 февраля 1988 г.).

В основу пересмотра “Новой Конституции” в 1982 г. были положены “четыре ос
новных принципа”, выдвинутых архитектором китайских реформ Дэн Сяопином. По 
словам Пэн Чжэня, председателя комитета по подготовке проекта Конституции, “при 
составлении проекта мы руководствовались Четырьмя Основными Принципами, а имен
но -  верность социалистическому пути, демократической диктатуре народа, руковод
ству Коммунистической партии Китая, марксизму-ленинизму и идеям Мао Цзэдуна” 
(Beijing Review, December 13, 1982, р. 10).

14 В некоторых реформируемых странах, например, в Советском Союзе, все еще 
сохраняется государственный орган, осуществляющий цензуру. В других странах цен
зура ведется неформально: появление нежелательных публикаций предотвращают ре
дакторы, назначенные руководить газетами, журналами, книжными издательствами, и 
их сотрудники. Точно так же руководители средних и высших учебных заведений долж
ны следить, чтобы в лекциях не высказывались нежелательные взгляды и т.д.

15 Независимо мыслящие писатели, журналисты и ученые в области обществен
ных наук стараются, чтобы несовпадающие с официальным курсом критические 
мысли незаметно проскользнули в их труды. Пишущий умеет писать, а читатель -  
читать между строк.
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На эти запреты не обращают внимания в публикациях “самиздата”, 
выходящих без официального разрешения, и в лекциях в “ночных универ
ситетах”16. Кроме того и часто в дополнение к отечественной диссидентс
кой литературе большое интеллектуальное воздействие оказывают сочи
нения политических деятелей и писателей, выдворенных за границу. Сово
купное влияние этих сочинений сильнее или слабее в зависимости от жест
кости сохраняющихся репрессий и ограничений. И это подводит нас к од
ному из главных критериев, позволяющих судить о переходе процесса ре
форм в революционную стадию. Такой переход имеет место, когда ранее 
запретные темы перестают быть таковыми и начинают свободно, на за
конных основаниях обсуждаться в прессе, по радио, на телевидении, мас
совых митингах. Реформа сменяется революцией, когда без разрешения 
партийных органов (а фактически, несмотря на их возражения) сочине
ния, которые раньше могли выйти только в “самиздате”, начинают воль
ную жизнь и становятся доступными все более широкой публике.

В то время как одни идеи дореформенной официальной идеологии со
храняются нетронутыми и на стадии реформ, другие подвергаются разно
образной ревизии. Лидер китайских реформ Дэн Сяопин сформулировал 
суть подобного прагматизма эпохи реформируемого социализма следую
щим образом: “Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она хорошо лови
ла мышей”17. Главные перемены происходят в оценке частной собственно
сти и роли рынка, но к этому вопросу более уместно будет обратиться в 
последующих главах, специально посвященных частному сектору и ры
ночному социализму [см. 19.3, 21.1]. Здесь же рассмотрим, как официаль
ная идеология классической системы выглядит на фоне ее новых версий, 
приспособленных к требованиям реформ, в некоторых других областях.

Прежде официальная идеология делала основной упор на превос
ходство социалистической системы над капиталистической [см. 4.2]. Что 
бы ни происходило при социализме, все, по определению, было лучше

,6“Самиздатские” работы, написанные в Советском Союзе, Венгрии, Польше, Че
хословакии и других социалистических странах, а также исследования и книги полити
ческих и интеллектуальных эмигрантов сами по себе составляют целую библиотеку. Эта 
литература крайне важна для всех исследователей, анализирующих социалистическую 
систему. К сожалению, большая часть подобных сочинений отсутствует в публичных 
библиотеках, и лишь немногие из них были переведены на английский.

Наиболее влиятельной книгой был “Архипелаг ГУЛАГ” А.И. Солженицына (1974— 
1978), имевший хождение в нескольких социалистических странах в качестве “самизда
та”. К числу других произведений “самиздата”, пользовавшихся большим влиянием в со
циалистических странах, и которые можно прочесть по-английски относятся: Amalrik А. 
(1970), Havel V. (1975, ed. 1985), Lipinski Е. (1976), Lopinski М., Moskit М. and Wilk M., 
eds. (1990), Meerson-Aksenov M. and Shragin B., eds. (1978), Michnik A. (1985), Patocka J. 
(1977), Sakharov A.D. (1968,1974,1975,1979), Zinoviev A. (1984). Из венгерского “самиз
дата” мы упоминали уже две работы: Haraszti М. (1978) и Kenedi J. (1981). Выдержки из 
их произведений можно найти в Demszky G., Gadd G. and Koszeg F., eds. (1987). Kis J. 
(1989) издан на французском.

17 Deng Xiaoping [1962] (1989, p. 305).
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и более высокого порядка, чем то, что имеет место при других систе
мах. Эта уверенность в превосходстве ныне пошатнулась. Теперь труд
но отрицать, что политические институты системы не только не спо
собны защитить общество от тирании, но в действительности, наобо
рот, предрасположены к ней, в то время как институты современной 
парламентской демократии в этом отношении обеспечивают значитель
но более эффективную защиту. Точно так же трудно говорить о пре
восходстве социализма в области экономики: в течение десятилетий 
разрыв между социалистическими и развитыми капиталистическими 
странами не только не сокращался, но и увеличивался. Во многих слу
чаях даже официальная пресса и другие средства массовой информа
ции отмечают достижения капиталистической системы, например, ког
да речь заходит о преимуществах рыночного механизма.

Классическая система стремилась поддерживать в людях дух герои
ческого самопожертвования [см. 4.5]. Идеология реформируемой систе
мы на место героизма ставит гедонизм. Меньше внимания уделяется дис
циплине, вместо этого стараются дать людям материальные стимулы.

И еще одна перемена, тесно связанная с отмеченной выше. Офици
альная идеология классической системы обещала массам в конечном счете 
рост благосостояния. Но в период форсированной индустриализации 
вопрос о скором выполнении этого обещания даже не ставился. Офици
альная идеология отметала идею быстрого, “необоснованного” повы
шения уровня жизни [см. 4.5, 9.3]. Считалось, что ради будущего нужно 
жертвовать сегодняшним увеличением потребления. Идеология рефор
мируемой системы, по крайней мере в периоды экономического подъе
ма, отказывается от этого тезиса и выдвигает на первый план рост по
требления. В данной области воскрешаются идеологические традиции 
социалистического движения. Эту совокупность идей западные журна
листы во время первого этапа реформ в Венгрии окрестили “гуляшным 
коммунизмом”. В Китае в период экономического подъема был возрож
ден лозунг “обогащайтесь”. Но такая тенденция сохраняется только до 
тех пор, пока быстро растут производство и потребление. Как только 
экономические проблемы усугубляются, из уст пропагандистов вновь 
слышатся призывы к умеренности, терпению и готовности к жертвам.

Важным элементом официальной идеологии был патернализм по 
отношению к гражданам. Государство брало на себя институциональ
ные обязанности обеспечивать население дешевым субсидируемым из 
бюджета жильем, бесплатным медицинским обслуживанием и образо
ванием, условиями приобщения к культуре, предоставлять за счет бюд
жета инфраструктурные услуги и общественный транспорт [см. 4.3,4.4]. 
В период реформ государство отказывается от этих обещаний. Озабо
ченное экономическими трудностями, оно вновь начинает возлагать на 
гражданина, домашнее хозяйство и семью затраты, связанные со строи
тельством и эксплуатацией жилого фонда, обеспечением услугами 
здравоохранения, с инвестициями в водоснабжение и телефонную связь,
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финансовое бремя содержания транспорта [см. 19.6]. Снимая с себя эти 
тяготы, оно находит аргументы для оправдания своих действий.

Из вышесказанного ясно, что официальная идеология периода реформ 
представляет собой гораздо менее последовательную логическую конст
рукцию, чем была классическая идеология. Она содержит множество внут
ренних противоречий18. Это -  неустойчивый сплав старых, застывших док
трин и новых идей, подсказанных потребностями реальной жизни.

Что касается динамики процесса, то наиболее характерной ее чер
той является неуклонная дезинтеграция. Прежние догмы теряют свою 
безоговорочность, несгибаемость ортодоксального мышления постепен
но уступает место вынужденной толерантности. Протесты против “ду
ховного загрязнения” идеями, чуждыми коммунистическим, становят
ся бесполезными19. Процесс уже необратим. Те, кто отбросил интеллек
туальные табу, прежде считавшиеся бесспорными, не могут восстано
вить их для себя. Те, кто утратил прежний взгляд на мир, не в состоянии 
оживить свои верования и свой былой энтузиазм. Причем неудачи -  не 
единственный фактор, оказывающий разрушающее влияние на идеоло
гию. Если какие-то успехи могут быть достигнуты ценой отказа от клас
сических догм (например, путем сокращения доли государственной соб
ственности или сферы планирования), это тоже разрушает слепую веру 
в догмы официальной идеологии. В конечном счете дезинтеграция офи
циальной идеологии подрывает фундамент классической системы.

При рассмотрении официальной идеологии необходимо кратко оста
новиться на ее институциональных рамках. Бюрократия сохраняет моно
польный контроль над средствами массовой информации и образовани
ем, особенно в той части, которая формально организована. Фактически 
это можно считать элементом сохранения безраздельной власти партии, о 
чем уже говорилось [см. 18.1]. Но господство на идеологическом фронте 
уже не столь тотально, как при классической системе. Появились альтер
нативные группы с некоторым (в основном неформальным) влиянием 
[см. 18.4]. Возросло и интеллектуальное влияние внешнего мира [см. 18.5].

Особо следует подчеркнуть, что власти контролируют прессу, радио, 
телевидение не столь жестко, как при классической системе. В отличие от 
прошлого, средства массовой информации уже не говорят “в один го
лос”. Можно услышать более независимые мнения, в том числе крити
ческие, иногда в явной, а иногда в завуалированной форме. Все это еще 
далеко от того, что можно было бы назвать свободной прессой, но глав
ное ее предназначение -  выражать общественное мнение и осуществлять 
общественный контроль над властью -  частично все же реализуется.

18 Во избежание недоразумений отмечу, что я не ставил перед собой цель опреде
лить степень истинности или ложности утверждений официальной идеологии в услови
ях классической системы или в период реформ, а также показать, в какой мере обеща
ния были выполнены. Два идеологических построения сравниваются только с точки 
зрения согласованности или противоречивости содержащихся в них положений.

19О китайской кампании против “духовного загрязнения” см. Deng Xiaoping (1987).
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18.4. Зачатки плюрализма

Даже политическую структуру классической системы нельзя считать 
абсолютно монолитной -  в ней присутствуют, хотя и слабые, элементы 
политического плюрализма [см. 3.5]. В период политических реформ эти 
элементы заметно укрепляются. Центробежные тенденции, противосто
ящие центростремительным, по сравнению с классической системой те
перь становятся сильнее, но все же не они преобладают. Остановимся 
лишь на нескольких переменах, уделив особое внимание тем из них, ко
торые затрагивают функционирование экономики.

1. Отраслевые лобби. Даже при классической системе существовали 
группы (или лобби), оказывавшие на высшее руководство давление от 
имени и в интересах той или иной отрасли. В процессе реформ их роль 
усиливается. Это -  результат ослабления централизации и усиления де
централизации, лишающих центр абсолютного суверенитета. Лобби 
стараются повлиять на самые разнообразные решения -  от распределе
ния инвестиций до повышения заработной платы и финансовой под
держки предприятий, терпящих убытки20.

2. Региональные, национальные и этнические группы давления. Уже при 
классической системе существовали региональные лобби, стремившие
ся защитить реальные или воображаемые интересы некоторых геогра
фических или административных единиц, в основном, “выбивая” для 
них дополнительные инвестиционные фонды или финансовые субси
дии. Влияние региональных лобби теперь значительно возрастает, даже 
в таких относительно небольших и этнически однородных государствах, 
как Венгрия и Польша. Но проблема особенно ощутима в многонацио
нальных странах, подобных Советскому Союзу и Югославии, где реги
ональные интересы сочетаются с интересами отдельных национальных 
групп (национальных меньшинств).

Давление снизу может совпадать со стремлением к децентрализа
ции, существующим в самих центральных органах. Последнее связано с 
информационными и административными затруднениями, порожден
ными чрезмерной централизацией. В конечном счете возникает очевид
ная тенденция к усилению позиций региональных организаций (респуб
ликанских или краевых комитетов партии и органов власти в федера
тивных государствах и -  ниже -  областных и районных комитетов партии 
и органов власти)21. Такое усиление полномочий региональных органи
заций сопровождается расширением сферы принятия решений, в кото
рых некоторую роль играет самоуправляемый механизм координации 
[см. 6.5]. (Словосочетание “некоторую роль” уместно здесь ввиду того,

20 См. Voszka Ё. (1984, 1988) и Гайдар Е. (1990).
21С самого начала это было одним из главных факторов, стоящих за реформой в 

Югославии (см. Djilas А., 1991). Децентрализация на региональной основе играла важ
ную роль и в реформах Хрущева 1957 г. (см. Hewett Е.А., 1988; Hoeffding О., 1959).
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что демократические формы выборов и управления в региональных 
органах власти используются лишь весьма ограничено.)

Хотя центральные организации сами ратуют за усиление децентра
лизации на региональной основе, они не считают эту тенденцию поло
жительной, если она приобретает “националистическую” (по определе
нию официальной идеологии) окраску. Чем больше тенденция к реги
ональной децентрализации переплетается с усилиями какой-то истори
чески возникшей общности, которая стремится сохранить свои тради
ции, культуру, язык или религию и добиться для этого национальной 
автономии, тем жестче сопротивление центра. В некоторых случаях дело 
доходило до кровавых конфликтов. В процессе реформ так нигде и не 
удалось построить подлинно федеративное государство, в котором были 
бы гармонично сбалансированы права и обязанности республик и фе
дерального центра. На стадии реформируемого социализма ни одной 
из наций, стремящихся к независимости, не удалось создать действи
тельно суверенное государство22. В этих условиях национальные устрем
ления становятся одной из сильнейших и наиболее взрывоопасных тен
денций внутри социалистической системы, вступившей на путь реформ.

3. Церковь. При классической системе тенденция к запрету церкви или, 
по крайней мере, резкому ограничению ее деятельности сосуществовала с 
терпимым отношением к этой деятельности. В ходе политической рефор
мы первая тенденция по-прежнему сохраняется, но вторая начинает пре
обладать. Влияние церкви усиливается. Трудно сказать, в какой мере это 
можно объяснить большей терпимостью со стороны бюрократии, а в ка
кой -  речь должна идти об обратном: как раз усиление церкви заставляет 
бюрократию проявлять большую терпимость. Как бы то ни было, мораль
ный кризис в обществе и освобождение от прежних социалистических убеж
дений способствуют распространению религиозных чувств. Хотя церковь 
не располагает светской властью, ее духовное влияние, независимое от гос
подствующей структуры власти, обретает значительную силу23.

4. Профсоюзы и другие организации, представляющие специфичес
кие интересы. Уникальным историческим событием стало возникно
вение в Польше профсоюза “Солидарность” и признание за ним важ
ной роли в общественных делах. И все же это явление нельзя считать

22 В 1989-1991 гг. ряд советских республик провозгласил суверенитет (приняв соот
ветствующие решения в своих законодательных органах). Аналогичный процесс проис
ходил и в некоторых республиках Югославии. Но фактически статус этих республик 
оставался неясным: перестав подчиняться во многих важных отношениях федерально
му правительству, они все же не обладали рядом основных черт суверенитета.

23 Особенно большое влияние приобрела католическая церковь в Польше. Движе
ние, направленное на изменение системы, получило заметный толчок после того, как 
главой католической церкви -  Папой Римским -  был избран поляк.

В некоторых местах национальные устремления, упомянутые в пункте (2), отчетли
во сочетаются с религиозными (например, в Тибете). Можно констатировать, что за 
армяно-азербайджанским конфликтом в Советском Союзе тоже, в известной мере, сто
ит антагонизм между мусульманами и христианами.
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типичным для реформируемых стран в целом. Один общий вывод мож
но, однако, сделать: возникает тенденция к ослаблению бюрократи
ческого характера профсоюзов. Профсоюзные функционеры все реже 
считают своей главной задачей служить “приводным ремнем” между 
партией и членами профсоюзов и все чаще отождествляют себя с пос
ледними, стремясь активнее защищать их интересы.

Важной, достойной упоминания переменой является то, что в неко
торых странах процесс реформ легализует забастовки или, по крайней 
мере, порождает терпимое к ним отношение, что было совершенно не
мыслимо при классической системе. Какие-то забастовки организуют
ся официальными профсоюзами, другие возникают стихийно или в ре
зультате действия неофициального профсоюза.

Аналогичная тенденция возникает в других профессиональных орга
низациях, которые при классической системе были составной частью 
бюрократического аппарата. Это -  национальные академии наук, со
юзы писателей, кинематографистов, музыкантов, актеров и других дея
телей искусств, объединения студентов, кустарей, частных торговцев и 
т.п. Все эти организации прежде играли двойную роль: служили переда
точным звеном распоряжений “сверху вниз” -  от высшего руководства 
к своим членам -  и ходатайств “снизу вверх” -  от своих членов к высше
му руководству. Теперь вторая их роль заметно усиливается, так же как 
и вообще тенденция к самоуправлению и организационной автономии.

Здесь следует упомянуть еще одну черту политической реформы. В 
большом количестве появляются новые ассоциации, клубы и другие орга
низации, объединяющие интеллигенцию, жильцов государственных жи
лых домов, инвалидов, людей, занимающихся благотворительностью, и 
т.п. Набирают силу движения защитников окружающей среды. Некото
рые новые ассоциации начинают выполнять представительские функции, 
вторгаясь в области политики, другие -  стараются действовать подчерк
нуто аполитично. Как бы то ни было, общей чертой таких организаций 
является то, что их не создают сверху, сразу же наделяя монопольными 
правами. Наоборот, они возникают спонтанно, по инициативе снизу24. Эти 
первые проявления гражданского общества, независимого от государствен
ной власти, означают принципиальные изменения по сравнению с класси
ческой системой, тоталитарная природа которой исключала какую бы то 
ни было спонтанную, самоорганизующуюся деятельность в обществе.

5. Фракции внутри партии. Коммунистическая партия не была абсо
лютно монолитной даже в условиях классической системы [см. 3.5], хотя 
малейшее сопротивление генеральной линии партии беспощадно подав
лялось. Процесс реформ и в этом отношении приносит некоторые по
слабления, и по мере дезинтеграции системы начинают появляться орга

24 Используя терминологию, введенную в главе 6, можно сказать, что механизмы 
самоуправляемой и этической координации, почти исчезнувшие при классической со
циалистической системе, вновь начинают играть более важную роль.
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низованные фракции. Эти группы, как правило, формируются вокруг 
какого-то выдающегося “коммунистического реформатора”. Так внутри 
самой правящей партии возникают зачатки многопартийной системы.

6. Альтернативные политические движения. В реформируемой систе
ме на стыке между легальностью и нелегальностью мы встречаем поли
тические проявления, независимые от властей предержащих, или “аль
тернативные” движения с политическими позициями и программами, от
личающимися от официальной линии партии. Политическое инакомыс
лие или оппозиция появляется во множестве форм, в том числе в виде 
выступлений на официальных и неофициальных собраниях, писем про
теста или сбора подписей под петициями, нелицензированных публика
ций и распространения периодики и книг самиздата, в виде уличных де
монстраций, массовых митингов и политических забастовок25.

Все эти виды деятельности не имеют определенного легального ста
туса. С одной стороны, свобода слова и ассоциаций провозглашена в 
конституции, но с другой -  уголовный кодекс запрещает “антигосудар
ственную агитацию”, “заговор с целью свержения государственного 
строя” и “организованную деятельность, направленную против госу
дарства”. Более того, кодекс не устанавливает четких критериев, кото
рые позволили бы определить, подпадает ли та или иная конкретная 
деятельность под эти понятия. В подобных обстоятельствах последнее 
слово в решении, какие виды политической деятельности считать неза
конными, принадлежит прокуратуре и судам, а в конечном счете -  кон
тролирующим их органам партии-государства.

Различия между классической и реформируемой фазами системы 
проявляются в реальной жизни, не будучи зафиксированы в конститу
ции и уголовном кодексе. Все еще -  хотя и реже -  проходят политичес
кие процессы, но обычно они не сопровождаются пытками обвиняемых. 
Люди все еще попадают в тюрьмы по политическим мотивам, но значи
тельно реже, а приговоры звучат мягче. Граждане, взгляды которых 
отличаются от официальной точки зрения, все еще рискуют, но степень 
риска несопоставима с той, что существовала во времена Сталина, Мао 
и других лидеров прежнего режима26. В этом смысле можно заключить, 
что после политических реформ социалистическая система сосуществу
ет с различными независимыми, диссидентскими движениями, и хотя в 
какой-то мере старается поставить их деятельность в определенные рам

25 Часто линия раздела между зачатками плюрализма, отнесенными к пунктам (5) и 
(6), остается нечеткой. В Советском Союзе, например, Б. Ельцин, Г. Попов и другие 
начинали свою борьбу за реформы как оппозиционеры в рядах коммунистической 
партии, но впоследствии вышли из нее, чтобы создать независимые политические орга
низации. Это представляет собой дальнейший шаг к подлинной многопартийности и 
тем самым -  к революционной смене системы.

26 Говоря так, я вовсе не хочу преуменьшить личную смелость тех, кто вовлечен в 
полулегальную или нелегальную деятельность, и степень риска, которому они подвер
гаются. Ни один из деятелей оппозиции не застрахован от возможных преследований.
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ки, все же мирится с их возникновением27. Такая терпимость продикто
вана политическими обстоятельствами. После того, как с существова
нием групп, оппозиционных к официальной политике, мирились в тече
ние некоторого времени, “прижать” их становится трудно, не навлекая 
на себя негодование своей и зарубежной общественности.

Риск, связанный с полулегальными или нелегальными действиями, 
неодинаков в разные периоды и зависит от колебаний в ходе процесса 
реформ. Когда бюрократию пугает растущее влияние и радикализм по
литических оппонентов, она ужесточает свою позицию, благо сил для 
этого еще достаточно28. Весь мир знает имена таких героических людей, 
как Сахаров в Советском Союзе и Гавел в Чехословакии, которые попла
тились годами ссылки или заключения за свое сопротивление режиму. 
Можно было бы составить длинный список лиц, пусть менее известных, 
но проявивших такой же героизм и претерпевших такие же лишения из- 
за своей борьбы за демократию в Венгрии, Польше, Чехословакии, Вос
точной Германии, Советском Союзе, Китае и многих других социалисти
ческих странах. Эти люди и организованные ими движения внесли бес
ценный вклад в распад старой системы, в процесс реформы и революции.

Подводя итоги, заметим, что общественной жизни при социалисти
ческой системе, модифицированной реформами, трудно дать однознач
ную характеристику. Систему нельзя назвать ни плюралистской, ни мо
нопольной. В период реформ, как и при классической системе, преобла
дающей силой остается бюрократия и ее официальная идеология -  хотя 
бы потому, что бюрократия все еще монопольно обладает администра
тивными рычагами власти. Но возникновение неформальной альтерна
тивной политической сферы означает, что бюрократия утратила моно
польное влияние на умы людей. Для осуществления тоталитарного мо
нопольного контроля над мыслями народа нужны либо более сильная 
вера, либо более сильный страх. Между тем политические реформы сде
лали и веру, и страх менее сильными, чем при классической системе.

18.5. Открытость капиталистическому миру

Одной из важных черт классической системы была ее враждебная само
изоляция от капиталистического мира [см. 4.5, 14.1]. В данном отноше

27 Ясно, что полиция знает о подобных движениях. И если их участники остаются 
на свободе, то не из-за трудностей их обнаружения, а потому что власти ощущают не
возможность неограниченного применения полицейских методов и судебного произво
ла. Вместо этого власти просто стараются сделать повседневную жизнь оппозиционе
ров невыносимой, лишая их работы, не разрешая зарубежные поездки и т.д.

28 В Польше в результате военных мер, предпринятых Ярузельским в 1981 г., было 
арестовано много активистов движения “Солидарность”. После подавления массовой 
студенческой демонстрации в Пекине в 1989 г. сотни ее участников были арестованы, 
преданы суду и приговорены к длительному тюремному заключению.
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нии ситуация в ходе реформ резко меняется. Эти перемены тесно связа
ны с теми сдвигами, которые происходят во внешней политике и на
правлены на ослабление международной напряженности, разоружение 
и предотвращение локальных конфликтов и взрывоопасных ситуаций. 
Пропаганда против западных стран затихает, акцент переносится на 
принципы мирного сосуществования различных систем. Здесь офици
альная идеология становится более прагматичной: идея классовой борь
бы в мировом масштабе оказывается забытой, как и идея, согласно ко
торой социалистические страны, будучи живым воплощением интере
сов мирового рабочего класса, должны нанести поражение капиталис
тическим странам, воплощающим интересы мировой буржуазии.

Выражение “открытость” применительно к процессу реформ ро
дилось в Китае, но ему можно придать и более широкий смысл. Неко
торая степень открытости наблюдается во всех сферах, хотя является 
далеко не полной и все еще сдерживается многочисленными админис
тративными ограничениями. Вопросы, связанные с открытостью во 
внешних экономических отношениях, мы рассмотрим позже [см. 23.6]. 
Здесь же ограничимся несколькими замечаниями об открытости в по
литической и идеологической сферах.

Все виды личных контактов с западным миром стали более широ
кими и интенсивными: переписка, телефонные разговоры и особенно 
личные встречи между гражданами социалистических стран и их дру
зьями и родственниками из капиталистических стран, частный туризм 
и служебные поездки (деловые, научные, учебные, культурные и т.п.) в 
обоих направлениях. Все более привычными становятся визиты офи
циальных деятелей в капиталистические страны по делам или в каче
стве туристов. В некоторых странах студентам, ученым, преподавате
лям и артистам разрешено проводить за границей даже долгие годы, 
люди все чаще выезжают на работу за границу29. Этот личный опыт 
оказывает глубокое влияние на население.

Все больше людей слушают передачи западного радио. Западные 
книги, периодические издания, кинофильмы допускаются в реформируе
мые страны более свободно, их политическая и идеологическая цензура 
ослаблена. Причем это касается не только высокохудожественных про
изведений, предназначенных для культурной элиты, но и произведений 
массовой культуры, которые во все большем количестве доходят до лю
дей в реформируемых странах. Эти страны буквально захлестнули запад
ная танцевальная музыка, мода и потребительские стандарты. Иногда 
даже создается впечатление, что за этим стоит вольное или невольное 
желание властей отвлечь людей от общественных проблем и активной 
политической деятельности, подбросив им, особенно молодежи, продук
цию западной культуры и цивилизации, по которой они изголодались.

29 В конце 80-х годов за границей проходили учебу 37 тысяч китайских студентов, 
из них 27 тысяч -  в Соединенных Штатах.
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Бюрократия ведет себя по-разному. Периоды большей и меньшей 
терпимости чередуются. В Китае несколько раз и по разным поводам 
развертывались кампании против духовного влияния Запада. Подоб
ные тенденции время от времени проявлялись и в других социалисти
ческих странах. Консервативные партийные идеологи находят поддер
жку в определенных кругах интеллигенции, проникнутой антизападны
ми настроениями в силу “деревенского романтизма”, ностальгии по 
прошлому, шовинизма или расизма.

Хотя открытость все еще остается неполной, в конечном счете ее вли
яние неодолимо. Если дом долгое время был наглухо закрыт, свежий воз
дух проникает в него даже сквозь слегка приоткрытую дверь -  необяза
тельно распахивать ее настежь. В течение десятилетий гражданам социа
листических стран можно было не без успеха внушать, что они живут в 
материальном достатке, в то время как люди в капиталистических стра
нах бедствуют. Этот и ему подобные мифы становятся нелепыми после 
того, как люди получили возможность прямо или косвенно сравнивать 
обе системы. Не только ученые, занятые сопоставлением экономических 
систем, но и все большее число простых людей имеют возможность про
водить собственные “сопоставления”. И это -  наиболее важный резуль
тат открытости и одна из важнейших движущих сил процесса реформ.

18.6. Изменение степени информированности людей 
и правдивости информации

Горбачевская программа реформ сделала слово “гласность” извест
ным всему миру. Это понятие предполагает два тесно связанных меж
ду собой требования. Первое -  положить конец секретности: обще
ственность должна знать о затрагивающих ее решениях или подготов
ке таких решений. Второе -  всегда говорить только правду, прекра
тить публикацию ложных утверждений30.

Что касается первого требования, классическая система никогда не 
стеснялась своей засекреченности и никогда не относилась к ней как к 
неизбежному злу. Более того, секретность рассматривалась как добро
детель, средство воспитания бдительности [см. 4.5]. Считалось, что пол
ная информация будет на руку лишь внутренним и внешним врагам. 
Поэтому предполагалось, что каждый чиновник должен стараться пре
доставлять минимум информации.

Второе требование -  говорить правду, -  конечно, относится к кате
гории моральных императивов, общепринятых во всем мире. Не отри

30 Делая эти замечания, я не касаюсь вопроса о правильности либо неправильности 
правительственных оценок тех или иных событий или вопроса о том, в какой мере пра
вительство выполняет свои обещания. Я имею в виду лишь соответствие данных, о ко
торых говорится в правительственных сообщениях, фактам.
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цался он и этикой классической системы -  заповедь нарушали лишь на 
практике. Здесь важно подчеркнуть, что случаи, когда кто-то, зная прав
ду, вставал и сознательно говорил заведомую ложь, и прежде были ред
ки. Если такое и происходило, солгавшие обычно утешали себя, что де
лают это из лучших побуждений, что цель оправдывает средства. Боль
шинство же деятелей классической системы просто не имели в голове 
четких представлений о том, что является правдой, а что -  ложью. Они 
верили собственным утверждениям, ибо верили своей идеологии, сфор
мировавшей их мировоззрение. Верили своим руководителям, заявле
ния которых они повторяли. Боялись рассуждать как-то иначе, посколь
ку были воспитаны в духе конформизма, а не сомнений и критики. Их 
благие намерения и их некритическая вера были навязаны им теми, кто, 
например, использовал надуманные обвинения в качестве оправдания 
жестоких приговоров в ходе показательных процессов, кто распростра
нял миф о непогрешимости коммунистического вождя.

Не будем предаваться иллюзиям: секретность в той или иной мере 
присуща всем политическим механизмам, как и замалчивание непри
ятных фактов и преднамеренная манипуляция общественным мнени
ем. Вопрос, на который призваны ответить общественные науки, зак
лючается в следующем: может ли общество ограничить использова
ние подобных неблаговидных приемов. Точно так же, рассматривая 
феномен “гласности”, главная проблема не в том, ценят ли руководи
тели реформируемых стран полноту и правдивость информации боль
ше, чем их предшественники при классической системе. Речь идет о 
том, какие механизмы сформированы ими для предотвращения сек
ретности и вводящей в заблуждение пропаганды.

В этом отношении реформа также не поддается однозначной оценке. 
Секретность уменьшилась, но не устранена. Достоверная информация все 
еще сочетается с искаженной, но соотношение меняется в пользу первой.

Совершенно очевидно, что политика открытости наталкивается на 
множество препятствий. За несколько десятилетий у бюрократии выра
ботался условный рефлекс: постараться скрыть любые возникающие 
проблемы, трудности или кризисные ситуации либо распространить о 
них выборочную, искаженную информацию. И если теперь подобное 
происходит не так часто, как при классической системе, то в основном 
благодаря переменам, о которых говорилось в предыдущих парагра
фах. Возьмем, например, аварии на атомных электростанциях. Теперь 
общепризнано, что в конце 50-х годов в Советском Союзе произошла 
очень тяжелая авария такого рода. По сей день неизвестно, что же точ
но тогда случилось, сколько человек погибло и какой ущерб нанесен 
здоровью людей и окружающей среде. Почти 30 лет спустя произошла 
атомная катастрофа в Чернобыле. Первой реакцией (подсказанной упо
мянутым выше условным рефлексом) было умолчать о случившемся и 
распространить ложную информацию. Но молчание длилось всего не
сколько дней. Общественное мнение внутри страны и за рубежом, дав
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ление со стороны правительств других государств и международных 
организаций заставили дать правдивую информацию.

От конкретного примера вернемся к основной теме: каковы главные 
внутренние силы, противодействующие сокрытию важных фактов, пре
небрежению к истине и распространению вводящей в заблуждение ин
формации? Такими силами являются: пресса, которая осмеливается про
водить собственные расследования и публиковать их результаты, долж
ностные лица, которые не боятся ослушаться начальства, пытающегося 
заставить их дать ложную информацию, и независимые организации, 
предающие гласности подлинные факты в своих полулегальных или не
легальных изданиях и распространяющие правдивую информацию, даже 
если официальные источники ее дезавуируют. Раз страна в какой-то мере 
открылась внешнему миру, новости, скрываемые внутри страны, будут 
поступать в нее из зарубежных радиопередач и прессы, которые преодо
леют пограничные заслоны. Чем свободнее пресса и чем сильнее альтер
нативные движения, тем меньше у людей страха перед наказанием за оп
ровержение официальной информации, и чем более открыта страна внеш
нему миру, тем больше вероятность, что истина, которую старались 
скрыть, станет достоянием общественности. Так открытость и правди
вость становятся все более привычными и естественными.

Такая перемена, однако, порождает одно из самых фундаменталь
ных, внутренних противоречий политической реформы. Проблемы, вы
зывающие общественное недовольство, существовали и при класси
ческой системе или, по крайней мере, коренились в ней. Но репрессии 
были настолько сильны, что люди не решались открыто высказать свое 
недовольство. Реформа не может решить всех проблем, но ослабление 
репрессий и более открытая, правдивая атмосфера создают условия 
для выражения недовольства. Свобода -  это одно из тех духовных благ, 
жажда которого только возрастает по мере его потребления. Чем сво
боднее атмосфера, тем острее недовольство, яростно выплескивающе
еся на систему. Это явление хорошо известно из истории: его можно 
было наблюдать в период Великой французской революции, Октябрь
ской революции в России, венгерской революции 1956 г., иранской ре
волюции и во многих других случаях. Как правило, взрывы народно
го гнева, восстания, насильственные революции происходили не тог
да, когда гнет был особенно тяжел, а когда он начинал ослабевать, и 
система становилась более либеральной.

Данный вывод подтверждается последовавшими событиями в Венг
рии, Китае, Польше и Советском Союзе. Но ему, казалось бы, противоре
чат события 1989 г. в Восточной Германии, Чехословакии, Болгарии и 
Румынии. Классическая система продержалась там до последней мину
ты со всеми присущими ей репрессиями, и тем не менее произошел взрыв 
общественного негодования, положивший конец прежнему режиму. По- 
видимому, в подобном ходе событий немалую роль сыграл внешний 
фактор. Отсутствие внутренней политической либерализации в какой-
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то мере было компенсировано внешним примером, революционизиру
ющим влиянием перемен в других социалистических странах [см. 16.1].

Между репрессиями и удовлетворенностью населения поддержива
ется определенный баланс. Реформируемая система может приемлемо 
функционировать при терпимом уровне напряженности, когда не очень 
сильное недовольство сочетается с умеренными репрессиями. До тех пор, 
пока реформа записывает в свой актив политические и экономические 
успехи, питающие удовлетворенность населения, власти, не подвергая 
себя серьезной опасности, могут быть более терпимы в вопросах свобо
ды слова и объединений и реже прибегать к репрессивным рычагам, 
остающимся в их распоряжении. Но в случае политических и/или эко
номических неудач, когда ситуация становится напряженной, руковод
ство оказывается перед дилеммой: либо воскресить (или попытаться 
воскресить) прежние репрессивные методы, либо смириться с фактом, 
что его безраздельная власть может оказаться под угрозой.

18.7. Пределы политической реформы

Конкретный исторический ход политических событий в разных стра
нах неодинаков. Как уже говорилось, либеральной тенденции полити
ческих реформ противостоит весьма сильная контртенденция к макси
мально возможному сохранению политической структуры классической 
системы. В связи с этим в разные периоды и в разных странах возникает 
великое множество сочетаний противодействующих сил.

В некоторых странах политическая ситуация упрочивается на длитель
ный период времени, порождая своеобразное равновесие политической ре
формы. Так происходило, например, в Югославии, начиная с 50-х годов и 
вплоть до кончины Тито. Подобная ситуация складывалась в течение 15- 
20 лет и в Венгрии при Кадаре. “Равновесие реформ” в этих двух странах 
было неодинаковым -  конкретные пропорции, в которых сочетались ли
беральные и репрессивные тенденции, различались. Но в обеих странах 
сложившиеся сочетания просуществовали весьма долгое время. Ни груп
па “коммунистов-фундаменталистов”, стремившихся к реставрации клас
сической системы, ни демократическая оппозиция, которая боролась за 
дальнейшее развитие реформ Тито и Кадара, не были достаточно сильны, 
чтобы вывести систему из состояния противоречивого равновесия.

Но даже в этих двух странах равновесие не было устойчивым31, че
рез некоторое время напряженность возросла и в конце концов чаша

31 Смысл, который я придаю этим выражениям, вытекает из математической тео
рии динамических систем. Перед нами два разных вопроса -  находится ли система в 
динамическом равновесии, и является ли это равновесие устойчивым. Первое означает, 
что общая результирующая всех сил, воздействующих на систему, равна нулю, а второе 
предполагает наличие внутренних механизмов, способных вернуть систему в состояние 
равновесия, если она в результате какого-то толчка оказалась из него выведенной.
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весов решительно склонилась в сторону тех сил, которые настаивали 
на либерализации. В других странах политические реформы не смогли 
закрепиться надолго даже в такой противоречивой, промежуточной 
форме. Политическое движение, охватившее Польшу в 1980 г., было 
столь мощным, что коммунистическая партия, почувствовав угрозу сво
ей монополии на власть, в 1981 г. прибегла в военной силе и разогнала 
“Солидарность”32. В 1989 г. в Китае прошли многомиллионные демон
страции людей, требующих демократических преобразований, и там 
тоже движение масс было беспощадно подавлено с помощью военной 
силы. Но грубое насилие не вернуло политическую ситуацию к ее пре
жнему промежуточному, полулиберализованному состоянию. Произош
ло отступление назад, к политическим условиям и более жестким реп
рессиям старой классической системы.

Рассмотрим проблему с точки зрения находящейся у власти ком
мунистической партии. Она сталкивается с возможностью потери сво
ей власти и полна решимости предотвратить подобное развитие со
бытий. В основе такой решимости, которая обнаруживается не толь
ко среди высшего руководства, но и на всех уровнях партийного ап
парата, лежит несколько причин. Напомним, что для коммунистов 
власть обладает большой внутренней ценностью. Официальная иде
ология глубоко внедрила в умы функционеров марксистско-ленинс
кой партии мысль о том, что потеря власти необратима и является 
величайшей трагедией [см. 4.6]. Эти опасения отягощены личными 
мотивами: революционные перемены могут лишить функционера его 
положения и материальных привилегий, не говоря уже о том, что у 
него могут быть основания опасаться и более суровой расплаты.

Сохранение безраздельной власти коммунистической партии яв
ляется “генетическим кодом”, формирующим весь организм любой со
циалистической системы [см. 15.3]. Проявлением безусловной реши
мости сохранить эту власть стало выступление в китайском парламен
те Чжао Цзыяна, генерального секретаря Коммунистической партии 
Китая, известного своей приверженностью реформам: “Коммунисти
ческая партия выражает коренные интересы китайского народа. Мно
гопартийная система западного типа непригодна для Китая. В Китае 
нет и не будет оснований для формирования оппозиционных партий... 
Целью реформирования политических институтов является, несомнен
но, не изменение базовых структур, в которых воплощается ведущая 
роль Коммунистической партии, а совершенствование работы этих 
структур... Политические институты нуждаются в преобразовании, но 
положение Коммунистической партии, а именно тот факт, что она яв

52 В будущем историкам предстоит выяснить, какую роль во введении чрезвычай
ного положения, наряду с тревогой самой коммунистической партии Польши, сыграло 
давление со стороны Советского Союза.
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ляется правящей партией, не подлежит изменению. Могут быть изме
нены лишь конкретные методы управления”33.

Мы процитировали заявление руководителя китайской коммунисти
ческой партии, но подобные речи можно было услышать из уст партийных 
лидеров и других реформируемых стран34. Судя по этим выступлениям, счи
тается, что рубеж системы, именуемой “социалистической”, нарушен (или, 
по крайней мере, достигнут), если коммунистическая партия той или иной 
страны хотя бы в принципе соглашается с идеей соперничества нескольких 
партий и парламентских выборов, поскольку на деле это означает призна
ние возможности утраты партией безраздельной власти в случае неблаго
приятного для нее распределения мест в парламенте. Система остается в 
социалистической семье лишь до тех пор, пока ее коммунистическая партия 
полна решимости (и способна) любой ценой сохранить свою власть.

На этом можно завершить обсуждение политической реформы. Мы 
описали тенденции к либерализации и противоречивое положение, скла
дывающееся в политической сфере. Временами указанная тенденция 
усиливается, временами -  слабеет. Временами ее стараются подавить 
сравнительно мягкими, временами -  более грубыми методами. До тех 
пор, пока перемены происходят в рамках реформ, не перерастая в рево
люцию, эти перемены имеют четко очерченные политические пределы. 
Таков, вкратце, очерк политического фона экономических реформ, ко
торые будут рассмотрены в следующих главах.

В 1989 г. тенденция к либерализации в странах Восточной Европы 
не остановилась на рубежах, установленных коммунистической парти
ей. Потребность в демократизации общества была слишком сильна, а 
сопротивление ей слишком слабым, чтобы эти рубежи устояли. Очень 
важным обстоятельством явилось то, что Советский Союз не прибег к 
военной силе для подавления в этих странах демократических револю
ций. Однако, для объяснения произошедшего этого недостаточно -  не 
менее важным было внутреннее разрушение системы. В данной главе 
мы постарались осветить политический аспект процесса внутренней де
зинтеграции, другие аспекты будут рассмотрены в следующих главах.

В этой книге я не стремлюсь предугадать будущее стран, в которых к 
моменту написания книги социалистическая система сохраняется в клас
сическом или реформированном виде. Их будущее зависит от ряда факто
ров, сочетание которых в разных странах неодинаково, от времени и об
стоятельств смены системы, от того, насколько мирно или насильственно

33 См. Жэньминь жибао, зарубежное издание, 17 марта 1989 г. По трагической 
иронии истории Чжао Цзыян был снят с поста генерального секретаря КПК после по
давления студенческого движения в июне 1989 г. -  на том основании, что он слишком 
долго попустительствовал этому движению.

34 “Решение задач перестройки, которое определит судьбы страны и социализма, 
требует укрепления ведущей роли партии и новых критериев оценки выполнения ею 
своих задач”. (Горбачев М.С., Известия, 5 июля 1988 г.)



ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ 459

это произойдет. Я могу лишь предложить читателям методологию анали
за: рассматривать одну за другой те силы, которые стремятся сохранить 
или, наоборот, разрушить систему, и взвешивать соотношение между ними.

18.8. Политическая структура постсоциалистической 
системы: предварительные соображения

Будущая политическая структура постсоциалистической системы за
висит от ряда факторов. Там, где переход начался по-настоящему, со
стоялись первые свободные выборы. В них принимало участие несколь
ко партий, и все эти партии в своих предвыборных программах под
черкивали приверженность принципам многопартийной системы и 
парламентской демократии. Это относится также и к партиям -  пре
емницам коммунистической партии, стоявшей у власти при классиче
ской системе. В данном отношении их уже нельзя считать подлинны
ми марксистско-ленинскими партиями -  они ближе к социал-демокра
тии, поскольку отвергли один из краеугольных камней идеологии ле
нинизма -  сохранение власти любой ценой.

Большая часть избирателей подтвердила свое желание установить 
и укрепить парламентскую демократию. Большинство голосов получи
ли политические партии и группы, которые поставили своей целью по
строение демократии западного типа.

Эти события носят подлинно революционный характер, обеспечи
вая коренные предпосылки, необходимые для смены системы. Однако 
следует подчеркнуть, что дальнейший ход постсоциалистического раз
вития зависит от ряда внутренних и внешних факторов.

Исходная точка движения в разных странах была неодинаковой. 
Достаточно указать на большие различия между, скажем, Польшей и 
Венгрией, с одной стороны, и Румынией -  с другой. В первых двух стра
нах оппозиционные движения формировались в течение 10-20  лет, 
и во многих отношениях тенденция к либерализации, описанная в 
данной главе, развивалась там задолго до достижения своего пово
ротного пункта. В Румынии, наоборот, классическая система сохраня
лась в крайней форме и беспощадная тирания царила вплоть до после
днего дня пребывания Чаушеску у власти. Чем больше ситуация в том 
или ином постсоциалистическом обществе к моменту начала перехода 
напоминает румынский вариант, тем больше вероятность того, что при
ступать к формированию институтов и менталитета демократии ему 
придется “на пустом месте”35.

35 Процесс постсоциалистической трансформации в Восточной Германии происхо
дил иначе, чем в любой другой стране. Восточная Германия принадлежит к числу стран, 
совершивших прыжок из классической системы в постсоциалистическую, минуя ста
дию реформ, и в этом отношении (резкий качественный переход) ее опыт напоминает
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Но демократические институты не развиты даже в тех странах, где 
революции предшествовал довольно долгий период политических ре
форм. Пройдет немало времени, прежде чем новые легализовавшиеся 
партии приобретут парламентский опыт. Необходимо время, чтобы су
дебная система стала действительно независимой, а полиция, которая в 
условиях тоталитаризма была всесильной, уступила место службе обще
ственной безопасности, работающей под сенью закона и под его контро
лем. Потребуется время для выработки законов и правил, необходимых 
для укрепления конституционного порядка, для защиты собственности и 
частных контрактов, для соблюдения гражданских свобод. Наконец, время 
нужно и для того, чтобы средства массовой информации научились вы
полнять свою незаменимую роль повседневного критика властей и орга
низатора независимых расследований всевозможных злоупотреблений.

Новая система наследует тяжкое бремя не только в виде слабых де
мократических институтов, но и в виде идеологии, устоявшейся в умах 
людей. В самых разных областях обнаруживается любопытная двой
ственность позиции населения. С одной стороны, большинство людей 
готовы принять идеи и ценности западного мира. Они хотят демокра
тии, соблюдения гражданских прав и свобод, рыночной экономики и 
гарантий частной собственности. Но, с другой стороны, они ожидают, 
что новый режим в кратчайший срок выполнит и воплотит в жизнь все 
обещания, сделанные старым режимом.

Особенно живуча потребность в патерналистской заботе со сто
роны государства, которая бы ограждала людей от всех тягот пере
ходного периода и экономической адаптации. Столь же живучи эга
литарные идеи и эмоции, вызывающие у людей горечь и апатию при 
столкновении с неравенством, сопровождающим рыночную экономи
ку и расширение частного сектора.

Трудности в политической и идеологической сфере таят в себе внут
ренние опасности, усугубленные экономическими проблемами пост
социалистической трансформации. В условиях зарождающейся, несо
вершенной еще демократии реакцией на эти трудности может стать 
возникновение популистской, демагогической оппозиции. Могут про
явиться тенденции крайнего национализма. Хотелось бы надеяться, 
что бразды власти останутся в руках демократических сил, но нельзя 
исключить и вероятность отхода от демократии. Чем благоприятнее 
развивается экономическая ситуация, тем слабее становятся эти угро
зы и тем вероятнее консолидация общества.

чехословацкий и румынский. Уникальность ему придает объединение Германии. В объе
диненной Германии восточногерманское общество почти в готовом виде ожидали ин
ституты парламентской демократии и капиталистической рыночной экономики.



Глава 19 ------------------------------------
ПОДЪЕМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

В период реформ наиболее важной тенденцией в сфере экономики 
является подъем частного сектора. Он влечет за собой глубокие пе
ремены, затрагивая -  причем весьма радикально -  отношения соб
ственности (блок 2 на рис. 15.1): наряду с общественной собственно
стью возникает собственность частная. Однако сразу следует заме
тить, что эта глубокая и радикальная перемена происходит в весьма 
узком секторе экономики.

В классической системе частный сектор был почти полностью 
уничтожен или сведен к незначительному сегменту экономики. Ис
чезли все формы частных предприятий с использованием наемного 
труда. Правда, в большинстве социалистических стран сохранилось 
небольшое число частных кустарей и мелких торговцев, и даже в ус
ловиях коллективизированного сельского хозяйства кое-где возник
ли карликовые семейные фермы. Кроме того, не удалось полностью 
подавить нелегальную экономическую деятельность. В данной гла
ве происходящие перемены анализируются в сравнении с охаракте
ризованной выше исходной ситуацией1.

Прежде всего мы сталкиваемся с неоднозначным явлением: силь
ной тенденции к развитию частного сектора противостоит не менее силь
ная тенденция к ограничению и свертыванию подобного развития. По
пытаемся рассмотреть обе стороны этого процесса.

19.1. Побудительные мотивы развития 
частного сектора

В отличие от государственного и квазигосударственного кооператив
ного секторов, которые при классической системе возникли по команде 
сверху, частный сектор не создается “искусственно”, административным 
путем. Множество людей добровольно приступают к экономической 
деятельности на основе частной собственности даже при отсутствии 
ощутимой поддержки властей. Нужен лишь демонтаж (или, по мень
шей мере, ослабление) бюрократических барьеров. Все, что требуется 
от бюрократии, это отменить хотя бы часть принятых ею же во времена 
классической системы законодательных актов, направленных на иско
ренение или максимальное ограничение масштабов частного сектора.

Во всех странах, переживающих процесс реформирования, десятки 
миллионов людей спонтанно включаются в работу в частном секторе, и

1 См. ссылки на публикации о частном секторе и теневой экономике в главе 5 
(сноска 36).
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различные формы частных предприятий растут буквально как грибы2. 
Очевидно, должны существовать очень сильные побудительные мотивы 
к вхождению в частный сектор, несмотря на все еще малоблагоприят
ную для него внешнюю среду. Первый из этих мотивов -  материальный, 
надежда на получение более высоких доходов. Для многих частный сек
тор открывает дорогу к процветанию3. Некоторым людям удается стать 
богатыми в буквальном смысле слова. Возможность “подняться” обла
дает огромной мобилизующей силой, даже если она не реализуется в мас
совом масштабе. Раньше для роста был лишь один путь: постоянно под
ниматься по карьерной лестнице. Теперь неожиданно появился второй -  
непрерывно становиться богаче в сфере частного бизнеса.

Другим весьма сильным побудительным мотивом попробовать 
себя в частном секторе является стремление к экономической незави
симости. Частная собственность сосредоточивает в руках собственни
ка все права, ассоциируемые с нею, -  А, Б и В4. Частные предприятия -  
и преуспевающие, и идущие к банкротству -  имеют неоспоримое пра
во распоряжаться своим остаточным (после выполнения налоговых и 
иных обязательств) доходом. Их доход может в значительной степени 
зависеть от удачи и наличия либо отсутствия бюрократических пре
пон, но все же связь между доходом и умелым ведением дел в частном 
секторе теснее и очевиднее, чем при общественной собственности с при
сущей ей безличной и уравнительной системой распределения дохо
дов. Частные предприниматели находят удовлетворение в сознании, 
что они сами являются творцами своей судьбы. Это относится не только 
к богатым, по-настоящему капиталистическим собственникам, но и к 
владельцам крошечных семейных мастерских или земельных наделов5.

2 Детальный анализ процесса обуржуазивать деревни дан И. Селеньи (Szelenyi I., 
1988).

3 Ирония состоит в том, что немалая часть занятых в частном секторе хорошо зараба
тывает именно потому, что они действуют не в условиях капитализма, а как “инородное 
тело” в окружении вечно дефицитной социалистической экономики. Частные таксисты или 
зеленщики, расположившие свои лотки на людных перекрестках, в Соединенных Штатах 
или Западной Европе в лучшем случае относились бы к нижнему слою среднего класса, меж
ду тем в реформируемых социалистических странах они оказываются “богачами”.

Быстрому росту частного сектора способствуют не только материальные побужде
ния к предпринимательству. Наемные работники частных предприятий тоже зарабаты
вают значительно больше своих собратьев по профессии и квалификации в государ
ственном секторе.

4 На крупных частных предприятиях собственник может делегировать часть своих 
прав управления наемным работникам, но он сам их и назначает, и увольняет [см. 5.2].

5 Коллективизация привела к многочисленным потерям -  к человеческим жертвам, 
к первоначальному спаду сельскохозяйственного производства и последующим низким 
темпам его роста и т.п. Но один из самых страшных шрамов, от которого никогда не 
удастся полностью избавиться, был оставлен ударом по чувству самостоятельности 
людей: крестьянин был привязан к своей земле и отождествлял себя с ней. Лишенный 
земли, он перестал считать себя хозяином собственной судьбы, испытал унижение от 
необходимости подчиняться руководству кооператива.



ПОДЪЕМ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 463

Многие люди посвящают себя частному бизнесу, даже если он сулит 
небольшой и непостоянный доход, ибо не хотят чувствовать за сво
ей спиной дыхание начальства, и для них независимость обладает 
большой внутренней ценностью.

Само по себе сознание, что появилась возможность заняться част
ным предпринимательством и что можно оставить общественный сек
тор и поискать источник доходов и возможности карьерного роста где- 
то в ином месте, порождает чувство самоуважения. Расширение част
ного сектора означает для граждан расширение свободы выбора и в 
конечном счете -  их свободы как личностей. Конечно, далеко не каж
дый жаждет самостоятельности, связанной с ответственностью, риском 
и неизбежными стрессами. Многие чувствуют себя счастливее и уверен
нее в положении работающих по найму, управляемых сверху и получа
ющих заработную плату и другие виды вознаграждения “по заслугам”. 
Здесь важно отметить, что реформируемая система отличается от пред
шествующей ей классической тем, что она предоставляет всем желаю
щим шанс начать свое собственное дело.

После того как мы выяснили мотивы, побуждающие человека 
вступить в частный сектор, попытаемся объяснить и мотивы бюрок
ратии. Поведение членов этой прослойки неоднозначно: часть из них 
противодействует [см. 19.5], а другая -  способствует развитию част
ного сектора. Поведение последних диктуется прежде всего надеж
дой, что частное производство улучшит снабжение населения и умень
шит дефицит. Они надеются также на ослабление социальной напря
женности благодаря тому, что наиболее активные и предприимчи
вые люди получат возможность найти себя, занявшись бизнесом, по
чувствуют бблыную удовлетворенность и, в конце концов, отойдут 
от политической деятельности, опасной для сложившейся бюрокра
тии. Чем яснее видит бюрократия эту взаимосвязь, тем последова
тельнее регулирование частного сектора.

19.2. Характеристика частного сектора

В производственной сфере наиболее характерные типы частного пред
приятия таковы:

1. Небольшая семейная сельскохозяйственная ферма. Картина, воз
никающая в результате реформ, весьма неоднородна, так что целесооб
разно рассмотреть ситуацию в нескольких странах6.

6 Из имеющейся весьма обширной литературы следует упомянуть следующие про
изведения: общий обзор по Восточной Европе -  Cochrane N. J. (1988); Советский Союз -  
Markish Y. (1989), Brooks К.М. (1990) и Hedlund S. (1989); Китай -  Hartford К. (1990), 
Lardy N.R. (1986), Selden М. (1988) и Sicular Т. (1985); Венгрия -  Marrese М. (1983) и 
Swain N. (1987).
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Наиболее драматичные перемены произошли в Китае, где при клас
сической системе коллективизация зашла особенно далеко [см. 5.5]. Рефор
ма покончила с народными коммунами, и сельскохозяйственное произ
водство было передано в руки крестьянских семей. Эта перемена не полу
чила достаточно четкого правового оформления: номинально земля ос
талась в государственной собственности, а семья только “взяла на себя 
ответственность за ее обработку” -  первоначально лишь на условиях крат
косрочной аренды. Впоследствии срок аренды постоянно удлинялся, и 
право аренды могло передаваться по наследству, а в некоторых провин
циях могло даже быть продано. Де-факто земля в виде небольших наде
лов оказалась в частной собственности семей. В дальнейшем в частную 
собственность перешли скот, машины, оборудование и постройки. (Вме
сте с тем сохранилось и некоторое число крупных коллективных хозяйств.)

Новая система получила наименование “системы ответственности”. 
На деле же это была настоящая приватизация: средства производства, 
ранее находившиеся в общественной собственности, перешли в частную. 
Такая массовая, обвальная приватизация китайского сельского хозяй
ства не была задумана сверху. На первых порах администрация просто 
смягчила свою решимость сделать коммуну единственной формой сель
скохозяйственного предприятия и разрешила в той или иной степени 
“поэкспериментировать”. Сначала возникло несколько новых видов соб
ственности, представляющих собой варианты коллективных и едино
личных ферм, но вскоре получила широкое распространение “система 
ответственности”, то есть частных семейных ферм. Под давлением сни
зу, принявшим форму стихийной приватизации, администрация устра
нила бюрократические барьеры, признав в 1980 г., что в сельском хо
зяйстве может преобладать частный сектор. Преобразования в сельс
ком хозяйстве стали главным фактором роста китайской экономики на 
первом этапе реформ. Крестьяне начали работать с такой самоотдачей 
и ответственностью, которые они никогда не проявляли при существо
вании коммун. Связь между изменением форм собственности и подъе
мом производства показана в таблице 19.17.

В Югославии период, когда государственное руководство пыта
лось обеспечить развитие в рамках классической системы, продолжался 
очень недолго (с 1945 по 1949 г.), и там дело не дошло до полной кол
лективизации сельского хозяйства. Когда же руководство приступило 
к реформам (включая введение самоуправления), оно оставило без из
менений отношения собственности в сельском хозяйстве, которое на 
протяжении всех реформ по-прежнему основывалось на мелких семей
ных наделах крестьянского типа.

7 В период 1978-1984 гг. среднегодовые темпы прироста отдельных видов сельско
хозяйственной продукции были особенно высокими: хлопок -  18,7%, масличные куль
туры -14,6, сахарный тростник -11,1, табак -15,2, мясо -10,1% ( см. World Development 
Report, 1986, р. 105).
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Таблица 19.1

Формы собственности и выпуск продукции 
в китайском сельском хозяйстве

1978-1987 гг. 1978 г. 1987 г.

1. Структура сельскохозяйственного произ
водства по формам собственности, % к итогу 

государственная 1,7 2,2
коллективная - 98,3 39,1
частная - 0,0 57,7

2. Среднегодовые темпы прироста произвол- 6,1ства сельскохозяйственной продукции*, %

Источники: блок (1) -  Ming W. (1990, р. 303); блок (2) -  Магег Р. et al. (1991, таблицы 
по странам).

“Вклад сельского хозяйства в ВВП, расчет в постоянных ценах.

Польша была единственной восточноевропейской страной, где 
долгое господство классической системы не сопровождалось (и в этом 
была ее отличительная черта) коллективизацией сельского хозяйства. 
Задолго до начала процесса реформ было заявлено: в сельском 
хозяйстве все, что до сих пор было частной собственностью, оста
нется таковой и впредь.

В Венгрии массовая коллективизация была осуществлена в на
чале 60-х годов. Доля частных небольших семейных ферм оставалась 
минимальной и в период реформ, хотя условия их существования во 
многом изменились к лучшему. Значительно повысилась и доля при
усадебных участков членов кооперативов в общем объеме сельско
хозяйственной продукции.

В Советском Союзе первые шаги реформы сельского хозяйства были 
очень робкими и пока не ясно, пойдет ли она в будущем по более ради
кальному китайскому пути. Законодательные акты, принятые в 1988 -  
1989 гг., создают для этого благоприятные предпосылки. Тем не менее 
приходится констатировать, что здесь давление снизу в пользу частной 
собственности было значительно слабее, а бюрократическое сопротив
ление переменам значительно сильнее, чем в Китае. Очевидно, советс
кое крестьянство и по сей день не может оправиться от чудовищной 
травмы, нанесенной ему коллективизацией8.

Хотя почти не осталось людей, которым самим довелось пережить 
ужасы коллективизации, их дети и внуки не чувствуют уверенности в 
устойчивости частной собственности, опасаясь, что землю у них могут

“Поэтому в тех регионах страны, которые в наибольшей мере пострадали от кол
лективизации (Украина и Россия), возрождение семейных ферм шло значительно менее 
успешно, чем в Китае. В других регионах процесс развернулся быстрее и увереннее (на
пример, крестьянские хутора в Прибалтике).
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вновь отобрать. Если же им удастся добиться материального благопо
лучия на пути индивидуального фермерства, не исключено, что их сно
ва заклеймят как кулаков, которым не избежать преследований, депор
тации или смерти. Любые действия бюрократии, которые могут быть 
истолкованы как сопротивление восстановлению частной собственнос
ти (или даже как сомнения в целесообразности ее восстановления), лишь 
усиливают эти страхи и колебания.

2. Приусадебные участки и подсобное сельскохозяйственное про
изводство. Обе формы существовали и при классической системе 
[см. 5.5]. Реформа вносит новый элемент лишь в том, что снимает 
ограничения и препятствия к росту выпуска продукции в обеих фор
мах. Она поощряет местные власти и руководство коллективных и 
государственных хозяйств поддерживать приусадебные и подсобные 
хозяйства, предоставляя им семена, сельскохозяйственные механиз
мы, транспорт и иные средства производства.

3. Малые семейные предприятия в других отраслях. Хотя в рефор
мируемых странах самый значительный прорыв к малому бизнесу 
наблюдается в сельском хозяйстве, доля малых семейных предприя
тий растет и в других отраслях экономики (см. таблицы 19.2 и 19.3). 
Главными сферами деятельности здесь являются ремонтные услуги, 
пассажирские и грузовые перевозки, строительство, розничная тор
говля, общественное питание и т.п.

4. Дополнительная частная деятельность в несельскохозяйственных 
отраслях. Эта форма существовала и при классической системе: чело
век имел постоянное место работы в общественном секторе, но поми
мо этого делал что-то дополнительно за особую плату. Данный вид 
деятельности можно назвать дополнительным, поскольку получаемый 
при этом доход дополняет заработок человека на основной работе (что 
сближает его с формой 2). Такую деятельность можно отнести к част
ному сектору, если покупателем оказываемой услуги является другое 
лицо или домашнее хозяйство [см. 5.6].

В период реформ подобная деятельность становится весьма рас
пространенной, в нее вовлекается значительная часть работников об-

Таблица 19.2

Рост несельскохозяйственного частного сектора в Китае

1981 г. 1988 г. 1988 г. в % к  1981 г.

Число частных (индивидуальных 1829 14527 794или семейных) фирм, тыс.

Численность рабочих и служащих, 
занятых в частных фирмах, тыс. 2274 23049 1014

Источники: столбец (1) -  Beijing Review, Febr. 27 -  Mar. 15,1989; столбец (2) -  People’s 
Daily, Mar. 11, 1989.
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Таблица 19.3

Рост частных малых предприятий в промышленности 
и розничной торговле Венгрии, % (1984 г. = 100)

Годы
Численность 

самостоятель
ных кустарей

Численность 
наемных работни

ков у самостоятель
ных кустарей

Численность
частных

розничных
торговцев

Численность 
наемных работников 

у частных рознич
ных торговцев

1985 104,8 108,1 113,7 121,5
1986 108,4 116,1 129,3 141,3
1987 110,8 183,1 142,1 169,6
1988 121,1 263,3 154,2 188,1
1989 125,8 346,3 176,9 208,8

Источник: Baldzs К. and Laki М. (1991, р. 504).

щественного сектора, для которых она превращается в один из ос
новных источников дохода.

Общей чертой форм (1-4) является то, что семья использует в ос
новном труд своих членов, лишь время от времени привлекая со сторо
ны для помощи наемных работников. Как уже отмечалось в параграфе 
5.2, марксистская традиция относит подобные семейные предприятия к 
мелкотоварному производству в отличие от производства капиталис
тического, при котором собственники соединяют принадлежащий им 
(или занятый ими) капитал с наемной рабочей силой (возможно, иног
да дополняя их труд собственным трудом и трудом членов своей семьи). 
В соответствии с марксистским взглядом на общество, привлечение 
наемной рабочей силы на регулярной основе является критерием, 
позволяющим провести различие между этими двумя социальными сек
торами, поскольку систематическое использование наемного труда 
отождествляется с его эксплуатацией собственником капитала. В свете 
сказанного следующая форма частной деятельности подпадает под ка
тегорию капиталистического производства.

5. Частная фирма, использующая наемный труд. Капиталистичес
кие (в этом смысле) фирмы в период реформ возникают как в сельском 
хозяйстве, так и в других отраслях экономики. Большая их часть зани
мает промежуточное положение между мелким семейным и мелким ка
питалистическим предприятием. В некоторых странах (Китае, Польше, 
Венгрии и Вьетнаме) иногда создаются и средние капиталистические 
фирмы. Появляются и крупные капиталистические фирмы, но их чис
ло очень невелико. Развитие средних и крупных капиталистических 
предприятий может стать обычным явлением лишь после того, как 
страна осуществит демократические преобразования и вступит в пост
социалистическую фазу или, по меньшей мере, достигнет состояния, 
при котором элементы экономических реформ и революционного из
менения системы окажутся тесно переплетенными.
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Таблица 19.4
Развитие так называемого 

“кооперативного сектора” в Советском Союзе

Год Число членов кооперативов, тыс. человек

Январь 1987 15,0
Июль 1987 39,1

Январь 1988 152,1
Апрель 1988 245,7

Июль 1988 458,7
Октябрь 1988 777,0
Январь 1989 1396,5

Июль 1989 1660,0
Октябрь 1989 2000,0
Январь 1990 2573,8

Июль 1990 3100,0

Источник: таблица составлена для этой книги К. Крюгер на основе данных, приве
денных в газетах Правда, Экономическая газета, Экономика и жизнь, а также в следую
щих работах: Безносников В.Н. (1990, с. 25), Корягина Т. (19906, с. 145) и Кузнецова Т. 
(1989, с. 149).

Примечание. В начале реформ термин “кооперативный” применялся в качестве при
крытия частного сектора. В некоторых случаях он обозначал частное товарищество, в 
других -  группу частных собственников, использующих наемный труд. В этом смысле 
“кооперативный сектор” принадлежит к охарактеризованным выше типам частных пред
приятий (2) и (5). Данные не охватывают “совместительство”, то есть одновременно 
работающих в государственном и негосударственном секторах.

Таблицы 19.4 и 19.5 проливают свет на развитие частного сектора в 
период реформ в Советском Союзе и Венгрии в охарактеризованных 
выше формах (1-5)9.

Хотя, строго говоря, они не входят в частный сектор, стоит упомя
нуть и две другие формы, находящиеся в пограничной полосе между 
общественным и частным секторами и сочетающие в себе определен
ные черты обоих секторов.

6. Аренда государственной собственности. Государство остается соб
ственником капитала -  в той мере, в какой речь идет о правах типа Б, но 
права типа А и В делегированы частному предпринимателю (или груп
пе предпринимателей) на срок аренды и в обмен на арендную плату. В 
соответствии с правами собственности типа А, остаточный доход посту
пает в карман арендатора, из которого также возмещаются убытки, если 
они имеют место. Что касается прав собственности типа В, речь идет о 
праве арендатора управлять предприятием, нанимать и увольнять ра-

9 Официально разрешенный городской частный сектор быстро рос и в Польше (в 
основном в формах 3 и 5). По данным Я. Ростовски, численность наемных работников в 
этом секторе, которая в начале 70-х годов росла в среднем на 1-5%, в 80-х годах увели
чивалась на 7—13% в год (Rostowski J., 1989а, р. 198).
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Таблица 19.5

Соотношение общественных секторов в Венгрии, %
“Первая “Вторая

экономика” экономика”

1. Распределение совокупного рабочего времени 
(не считая времени на транспорт и работу 
в домашнем хозяйстве), 1984 г.

67,0 33,0

2. Вклад в жилищное строительство 
(по числу построенных квартир), 1984 г. 44,5 55,5

3. Вклад в различные ремонтные услуги, 1983 г. 13,0 87,0

Источники: строка (1) -  Timar J. (1985, р. 306), строка (2) -  Kozponti Statisztikai 
Hivatal (Центральное статистическое управление, Будапешт) (1985, р. 139); Belyo Р. and 
Drexler В. (1985, р. 60). Обе работы основаны на микрообследованиях (интервью и ан
кетные опросы).

Примечание. В таблице отражена официально учтенная и неучтенная деятельность. 
Оценки последней основаны на методике, предложенной исследователями, разработав
шими базу данных таблицы. В “первую экономику” включены традиционные сельско
хозяйственные кооперативы колхозного типа [см. 5.5] и так называемые “группы бри
гадной ответственности” (business work partnerships) на государственных предприяти
ях. “Вторая экономика” охватывает приусадебные участки и “вспомогательную” (под
собную) деятельность наемных работников (в тексте книги это -  категории 1-5). В стро
ке (1) представлены агрегированные показатели по всем отраслям производства, вклю
чая жилищное строительство (выделенное и рассмотренное отдельно в строке 2). Пока
затель “второй экономики” в строке (3) представляет собой сумму трех элементов: офици
альный частный сектор -  14%, неформальный частный сектор (без работы “на себя”) -  
19% и работа, выполненная собственными силами в домашнем хозяйстве, -  54%.

ботников10 11. В ряде реформируемых стран широкое распространение по
лучает аренда предприятий различных типов (например, магазинов, ре
сторанов и мелких фирм)11. Арендные формы развиваются в том случае, 
когда стоимость основных и оборотных фондов легко поддается оцен
ке в начале и в конце периода аренды и когда арендатор в состоянии 
нести полную ответственность за любой наносимый им ущерб12.

10 Степень передачи прав типа В арендатору определяется конкретными условиями 
аренды. Собственник (государственный орган или уполномоченная им фирма) могут 
сохранить за собой определенные полномочия контроля.

11 Первой страной, в которой получила распространение форма аренды, была 
Польша. Как уже указывалось, в Китае “система ответственности” юридически возник
ла как форма аренды, но фактически вылилась в приватизацию. Правовые акты, приня
тые в Советском Союзе в апреле 1989 г., также допускают форму аренды.

12 Венгерский экономист Т. Лишка в 60-е годы высказал мнение, что в условиях 
реформируемого социализма преобладающим может стать подробно разработанный 
им вариант системы аренды. Он рекомендовал сдать в аренду (тем, кто пожелает принять 
участие в аукционах и предложит наиболее выгодные условия) все принадлежащие госу
дарству основные фонды (см. Liska Т. [1964] 1988, а также BSrsony J., 1982 и Szabo J., 1989).

Идеи Лишки нашли отклик не только в Венгрии, но и за рубежом. В процессе 
реформ бюрократия не решается отказаться от прав собственности типа А и В на весь
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7. Фирмы, находящиеся в совместной собственности. В этом случае 
собственность той или иной фирмы поделена между государством и 
частными физическими и юридическими лицами.

В ряде случаев социалистическое государство взаимодействует с 
зарубежным частным капиталом. Такие фирмы работают в привилеги
рованных, “тепличных” правовых и организационных условиях, к их 
нуждам проявляется особое отношение.

В Польше, Венгрии, Китае и Советском Союзе в порядке экспери
мента создавались совместные предприятия, в которых государство вза
имодействовало с отечественным частным капиталом (а иногда одно
временно с отечественным и зарубежным капиталом)13.

Стоит также упомянуть форму, широко распространившуюся в ки
тайских деревнях и известную под названием “поселково-волостных 
предприятий”. Как правило, они специализируются на несельскохо
зяйственной деятельности, причем весьма успешно. Объем их продук
ции быстро растет. Разделение прав собственности при этом может 
быть самым различным, но обычно речь идет о собственности сельс
кой общины и отдельных крестьян. Большую часть подобных фирм 
можно считать частными14.

Наш обзор позволил определить частный сектор в сфере матери
ального производства: в узком смысле он состоит из форм (1-5), а в 
широком -  из форм (1-7).

Доходы частного сектора во всех его рассмотренных выше фор
мах создаются производственной деятельностью, трудом. В большин
стве случаев этот труд соединяется с частным капиталом. Поэтому по
лучаемый доход является комбинацией (в различных соотношениях) 
заработной платы за труд, предпринимательской прибыли за управ
ление и ренты за собственность. Но наряду с рассмотренными выше

государственный сектор. При существующей структуре власти трудно представить бю
рократию, готовую в порядке “самоотречения” ограничиться ролью аукционера на 
арендных тендерах. Далеко не очевидно также, что найдется много предпринимате
лей, готовых добровольно взять на себя полную ответственность за аренду какой-либо 
большой фирмы без одновременного приобретения статуса частного собственника с 
полными и неотъемлемыми правами.

13 В некоторых случаях совместное предприятие возникает формально следующим 
образом: государственная фирма приобретает статус акционерной компании и отдает или 
распределяет небольшую часть акций между своими сотрудниками в порядке поощрения.

14 См. Byrd W.A. and Lin Q., eds. (1990). Нет надежной статистики, которая 
позволила бы выделить из официального числа “фирм, находящихся в коллективной 
собственности”, частные, действительно коллективные и де-факто государственные. 
Периодические наблюдения свидетельствуют, однако, что большая часть сельских 
“коллективных” фирм фактически являются частными. Это особенно относится к фир
мам, возникшим после 1984 г. (а таких большинство). Поскольку государственная по
литика направлена на поддержку коллективных фирм и носит дискриминационный 
характер по отношению к частным фирмам, большая часть последних выдает себя за 
коллективные. Чтобы получить признание в качестве коллективных, они должны уп
латить властям специальный сбор.
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семью формами имеется и восьмая, доход от которой не содержит эле
ментов заработной платы и предпринимательской прибыли, а пред
ставляет собой чистую ренту, получаемую от владения собственнос
тью (или, точнее, в доходе от которой преобладает рентный элемент, 
а другие элементы -  заработная плата и предпринимательская при
быль -  не являются главными).

8. Доход от собственности. Он принимает несколько форм, из 
которых первые четыре связаны с прибыльным вложением своих де
нег частными лицами.

A. Процент по вкладам в государственном банке. Эта форма суще
ствовала и при классической системе. В ходе реформ появились новые 
возможности инвестирования денег.

Б. Доход по облигациям, выпущенным государственными органи
зациями и предприятиями. Эта форма получила широкое распростра
нение в ряде стран, включая Китай, Венгрию и Польшу.

B. Процентный доход от займов частным лицам на условиях, согла
сованных между кредитором и заемщиком.

Г. Доход от долевой собственности в частном предприятии. Чело
век дает свои деньги частной фирме для ее деятельности и на этом ос
новании приобретает право на часть прибылей фирмы независимо от 
того, работает ли он сам на этой фирме. В каком-то смысле это анало
гично владению акциями акционерной компании. Но в рассматривае
мых нами странах закон не санкционирует деятельность частных ак
ционерных компаний, так что долевая собственность может существо
вать только вне юридического поля15.

Помимо инвестирования денег, еще одной важной формой получе
ния дохода от собственности является сдача в аренду находящейся в 
частной собственности недвижимости -  земельного участка, дома, квар
тиры, дачи, гаража или помещения коммерческого (например, склад
ского) назначения. (Сдача в аренду может сопровождаться оказанием 
арендатору ремонтных или иных услуг, но в таком случае получаемый 
доход нельзя считать в чистом виде доходом от собственности, ибо он 
включает вознаграждение за труд и предпринимательскую прибыль.)

Удельный вес частного сектора можно измерять по-разному. 
Один из методов -  определить его долю в общем объеме продукции 
или производственных затрат (этот метод применим лишь для форм 
1-7). Другой метод -  сложить доходы (денежные и натуральные) всех 
лиц16. Чтобы установить, какая часть этих совокупных доходов по

15 В ходе дискуссий по поиоду отношений собственности выдвигается идея превра
тить государственные фирмы в акционерные компании и часть их акций продать част
ным лицам. Однако в период реформ эта идея находит воплощение лишь в исключи
тельных случаях. Практически же возможность подобной перестройки отношений соб
ственности рассматривается на постсоциалистической стадии.

16Эмпирические исследования по Венгрии см.: Baldzs К. and Laki М. (1991).
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ступает из частного сектора, необходимо наряду с доходами от форм 
(1-7) учесть и доходы от формы (8)17.

В нашем обзоре частного сектора следует упомянуть еще об од
ной точке зрения. В связи с характеристикой сельского хозяйства в 
Китае были названы два направления расширения частного секто
ра. Остановимся на них подробнее.

Первая возможность стать частным собственником -  открыть част
ную фабрику, купив необходимое оборудование на собственные либо 
полученные взаймы (или у других инвесторов) деньги. При этом част
ная фабрика возникает рядом с государственной, которая остается в 
общественной собственности.

Другая возможность -  когда предприятие, находящееся в государ
ственной (или кооперативной) собственности, продается частному лицу 
или группе частных лиц. В этом случае происходит “передача” собствен
ности, в результате чего место государственной занимает частная соб
ственность. Именно такой процесс называют приватизацией, которая 
может совмещаться с вышеупомянутым созданием новых частных фирм.

В период реформ в большинстве отраслей экономики преоблада
ет первый путь, хотя могут быть и исключения. Наиболее важное из 
них -  преобразование китайского сельского хозяйства, хотя привати
зация происходит и в других отраслях (например, практикуемая в ряде 
стран продажа государственных квартир их съемщикам). Однако сле
дует подчеркнуть, что широкомасштабная, всеобъемлющая привати
зация может быть осуществлена только после революции, в условиях 
постсоциалистической системы.

19.3. Частный сектор и официальная идеология

Главным элементом официальной идеологии классической системы яв
ляется осуждение частной собственности и признание законной только 
общественной собственности [см. 5.7]. Официальной линией при класси
ческой системе было отношение к любой форме частной собственности 
как к пережитку капитализма, терпимому лишь в краткосрочном плане.

Такое представление коренится в марксистской идеологии. По Мар
ксу, частная собственность в будущем должна отмереть. Вспомним час
то цитируемые строки из “Капитала”: “Монополия капитала становит
ся оковами того способа производства, который вырос при ней и под

17 Приходится еще раз обратиться к марксистскому толкованию возникшей ситуа
ции. Его понимание понадобится впоследствии для оценки политической среды, в кото
рой существует частный сектор. С точки зрения марксистской политической экономии, 
доходы “стригущего купоны” владельца денег, дома или земельного участка являются 
плодами эксплуатации. Человек, получающий подобные доходы, принадлежит -  в меру 
этого дохода -  к эксплуататорскому классу.
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ней. Централизация средств производства и обобществление труда дос
тигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их ка
питалистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистичес
кой частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют”18. 
Энгельс излагает это следующим образом: “...общество изымет из рук 
частных капиталистов пользование всеми производительными силами 
и средствами обращения*, а также обмен и распределение продуктов, 
тем, что оно будет управлять всем этим сообразно плану, вытекающему 
из наличных ресурсов и потребностей общества в целом. ...Уничтоже
ние частной собственности даже является самым кратким и наиболее 
обобщающим выражением того преобразования всего общественного 
строя, которое стало необходимым вследствие развития промышлен
ности. Поэтому коммунисты вполне правильно выдвигают главным 
своим требованием уничтожение частной собственности”19.

Это -  одна из самых драматических и насущных дилемм процесса 
реформ. Речь идет не о какой-то тактической детали, а, как верно под
черкнул Энгельс, об одном из главных требований коммунистов и крае
угольных камней их идеологии.

Марксизм выдвигает ряд рациональных аргументов против част
ной собственности, и некоторые из них вскрывают действительные от
рицательные стороны этой формы собственности. Но в данном случае 
на людей воздействуют не только рациональные аргументы, но в еще 
большей степени эмоциональная сторона рассуждений. Коммунисты 
(и многие некоммунистические левые) относятся к частной собствен
ности с антипатией и даже ненавистью, возмущены ею, поскольку гос
подство частной собственности ассоциируется с привилегиями для 
богатых и несправедливым распределением доходов, потому что она 
создает “не заработанный трудом” доход, морально для них неприем
лемый, и открывает путь для эксплуатации труда капиталом. Они при
писывают устранению частной собственности и замене ее обществен
ной собственностью некую самостоятельную ценность, даже если это 
сопровождается снижением экономической эффективности. Даже час
тичное отступление от данной идеи вызывает такое же негодование, 
как утрата верующим веры в бессмертие души. Одно из главных объяс
нений сильного сопротивления расширению частного сектора следует 
искать в этом идеологическом убеждении.

Михаил Горбачев в полном соответствии с идеологической тра
дицией в 1988 г. заявил: “Перестройка экономических отношений не
обходима для того, чтобы высвободить возможности, присущие на
шей системе, различным формам социалистической собственности.

18Магх К. [1867-1894] (1978, chap. 32, р. 929. Здесь цит. по рус. изд., т. 23, с. 772-773).
l9Engels F. [1847] (1964, р. 78, 74. Здесь цит. по рус. изд., 334, 330).
* В рус. изд. выражение “means of commerce” ошибочно переведено как “средства 

общения”. -  Прим. ред.
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Ведь частная собственность, как хорошо известно, является основой 
эксплуатации человека человеком, а наша революция была соверше
на именно для того, чтобы ликвидировать ее, чтобы передать все в 
собственность народа. Попытка восстановить частную собственность 
является движением вспять и глубоко ошибочна”20. Чжао Цзыян, ге
неральный секретарь китайской коммунистической партии, сделал та
кое же заявление в 1989 г.: “Господствующее положение обществен
ной собственности не подлежит изменению”21.

Официальная идеология реформ отражает попытку достичь праг
матического компромисса между традиционным неприятием частной 
собственности и провозглашенной в настоящее время реформаторской 
линией партии, между терпимым отношением к частной собственности 
и ее поощрением. Мелкотоварное производство признается совмести
мым с социалистической системой, при этом подчеркивается, что в него 
включаются трудолюбивые рабочие, крестьяне и простые горожане. Дей
ствительно, в коммунистическом движении жива традиция политичес
кого союза с этими слоями, особенно в предреволюционные периоды, 
когда поддержка крестьян и городской мелкой буржуазии была необ
ходима для свержения тиранических дореволюционных режимов. Поз
же, с коллективизацией села и уничтожением мелкотоварного произ
водства в городах, этот альянс был разрушен, но теперь идею реаними
руют в качестве дополнительной идеологической подпорки.

Беда в том, что этому противостоят мощные идеологические со
ображения. Где кончается мелкотоварное производство и начинает
ся капитализм? Ленин был прав, предупреждая: “ ...мелкое производ
ство рождает капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, еже
часно, стихийно и в массовом масштабе”22. И действительно, когда в 
реформируемой социалистической системе в массовом масштабе по
являются мелкие товаропроизводители, рано или поздно из их среды 
выделяются наиболее талантливые, наиболее трудолюбивые или про
сто наиболее удачливые и ловкие в обходе законов и обмане покупа
телей. Так или иначе, они делают более крупные и более прибыльные 
вложения, чем другие, расширяют свои предприятия и в конечном 
счете превращаются в капиталистов.

Как уже указывалось, рассматриваемый круг проблем связан с прин
ципами распределения доходов. Те, кто разделяет социалистическую 
систему ценностей, не могут принять идею дохода, не заработанного 
честным трудом. Традиция восходит к Марксу, который высмеял идею 
процента как награды за воздержание. Это находит отклик в сердцах 
многих, чья наполненная трудом жизнь принесла так мало -  понятна их

20 Выступление Горбачева на Президиуме Верховного Совета СССР. -  Правда, 
26 ноября 1988 г.

21 Жэньминь жибао, 17 марта 1989 г.
22 Lenin V.I. [1920] (1966, р. 24. Здесь цит. по рус. изд., с. 6).
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ненависть к тем, кто разбогател без труда. Все это создает благодатную 
почву для идеологического неприятия частной собственности.

Антипатия не ограничивается отношением к “нетрудовым дохо
дам”. Она распространяется также на людей, которые, несомненно, сами 
напряженно трудятся, как, например, крестьяне и мелкие торговцы, но, 
как считается, зарабатывают все же “слишком много”. Ко многим пред
принимателям богатство приходит очень быстро. Большинство заня
тых частным бизнесом зарабатывают больше своих коллег, работаю
щих в государственном секторе. Злоба и зависть к более богатым идут 
в ногу с подозрительностью и неприятием частного сектора, питают 
сопротивление частной собственности, негативное отношение к кото
рой за прошедшие десятилетия глубоко укоренилось в умах широких 
масс населения. Любые официальные меры, предпринимаемые время 
от времени против “алчных рантье”, “спекулянтов” и “паразитов”, на
ходят широкую поддержку в массах.

По всем этим причинам реформируемый социализм не способен 
выдвинуть цельную систему взглядов на частную собственность, част
ную экономическую деятельность и доход от собственности. Он по
лон противоречий между социалистической традицией, враждебной 
капитализму и частной собственности, с одной стороны, и прагмати
ческими требованиями процесса реформ, -  с другой. Глубокий реф
лекс предопределяет преобладание традиции.

19.4. Сродство частной собственности 
и рыночной координации

Вернемся к ранее использованной аналогии [см. 6.4,15.2]. “Сродство”-  
термин, часто используемый в химии для обозначения того, что опре
деленные химические элементы способны вступать в соединение с дру
гими элементами. Это выражение можно фигурально употребить и в 
политической экономии: некоторые формы собственности способны 
сочетаться с определенными механизмами координации. Наблюдает
ся и противоположное явление: некоторые формы собственности по 
самой своей природе без принуждения несовместимы с теми или ины
ми механизмами координации.

Между частной собственностью и рыночным механизмом существу
ет тесное сродство23. Отличительные черты рыночного механизма были 
описаны в параграфе 6.1:

23 Тесная связь между типом механизма координации и формой собственности на
шла свое отражение в позициях, занятых Л. фон Мизесом (Mises L. v. [1920] 1935) и 
впоследствии Ф. Хайеком (Hayek F.A., ed., 1935). Позднее внимание к этой проблеме 
было привлечено так называемой “школой прав собственности” [см. 21.1, 21.6]. (Биб
лиография по проблеме дана в сноске 43 к главе 21.)
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Ни одно частное предприятие не обладает административной влас
тью над другими частными предприятиями. Их взаимоотношения но
сят не вертикальный, а горизонтальный характер.

Частное предприятие автономно по определению: право собственнос
ти принадлежит одному частному лицу или группе частных лиц. Самооче
видно, что эти автономные хозяйственные единицы вступают в контакты 
между собой добровольно, без приказов сверху. Подобная автономность, 
коренящаяся в собственности, требует децентрализации экономики.

Главный стимул для собственника, занятого производством, -  ма
териальная выгода. Ни один частный собственник не может игнориро
вать величину дохода, обеспечиваемого его деятельностью, и издержки, 
связанные с этой деятельностью. Иными словами, он не может игнори
ровать выручку от продажи своей продукции и свои расходы на приоб
ретение производственных ресурсов. Понятно, что ему близка инфор
мационная природа рынка, где главную роль играют цены, а преиму
щества и недостатки каждой сделки измеряются прежде всего деньгами.

Действие “невидимой руки”, то есть динамики рынка, хорошо изве
стно со времен Адама Смита. Здесь следует особо подчеркнуть только 
то, что для нормального функционирования рынка важны свободный 
доступ на него предпринимателей, конкуренция между предпринимате
лями и крах тех из них, кто не смог устоять в конкурентной борьбе.

Все это нужно было напомнить, прежде чем перейти к теме данно
го параграфа -  взаимосвязи между частным сектором и рынком в ре
формируемой системе. Все экономические отношения, возникающие 
между частными предпринимателями, а также между ними и осталь
ным обществом, координируются в основном рыночным механизмом. 
Естественное становление рыночного механизма неотделимо от рас
ширения частного сектора24. Частные предприятия не нуждаются в 
команде сверху, чтобы вступать в опосредованные рынком отноше
ния между собой и с домашними хозяйствами. Это происходит само
очевидно и спонтанно. Все, что требуется от властей для развития 
рынка -  отменить или, по меньшей мере, смягчить запреты.

Здесь важны обычные характеристики подлинно рыночной коор
динации. Покупатель добровольно соглашается с ценой и другими ус
ловиями сделки25. В реформируемой системе эта сфера рынка функци

24Слово “естественное” используется здесь, чтобы подчеркнуть отличие от ис
кусственного внедрения рыночных принципов в отношения между государствен
ными предприятиями [см. 21.7]. Подобный подход вытекает из толкования рыноч
ной координации австрийской школой, а именно трудами Мизеса и Хайека, и шум
петеровской теорией роли предпринимателя. В данной связи см. также: Murrell Р. 
(1990а, 1990b).

25 Это верно и в том случае, когда административные власти желают продиктовать 
цены частному сектору. Такая цель совершенно иллюзорна -  исключение могут состав
лять лишь некоторые легко “узнаваемые” цены. Имеется множество способов обойти 
административно устанавливаемые цены.
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онирует с обычным динамизмом: предприниматели стремятся не упу
стить возможности, которые представляются им многообещающими, 
так что между ними (а возможно, и с государственным сектором) воз
никает конкуренция. Но если частные предприниматели не могут све
сти концы с концами, они вынуждены прекратить деятельность, не 
исключено, с большими потерями. Бюджетные ограничения для част
ного предпринимателя являются очень жесткими, при социалистичес
кой системе государство никогда не бросится спасать бедствующую 
частную фирму26. Так рынок осуществляет характерный для него, ча
сто беспощадный, естественный отбор.

Подобный ход событий и есть координация, присущая реальному 
(как говорится, от плоти и крови) рынку. Но здесь требуются два уточ
нения. Первое. На рынок все еще бросает свою тень всемогущий бю
рократический механизм координации, господствующий над обще
ством в целом. Тысячью различных способов он может вмешиваться 
даже в отношения частных предприятий между собой и с домашними 
хозяйствами [см. 19.5]. Конечно, даже капиталистическое государство, 
которое стремится свести к минимуму подобное вмешательство, вво
дит различные запреты и ограничения. Здесь не стоит вдаваться в слож
ные детали нормативной проблемы -  что считать минимальным вме
шательством, ограничением и запретом, к которым должно прибегать 
любое государство в соответствии с общепринятыми этическими и пра
вовыми нормами. В условиях реформируемой системы вмешательство 
государства в сферу частного рынка, его запреты и ограничения да
леко выходят за рамки этой минимальной шкалы и, будучи специфи
чески системными, напрямую связаны с полномочиями и идеологи
ческими установками правительств.

Второе уточнение касается того, что рассматриваемый нами рынок 
в реформируемой системе является примитивным и неразвитым. Ры
нок -  институт, имеющий тысячелетнюю историю, он появился еще на 
ранних стадиях развития цивилизации и техники. Если мы обратимся к 
истории западного мира эпохи средневековья или государств нынеш
него третьего мира 50-100-летней давности, мы везде найдем крестьян, 
привозящих продукты земледелия и животноводства в города для про
дажи на открытом рынке или на оптовой ярмарке, бродячих торгов
цев, расхваливающих свой товар с повозки, переполненные и скудно 
обставленные лавки и даже путешественников, вернувшихся из даль
них странствий с товарами, которые они приобрели за рубежом с це
лью продажи в своей стране. Эти участники первобытного рынка не 
исчезли начисто даже в современном капиталистическом мире, но они

26 Бюрократия не препятствует уходу с рынка, то есть позволяет частному предпри
ятию, которое не может поддержать себя, прекратить существование. Однако оно воз
двигает многочисленные преграды на входе в рынок, что уменьшает конкуренцию меж
ду его субъектами [см. 19.5].
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не являются более главными действующими лицами. Их место заняли, 
в основном, современные формы рыночных операций. Тот факт, что 
при классической социалистической системе рынок на несколько деся
тилетий практически полностью прекратил свое существование, позво
лил таким примитивным, средневековым, “балканским”, “азиатским” 
формам вновь появиться на сцене, когда рынок был реанимирован. Что 
отличает рынок, связанный с частным сектором в условиях реформи
руемого социализма, от современных форм рынка?

В рыночном механизме развитых капиталистических стран мелкие 
хозяйственные единицы соединены между собой бесчисленными децен
трализованными организациями: оптовыми фирмами, товарными бир
жами, складскими и транспортными компаниями, рекламными агент
ствами. Для функционирования рынка жилья и другой недвижимости 
требуются риэлторы. Продажу и покупку прав собственности обслужи
вают фондовые биржи, брокеры, взаимные фонды и инвестиционные 
компании. Для бесперебойной работы рынка требуется также широкий, 
децентрализованный финансовый сектор, состоящий из коммерческих 
банков, страховых компаний и других финансовых посредников.

В реформируемых социалистических странах подобные институты 
либо полностью отсутствуют, либо в какой-то мере функционируют в 
государственном, бюрократическом варианте. Обычно они обслужива
ют только общественный сектор, оставаясь недоступными (или ограни
ченно доступными) для частного сектора.

Современная рыночная координация требует и современной тех
нологии: широкой и эффективной телефонной сети, быстрой и на
дежной почтовой службы, персональных компьютеров, фотокопи
ровальных машин и т.п.

Подобными техническими средствами недостаточно оснащен даже 
преобладающий государственный сектор, а о частном секторе не при
ходится и говорить. Многие частные предприятия не имеют даже те
лефона. Даже в наиболее экономически развитых странах Восточной 
Европы частные предприятия общаются между собой на примитив
ном, технически отсталом уровне.

Но и в том случае, если бы рыночному механизму координации в 
частном секторе позволили свободно развиваться с самого начала 
реформ, для становления современного рынка потребовался бы дли
тельный исторический период. А ведь свободного развития на деле 
не было. Наблюдаемую отсталость частично можно объяснить пере
житками прошлого, антирыночным наследием классической систе
мы. Но главное объяснение -  сохраняющаяся антипатия бюрокра
тии не только к частной собственности, но и к сопутствующему ей 
рыночному механизму. Именно поэтому она не только не способству
ет, но противостоит формированию сети частных организаций, не
обходимых для координации рынка, именно поэтому так скудна тех
ническая оснащенность этой сети.
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19.5. Частный сектор и бюрократия

Как уже говорилось, на этапе реформ бюрократия ведет себя по отно
шению к частному сектору неоднозначно. Иногда она помогает ему, 
вселяя надежды на его дальнейшее развитие, а иногда препятствует его 
росту, гася подобные надежды. Эта неоднозначность отношения мо
жет выражаться по-разному: либо в форме поддержки частного секто
ра одной частью бюрократии при противодействии другой ее части, 
либо в форме чередования периодов благоприятствования и неблаго- 
приятствования развитию частного сектора.

Обе формы поведения имеют свои причины. Мотивы, движущие 
частью бюрократии в ее стремлении помогать развитию частного сек
тора, уже были раскрыты. Но хотя часть извилин “бюрократического 
мозга” сознает необходимость и пользу частного сектора, в других из
вилинах прочно гнездится неприятие частной собственности и индиви
дуальной деятельности, ненависть к ним. Одно из объяснений подоб
ной антипатии можно найти в идеологии [см. 19.3]. Другое же связано с 
властными функциями. Руководство государственных фирм и квази- 
государственных кооперативов является составной частью бюрокра
тической иерархии, директор завода или председатель кооператива -  
свой человек для бюрократов. Можно сказать, что бюрократия правит 
госсектором изнутри, в то время как функционированием и доходнос
тью частного сектора она может управлять лишь извне. Она никого не 
может назначить фермером-единоличником или частным кустарем и 
не может снять людей с этих “постов”. И даже с такой ничтожной степе
нью самостоятельности бюрократии, озабоченной сохранением своей 
тоталитарной власти, примириться трудно.

Уже говорилось, что частные предприятия не создаются с помо
щью целенаправленных административных действий -  они возника
ют спонтанно, по добровольной инициативе того или иного лица. Но 
то же можно сказать и о бюрократическом противодействии появле
нию частных предприятий. В реформируемых странах центральные 
власти обычно не приказывают подчиненным им органам мешать де
ятельности частного сектора. Сопротивление бюрократии также сти
хийно и автоматически порождается ее заинтересованностью в сохра
нении власти и ее идеологией. Точки соприкосновения между бюрок
ратией и частным сектором таковы:

1. Гарантии частной собственности. Личный опыт или опыт пред
шествующих поколений напоминает людям об уроках истории, о преж
них актах национализации и конфискации личного имущества, земли 
у крестьян. Люди не уверены, что нечто подобное не повторится с при
обретенной ими ныне частной собственностью. Несмотря на неодно
кратные заверения, они все еще не видят конституционных гарантий 
частной собственности.
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2. Легализация и лицензирование экономической деятельности. Сво
бодное предпринимательство означает для каждого возможность начать 
любой вид частного бизнеса без специального разрешения властей. Но 
из этого общего принципа есть исключения даже в капиталистических 
странах, основанных на частном предпринимательстве. Во многих стра
нах требуется получение лицензии на определенные социально значи
мые виды деятельности, особенно имеющие существенный внешний 
эффект, например, на открытие частной больницы или школы, пред
приятия общественного транспорта (воздушного, железнодорожного, 
автодорожного) и т.п. Даже в наиболее терпимом, реформированном 
варианте социалистической экономики наблюдаются обратные пропор
ции. Здесь лишь немногие виды экономической деятельности не требу
ют разрешительной лицензии. Фаза реформ отличается от предшество
вавшего ей этапа более либеральным отношением властей к выдаче 
лицензий, но вовсе не отказом от своих прав на их выдачу. Несколько 
изменяется лишь инструментарий контроля над частным сектором.

Даже в классической социалистической системе существовала “чер
ная” экономика: промышленные и торговые услуги, оказываемые без 
лицензии [см. 5.6]. В этом отношении реформа приносит перемены двух 
видов. Один из них заключаются в разрешении заниматься (после полу
чения соответствующей лицензии) той или иной запрещенной ранее де
ятельностью. Например, раньше запрещалось использовать в качестве 
такси личные автомобили. Осмелившихся нарушить этот запрет ждало 
суровое наказание. Теперь же для подобной деятельности требуется лишь 
получить лицензию. В данном случае радикально изменился цвет рын
ка для конкретного вида деятельности: “черный” рынок стал “белым”. 
Другая возможная перемена -  тот или иной вид частной деятельности 
формально остается под запретом, но практически запрет более не со
блюдается. Например, частным лицам может быть запрещено проведе
ние ремонтных работ “на стороне”, без уведомления об этом властей 
или без уплаты налога. Бюрократия знает о происходящем, но закрыва
ет глаза. Здесь цвет рынка меняется не столь радикально: из “черного” 
он становится “серым”. Перемена второго рода весьма распространена 
в реформируемых странах. Масса людей занята полулегальной, нефор
мальной экономической деятельностью, которую власти терпят27.

Работа в неформальной, полулегальной сфере способствует суще
ственному улучшению снабжения населения и повышению доходов лиц, 
занятых этим делом. Но такие доходы остаются очень рискованными:

27 В экономической литературе социалистических стран широко распространен тер
мин “вторая экономика”, но как уже отмечалось, единства в его понимании достичь не 
удалось. В некоторых работах термин прилагается к неформальному частному сектору 
и его “черной” или “серой” деятельности. В других он включает и легальный “белый” 
частный сектор. В данной книге используется второе определение, и под “второй эконо
микой” понимается весь частный сектор -  и официальный, и неформальный.
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никто не знает, когда кара закона обрушится на занятых в теневой эко
номике. Этой составляющей частного сектора удается в наибольшей сте
пени избежать бюрократического контроля, но она все же сильно зави
сит от сговорчивости и долготерпения бюрократии.

3. Ограничения роста частного сектора. Бюрократия сознательно 
вводит ограничения на рост частного сектора -  не только на макроуров
не (с тем, чтобы этот сектор в целом не превышал определенной доли 
экономики), но и на микроуровне, устанавливая предельные размеры 
каждого частного предприятия. Такая позиция тесно увязана с рассмот
ренным выше принципом: не допустить перерастания мелкотоварного 
производства в капиталистическое. Эта попытка отчасти осуществляет
ся путем принятия соответствующих нормативных актов, например, ус
танавливающих предельную численность работников, которых вправе 
нанять частный предприниматель28. Но ограничения могут устанавли
ваться и другим методом: введением непосильных налогов, отзывом 
лицензий у фирм, растущих “слишком быстро”, или просто путем угроз.

4. Обеспечение соблюдения частных контрактов. В развитых стра
нах механизм рыночной координации возник спонтанно, но каждый 
шаг в его развитии поддерживался необходимыми правовыми норма
ми и практикой их соблюдения. Децентрализованные частные сделки 
защищены многочисленными отшлифованными юридически норма
ми, обеспечивающими выполнение контрактов и справедливую конку
ренцию, устраняющими препятствия к свободному входу на рынок и 
устанавливающими порядок ухода с него, защищающими права долж
ников и кредиторов. Конечно, закон не может обеспечить стопроцен
тную безопасность, как не может предотвратить и мошенничества. Тем 
не менее, при надлежащем развитии судебной практики и адвокатуры, 
а также при неуклонном соблюдении законов можно сформировать 
правовую инфраструктуру для нормального функционирования под
линного рынка29. Рынок, возникающий в процессе реформирования 
социализма, вообще не располагает подобной правовой инфраструк
турой. Хотя в законодательство и юридическую практику реформиру
емых стран вносятся определенные изменения в нужном направлении,

28 Эта численность неодинакова для разных стран и периодов. В течение долгого 
времени предел работающих по найму для частного предприятия был 7 человек в Венг
рии и 8 -  в Китае. В Советском Союзе первая же статья “Закона об индивидуальной 
трудовой деятельности”, принятого в 1986 г., гласила: “Не допускается индивидуальная 
трудовая деятельность с привлечением наемного труда, с целью извлечения нетрудовых 
доходов или в ущерб другим общественным интересам.” (Правда, 26 ноября 1986 г.). 
Как видим, само построение фразы буквально подтверждает замечания об официаль
ной идеологии, сделанные нами в предыдущем параграфе.

29 При современном капитализме процессы купли-продажи координируются слож
ным механизмом, в котором преобладают рыночные элементы, но они подкрепляются 
и дополняются административными мерами в виде государственных гарантий и зако
нодательных актов, механизмами корпоративного самоуправления и деловой этикой.
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до эффективного решения задач, возникающих в связи с развитием 
частного сектора, еще очень далеко.

5. Правовая защита частной собственности и частных фирм от 
произвола властей. Если действия властей наносят ущерб интересам 
частного собственника или предпринимателя, шанс добиться спра
ведливости очень невелик. Можно обратиться с жалобой в вышесто
ящую (по отношению к обжалуемой) инстанцию или в другую госу
дарственную организацию (прокуратуру или так называемый коми
тет народного контроля), но частное лицо или фирма не может пре
следовать государственный орган в судебном порядке. Это создает 
предпосылки для произвола властей.

6. Налогообложение. Неоднозначность ситуации характерна и для 
налогообложения частного сектора. С одной стороны, ставки и пра
вила уплаты налогов непрерывно меняются и часто применяются про
извольно. Зачастую вопрос о величине налогов, которые должно уп
латить то или иное лицо, решается “индивидуально”. В некоторых 
странах и в некоторые периоды налоговое бремя для частных пред
приятий было так велико, что продолжение их деятельности оказыва
лось лишенным смысла30. С другой стороны, произвольное толкова
ние налоговых правил в сочетании с терпимым отношением к широ
кой сфере полулегальной “серой” деятельности делает возможным 
вообще уклоняться от уплаты налогов. Неопределенность ситуации 
мешает формированию в обществе морального климата, при котором 
граждане честно платят налоги.

7. Доступ к кредитам, иностранной валюте, материалам и госу
дарственным заказам. Органы, занимающиеся распределением ресур
сов, дискриминируют частный сектор в пользу государственного. Это 
относится в первую очередь к банковской системе, являющейся, ско
рее, бюрократическим распределителем кредитов (а при внешнетор
говых сделках -  и иностранной валюты), чем настоящим деловым парт
нером. В ряде случаев государственный орган распределяет и какие- 
то дефицитные материалы. Государственные фирмы также проводят 
политику дискриминации частного сектора -  либо подчиняясь дей
ствующим правилам, либо по своей воле.

Одна из причин дискриминации частного сектора во всех перечис
ленных областях заключается в отсутствие политической партии или 
движения, которые могли бы действенно защищать его интересы. В ка
питалистической системе власть часто находится в руках политических 
партий или движений, представляющих интересы частного предприни
мательства. Но даже если партия, находящаяся в данный момент у вла
сти, представляет иные интересы, имеются сильные оппозиционные 
партии, защищающие коренные интересы частного бизнеса и обеспе

30 В Венгрии после введения в 1988 г. новых правил налогообложения частные ре
месленники и торговцы в массе своей вернули властям полученные ими ранее лицензии.
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чивающие неуклонное соблюдение законов, гарантирующих свободу 
предпринимательства. В противоположность этому даже в условиях ре
формируемого социализма частный сектор лишен возможности быть 
выслушанным на политической сцене. Он вынужден подчиняться лю
бым ограничениям и запретам, которые заблагорассудится ввести бю
рократии. Обычно интересы частного сектора игнорируются даже оп
позиционными элементами. Так, некоторые диссидентские политиче
ские движения являются определенно антикапиталистическими31. Дру
гие движения более либеральны, но и они не хотят “подставляться” под 
обвинение в попытках “восстановить капитализм”.

Поскольку общество неоднозначно ведет себя по отношению к част
ному сектору, последний отвечает ему тем же. С одной стороны, прояв
ляются обычные для частного предпринимательства положительные 
черты: трудолюбие, бережливость, быстрое реагирование на открыва
ющиеся деловые возможности, гибкость и т.п. С другой -  частные пред
приниматели не чувствуют, что могут удовлетвориться медленным, че
стным развитием, постепенно завоевывая себе репутацию и доверие кли
ентов. Их целью не является сколько-нибудь масштабное производи
тельное накопление и неуклонное расширение деятельности. Их времен- 
нбй горизонт ограничен, а поведение диктуется близоруким стремлени
ем к максимизации сиюминутной прибыли. Они хотят как можно ско
рее получить наибольшую прибыль, как можно скорее обратить ее в 
потребительские блага32 и после этого в подходящее время выйти из 
бизнеса. Многие частные предприятия имеют изношенное оборудова
ние, плохие помещения и пренебрегают их обслуживанием и содержа
нием. В условиях хронического дефицита частный сектор вскоре пере
нимает и практику государственных фирм относиться к клиентам свы
сока, пренебрежительно. Чтобы противостоять дискриминации, част
ные предприниматели то и дело вынуждены давать взятки. Нередко они 
стремятся обмануть и покупателей, и государство. Все это мало способ
ствует укреплению репутации и популярности частного сектора.

Неоднозначность характерна не только для экономического, но и 
социального положения частного сектора. Когда люди, занятые част

31 В Польше в период, предшествовавший краху коммунистического правления, 
аккумулятором альтернативных политических тенденций стал профсоюз “Солидар
ность”, но было бы странно ожидать от организации, объе диняющей работающих по 
найму, защиты интересов частных предпринимателей. В Венгрии и Советском Союзе в 
80-х годах также существовали влиятельные альтернативные движения, которые вы
двигали на первый план идею возрождения прежнего крестьянства, но с презрением от
носились к “бизнесу по-американски”, с его спекулятивной отшентацией, стремлением 
делать деньги и вообще мелкобуржуазным образом жизни.

32 Расточительное потребление является обычным для лиц, занятых частным бизне
сом, и членов их семей. Кроме того, ббльшая часть прибыли используется не для расши
рения предприятия, а для сохранения накопленного богатства (на приобретение недви
жимости, драгоценных металлов, ювелирных изделий, произведений искусства и т.п.).
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ным бизнесом, преуспевают, им завидуют, но также ненавидят и пре
зирают. Их социальное окружение с колыбели усвоило сильные эга
литарные взгляды. В капиталистическом обществе высокие доходы 
обычно внушают уважение, поскольку большинство населения гото
во предположить, что эти доходы являются вознаграждением за ис
ключительно успешную деятельность. В социалистическом обществе 
высокие доходы, напротив, вызывают подозрения, люди сразу же пред
полагают, что они получены грязным, нечестным путем33. В любом 
случае, в социалистическом мире “мелкая буржуазия” -  презритель
ная кличка, а “буржуазия” -  тем более. Частные предприниматели 
отдают себе отчет в окружающем их климате недоверия и недоброже
лательности. В результате человек, который становится частным пред
принимателем, далеко не всегда в полной мере соответствует требо
ваниям и критериям, предъявляемым к людям его положения (кото
рые должны быть готовы взять на себя не только экономическую, но 
и политическую и социальную ответственность). Сложившиеся обсто
ятельства вовлекают в частный сектор скорее искателей приключений, 
чем трезвых, рачительных предпринимателей.

Итак, в условиях реформируемого социализма частный сектор по
падает в порочный круг. Противоречивые действия бюрократии и пред
рассудки общества создают у частных собственников и предпринима
телей чувство неуверенности, заставляя их усваивать и проявлять не луч
шие, а худшие стороны капитализма. Это усиливает к ним антипатию, 
используемую бюрократией как аргумент для проведения более жест
кой политики в отношении частного сектора, что, в свою очередь, вы
зывает еще более очевидное преобладание отрицательных черт в его 
деятельности. И все же система нуждается в частном секторе, а частный 
сектор должен признать и учесть мощь враждебной к нему бюрокра
тии. Результатом является вынужденное сосуществование, полное вза
имных подозрений и конфликтов.

19.6. Экономическая роль семьи

Несколько отклоняясь от основной темы, коротко рассмотрим такой 
важный аспект общественной жизни, как роль семьи. Связанные с этим 
вопросы тесно соприкасаются, а иногда и частично перекрывают про
блемы развития частного сектора.

33 Чем больше диспропорции в экономике и, в частности, между структурой пред
ложения и спроса, тем больше прибыль, на которую при подлинном рыночном механиз
ме может рассчитывать производитель-поставщик, старающийся внести вклад в удов
летворение избыточного спроса. Высокие доходы таких лиц, безусловно, свидетельствуют 
о полезности их роли. Но именно по отношению к ним как “спекулянтам” особенно 
враждебно общественное мнение в условиях реформируемого социализма.
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Характеризуя классическую систему, мы говорили о семейной ко
ординации как об одном из механизмов согласования деятельности. Мы 
показали [см. 6.7], что сфера деятельности, координируемая семьей, ста
ла значительно уже, чем она была до социалистической революции. 
Внутренняя логика развития системы привела к дальнейшему ограни
чению экономической роли семьи. В процессе реформ в этом отноше
нии произошли существенные перемены: деятельность, на которую рас
пространяется семейная координация, стала играть значительно более 
важную роль, и эта роль возрастает под действием внутренних движу
щих сил реформ. Рассмотрим наиболее характерные здесь явления.

Самая важная из перемен -  значительная экономическая роль, кото
рую вновь начинает играть семейное предприятие, почти полностью ис
чезнувшее при классической системе. Оно выходит на первый план не 
только в ходе приватизации сельского хозяйства, но и в других отрас
лях частного сектора. Этой форме свойственна способность к скачко
образному повышению интенсивности труда и продолжительности ра
бочего времени. При необходимости семейная дисциплина оказывает
ся жестче любой иной. Поскольку формирование правовой основы ча
стных контрактов, особенно касающихся предоставления кредитов и 
внесения денежных паев, -  дело будущего, особое значение приобрета
ет доверие между членами семьи. Определенную уверенность дает то 
обстоятельство, что имущество, капитал и деньги “остаются в семье”. 
Это совпадает с другим мотивом, стимулирующим развитие частного 
сектора -  с желанием предпринимателя стать независимым от государ
ства и помешать посторонним “совать нос” в его дела.

Существенные перемены происходят в жилищном секторе. Иде
алом решения жилищной проблемы при классической системе были 
сдаваемые в аренду многоквартирные дома, в которых люди живут 
большой, легко контролируемой массой34. В процессе реформ про
исходит сдвиг в пользу собственных семейных домов и квартир. В 
некоторых странах (например, в Венгрии и Китае) началась прива
тизация государственного жилья.

Дилемма выбора между собственным домом и квартирой в госу
дарственном доме в узком смысле имеет несколько экономических аспек
тов -  от организации строительства и содержания жилья до влияния на 
семейный и государственный бюджет, но здесь мы рассмотрим лишь ее 
социальный эффект. Многие, если не все, люди разделяют точку зрения 
англичан: “мой дом -  моя крепость”. Большая часть жизни семьи проте
кает в стенах дома. Для многих семейный дом является воплощением 
автономности существования и одной из материальных гарантий воз

54 В Румынии в 80-е годы утверждалось: то обстоятельство, что кооперированные 
крестьяне продолжают жить в принадлежащих им домах, является вынужденным вре
менным компромиссом. Деревни начали ликвидировать, принуждая крестьян пересе
ляться в государственные многоквартирные дома.
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можности иметь личную жизнь35. И если один из мотивов частного пред
принимательства -  желание обрести самостоятельность, то такое же же
лание воодушевляет многие семьи на покупку собственного дома36.

При классической системе приоритет в области пассажирских пере
возок отдавался развитию общественного транспорта (что, впрочем, не 
мешало предоставлять функционерам из высшего эшелона бюрократии 
государственные автомобили с водителем) [см. 13.5]. Реформа вызывает 
волну спроса на личные машины37. Этот спрос не основан на узких со
ображениях экономической целесообразности, поскольку большей час
ти семей эксплуатация личного автомобиля обходится значительно до
роже, чем пользование субсидируемым общественным транспортом. 
Более того, экономика дефицита сопряжена с долгим ожиданием своей 
очереди на автомобиль, со значительными неудобствами его содержа
ния и ремонта, не говоря уже о плохом состоянии дорог. Главная при
влекательность личного автомобиля заключается в том, что он дает чув
ство самостоятельности и независимости. В каком-то смысле автомо
биль, как и дом, -  “своя крепость”. Его владелец сам решает, кого в него 
посадить и когда отправиться в путь.

Реформа меняет роль семьи в воспитании детей, в уходе за больными 
и престарелыми. Классическая система с ее патернализмом обещала, что 
все эти функции постепенно возьмет на себя государство. В данном на
правлении, действительно, делалось немало, особенно в части ухода за 
детьми (ясли, детские сады, центры воспитания детей после окончания 
школьных уроков). К этому следует добавить бесплатное здравоохра
нение и пенсии по старости для всех или для большей части членов об
щества. Но классическая система не сумела сдержать слово, ибо не распо
лагала ресурсами для решения столь огромной задачи. Кроме того, она 
имела другие приоритеты, считая иные цели более важными [см. 9.4]. В 
период реформ государство признает, что оно не в состоянии взять на 
себя эти функции в полном объеме, и возвращает семье ее обязанности 
по воспитанию детей, уходу за больными и престарелыми.

В развитой капиталистической экономике большая часть работы 
по дому выполняется специализированными фирмами на коммерческой 
основе и это сопровождается процессом механизации жилища. Что ка
сается питания, ширится сеть ресторанов и закусочных с различным 
уровнем цен. Одновременно растет выпуск бытовых приборов, облег

35 Один советский интеллектуал, владелец небольшого домика в Подмосковье, в 
1989 г. не без иронии говорил: “В московском многоквартирном доме они могут в 
любую минуту отключить воду. Здесь у меня колодец и при необходимости я могу 
продержаться много недель”.

36 Это -  не единственный стимул. Могут быть и экономические преимущества, а во 
многих регионах ряда стран -  и насущная необходимость: когда граждане никаким иным 
путем не могут получить крышу над головой.

37 Во время первой советской волны реформ Хрущев резко выступал против массо
вого распространения личных автомобилей.
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чающих приготовление пищи, охлаждение и хранение продуктов. Стир
ка и уход за одеждой обеспечиваются широкой сетью прачечных и хим
чисток, дополняемых большим домашним парком стиральных и су
шильных машин. Семья получает определенную свободу решать, ка
кой объем домашней работы она может и хочет выполнять своими си
лами, какие сберегающие труд машины она может и хочет приобрести, 
а какие услуги следует получить на стороне.

Классический социализм мало что предлагает в области коммерчес
кой замены домашнего труда. Ресторанов и прачечных мало, холодиль
ники, стиральные машины и современные плиты для приготовления пищи 
в постоянном дефиците. Лишь одна тенденция бесспорна: движение к 
коллективизации потребления [см. 6.7], но и до ее реализации еще очень 
далеко. В период реформ наблюдается ускоренное развитие сферы част
ных бытовых услуг, быстрее растут и государственные предприятия та
кого рода. Именно в этих отраслях (помимо сельского хозяйства) прежде 
всего возникают частные предприятия. Тем временем и население не упус
кает возможность обзавестись собственными холодильниками, стираль
ными машинами, телевизорами и другими бытовыми электроприборами 
и прочими потребительскими товарами длительного пользования38.

К сожалению, мы не располагаем данными о распределении нацио
нального богатства по формам собственности. Тем не менее наблюде
ния за происходящими процессами позволяют предположить, что в рас
пределении богатства происходят разительные перемены. Если сумми
ровать стоимость основных фондов частного сектора и стоимость част
ных жилых домов, автомобилей, бытовых электроприборов, других 
предметов домашней обстановки, драгоценностей и т.п., то сосредото
чение материального национального богатства в частных руках окажет
ся значительно большим, чем это было при классической системе. Можно 
заметить, что общество движется к приватизации не только производ
ства, но и потребления и других жизненных функций.

Повышение экономической роли семьи может иметь несколько 
объяснений и одно из них -  приватизация богатства и жизненных функ
ций. Попытаемся пролить свет на некоторые противоречивые явления, 
сопровождающие перемены.

Усиление роли семьи связано с ростом потребления населения. Се
мьи могут делать приобретения, которые раньше были им недоступ
ны -  как по причине низких доходов, так и в силу общего дефицита. У 
многих семей появляется возможность на какое-то время или совсем 
отказаться от заработков жены и матери. В зависимости от состояния 
семейного бюджета они могут прийти к выводу, что даже по чисто 
экономическим соображениям супруге лучше оставаться дома, посвя
тив себя уходу за детьми, больными, стариками, и не прибегать к услу

38 В начале венгерских реформ критики происходящих перемен из рядов новых ле
вых презрительно называли систему “социализмом с холодильниками”.
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гам соответствующих коммерческих учреждений. Эти финансовые 
мотивы подкрепляются и этическими соображениями: восстановлением 
уважения к традиционной роли жены и матери, укреплением незави
симости семьи и ослаблением ее незащищенности перед лицом бюро
кратизированной сферы услуг и экономики дефицита.

Эти мотивы вполне совпадают с интересами бюрократии. Во всех 
реформируемых экономиках возникает значительный дефицит бюдже
та [см. 23.3] и финансовые органы только и мечтают о том, как бы изба
виться от бремени субсидирования инвестиций и текущих расходов на 
общественный транспорт и сферу потребительских услуг. Они хотят 
переложить соответствующие затраты на плечи граждан, причем стре
мятся сделать это намного быстрее, чем того желали бы сами граждане.

Мы видим, что перемены приносят семьям, особенно женщинам, и 
выгоды, и потери. Те слои населения, доходы которых в процессе реформ 
растут, ощущают преимущества преобразований. Они рады, что могут 
позволить себе купить дом, квартиру, автомобиль и домашнюю технику. 
Но те, кто ущемлен в доходах, испытывают давление с обеих сторон. Па
терналистское прежде государство оказывается бессильным помочь им, 
ибо государственный бюджет не может по-прежнему субсидировать жи
лье и общественные услуги, тарифы на которые начинают стремительно 
расти. В то же время их доходы слишком низки, чтобы они могли купить 
собственную квартиру, а приобретение автомобиля остается несбыточной 
мечтой. Их заработная плата была установлена в период, когда государ
ственная политика в этой области исходила из предположения, что расхо
ды на жилье или домашнюю технику должны быть минимальными. Осо
бенно страдают женщины: существуя только на собственные заработки 
или являясь членами семей, чьи недостаточные доходы не позволяют обой
тись без их зарплаты, они сталкиваются со все большими трудностями (в 
том числе материальными) при получении для членов своей семьи мест в 
детских садах и домах престарелых. Низкооплачиваемые слои общества 
оказываются как бы “между двух стульев” -  общественной собственнос
тью и патерналистской бюрократией, с одной стороны, и частной соб
ственностью и рынком -  с другой. Именно здесь коренится одна из важней
ших причин общественных конфликтов, возникающих в процессе реформ.

Хотя бремя, которое несут семьи, во многих случаях становится тя
желее, все же мы имеем дело с устойчивой тенденцией, результатом ко
торой является ослабление тоталитаризма и бблыная свобода для са
мой маленькой социальной ячейки общества -  семьи.

19.7. Частный сектор в постсоциалистической системе: 
предварительные соображения

После того как мы отвлеклись на рассмотрение роли семьи, вернемся к 
основной теме главы -  частному сектору. Главу можно завершить той же
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идеей, с которой мы ее начали: возрождение частного сектора является 
одной из важнейших перемен, происходящих в социалистической системе 
в процессе реформ. Но структура власти в обществе создает жесткие огра
ничения для развития частного сектора. Пока сохраняется безраздельное 
господство коммунистической партии, частный сектор не может оказать
ся преобладающим в экономике. Это может произойти лишь после отстра
нения коммунистической партии от власти и совершения революции.

В постсоциалистических условиях на политическую арену выходят 
партии, открыто поддерживающие капиталистическую систему и заво
евывающие большинство голосов избирателей39. На повестку дня ста
вится приватизация государственных предприятий, для которой созда
ются правовые основы и соответствующие институты, призванные ее 
осуществлять. Начинается дискуссия об оптимальных путях передачи 
государственной собственности в частные руки. Со временем процесс 
приватизации начинается практически (иногда медленнее, иногда быс
трее), что сопровождается расширением других форм частного сектора.

В этом смысле наследие реформированного социализма имеет и 
положительные стороны. Чем удачливее был частный сектор (офици
альный и неформальный) в борьбе за свое выживание в рамках социа
лизма, тем быстрее пойдет его развитие при смене системы. Поэтому 
страны, где экономические преобразования начались до политической 
революции, имеют лучшие исходные условия, чем страны, шагнувшие в 
постсоциалистическую стадию прямо из классической системы.

Ход истории не симметричен. Ликвидировать частный сектор рас
поряжением правительства можно было очень быстро. Восстановить же 
его по команде нельзя, для этого необходим свободный выбор всех его 
участников. Даже если государство будет делать все, что в его силах, 
для ускорения процесса, за один день преобразования не произойдут. 
Неизбежно пройдет много лет, прежде чем частный сектор станет гос
подствующим в экономике.

39 Поскольку подобные выражения чужды для слуха, привычного к социалистичес
кой риторике, политики вместо слова “капитализм” используют эвфемизмы “рыночная 
экономика” или “экономика западного типа”.



Глава 20 -------------------
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Отход от классической системы сопровождается еще одной важной тенден
цией -  введением самоуправления в фирмах, находящихся в общественной 
собственности. В отличие от рассмотренной в предыдущей главе тенден
ции, которая вводит элемент, чуждый социализму -  частную собственность, 
самоуправление целиком находится в русле идей социализма: оно обещает 
иную трактовку общественной собственности. В этом смысле самоуправ
ление вносит менее радикальные перемены, чем появление частного секто
ра. Однако перемены являются достаточно существенными, чтобы их мож
но было охарактеризовать как подлинно реформаторские.

Самоуправлению присуща особая конфигурация прав собственности и, 
в то же время, координации. (Иными словами, его введение модифицирует 
блоки 2 и 3 в представленной на рисунке 15.1 схеме.) Главная черта самоуп
равления -  в том, что руководители фирмы, в отличие от других фирм, нахо
дящихся в государственной собственности, не назначаются сверху [см. 5.1], а 
избираются самими работниками фирмы (права собственности типа В). В 
распоряжение трудового коллектива поступает также доход, остающийся 
после покрытия издержек и уплаты налогов (права собственности типа А).

Альтернативные механизмы координации были рассмотрены в гла
ве 6, и среди них упоминался механизм самоуправляемой координации 
[см. 6.5]. По сей день перевод фирм на самоуправление остается наибо
лее широкомасштабным экспериментом с использованием данного меха
низма. Его интеллектуальная и политическая привлекательность для 
многих заключается в том, что самоуправление кладет конец и бюрокра
тической координации, которая была скомпрометирована классической 
системой, и рыночной координации, связанной с капитализмом, предла
гая тем самым своеобразный “третий путь”, отличающийся от них обеих.

20.1. Самоуправление как интеллектуальное 
и политическое течение

Интеллектуальными предтечами самоуправления были Роберт Оуэн 
(1771-1858), Шарль Фурье (1772-1837) и Пьер Жозеф Прудон (1809— 
1865) -  три мыслителя, которых Маркс и Энгельс окрестили “социалис- 
тами-утопистами”. Кстати, именно Прудон ввел термин “анархизм”. 
Идеи, связанные с самоуправлением, коренятся в синдикалистском, анар
хо-синдикалистском и кооперативном социалистических движениях.

Не вдаваясь в подробное описание идей этих великих мыслителей и 
порожденных ими интеллектуальных течений1, следует упомянуть не-

Всесгоронний анализ того, как развивалось понятие самоуправления, см. Horvat В. (1982).
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которые общие для них идеи. Их лейтмотивом является резкое осужде
ние роли государства и отказ от всех видов этатизма. Идеальным при
знается общество, в котором вообще отсутствует государство2. Эконо
мическая демократия и самоорганизация рабочих -  вот что необходи
мо. Производственный коллектив рабочих должен самоуправляться. В 
терминах, принятых в данной книге, механизм самоуправления [см. 6.5] 
должен прийти на смену бюрократическому механизму в качестве глав
ного средства координации экономики.

Некоторые идеи, провозглашенные идеологами самоуправления, 
были, по крайней мере частично, реализованы на практике. Например, 
такие исторические образования, как Парижская коммуна в 1871 г., 
Советы в первые дни русской революции 1917 г.3 и недолго просуще
ствовавшие рабочие советы во время венгерской революции 1956 г., 
имели некоторое сходство с теоретической моделью самоуправления.

Югославия была первой страной, которая в 1950 г. ввела самоуправ
ление в качестве общего принципа4, и вплоть до самого недавнего време
ни оно оставалось преобладающей формой собственности в обществен
ном секторе. Некоторые элементы самоуправления, хотя и не столь по
следовательно и широко, как в Югославии, были также законодательно 
введены в Польше (1982 г.), Венгрии (1985 г.) и позже в Советском Союзе.

Идея самоуправления неизменно всплывает в ходе дискуссий о пу
тях реформ и в других социалистических странах. Кроме того, спектр 
идей, охватываемых понятием “самоуправление”, в последние 20-30 лет 
был важным элементом радикальных и “новых левых” движений в Со
единенных Штатах и Западной Европе.

При анализе самоуправления в его практическом воплощении уро
ки можно извлечь прежде всего из экономической истории Югосла
вии. В соответствии с замыслом данной книги, я не буду вдаваться в

2 Парадоксом политической философии можно считать, что три совершенно раз
личных течения считают желательным демонтаж государства или, по меньшей мере, 
ослабление его роли:

-  “левый” анархо-синдикализм, который стремится заменить государство самоуп
равлением рабочих;

-  официальная марксистско-ленинская идеология, которая подчеркивает роль силь
ного государства в построении социализма, но провозглашает, что оно отомрет на бо
лее высокой ступени социального развития, с приходом коммунизма; и, наконец,

-  “правая” либеральная философия, которая во имя защиты свободы личности стре
мится свести роль государства к сверхминимуму. (См.: Nozick R., 1974.)

3Это относится к Советам лишь до тех пор, пока они на деле оставались органами 
власти пролетарской революции. Впоследствии, по мере развития и окостенения клас
сической системы социализма, Советы стали частью бюрократии.

4 Решение о самоуправлении было продиктовано несколькими мотивами. Одним из 
них было стремление продемонстрировать, что отныне Югославия пойдет иным путем, 
чем сталинский Советский Союз и другие социалистичекие страны, следующие совет
скому образцу. Другим мотивом было желание обеспечить общественную поддержку 
режиму, подчеркивая, что заводы отныне принадлежат самим рабочим. (О политиче
ской истории Югославии см.: Rusinow D., 1977.)
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историческое описание югославской экономики5. Вопрос исследуется 
на более общем уровне. Хотя ссылки на Югославию довольно часты, 
они ограничиваются теми случаями, когда можно предположить, что 
использование формы самоуправления имеет аналогичные послед
ствия и в других социалистических странах6.

Что касается уровня абстракции и характера исходных допущений, я 
постараюсь избежать двух разновидностей аналитического метода, в иных 
случаях не только допустимых, но и полезных при теоретическом анализе7.

Во-первых, не делается попытки полной генерализации, то есть по
строения теоретической модели поведения самоуправляемой фирмы 
независимо от окружающей ее политической и социальной среды. По
этому следующие далее выводы нельзя считать относящимися в равной 
степени к израильскому кибуцу, итальянской фабрике, которую рабо
чие выкупили у ее прежнего владельца, или к американской адвокат
ской конторе, организованной в форме партнерства. Самоуправление 
рассматривается здесь лишь в контексте социалистической системы, 
контролируемой коммунистической партией.

Во-вторых, в своем анализе мы не делаем таких допущений о внеш
ней для самоуправляемых фирм среде, которые нельзя представить себе 
осуществимыми при социалистической системе. Так, например, мы не 
предполагаем, что самоуправляемая фирма связана с другими хозяй
ственными единицами с помощью рынка свободной конкуренции и что 
государство воздерживается от вмешательства в функционирование 
рынка или фирмы8. Как и в других частях книги, мы стремимся постро
ить аргументацию на реалистических, позитивных наблюдениях и вы
водах, а не на нормативных теоретических представлениях о желатель
ной, но чисто воображаемой системе.

20.2. Политические отношения

Начнем с анализа введения формы самоуправления. В Югославии дело 
обстояло не так, что работники нескольких фирм по своей инициативе

5Этой проблеме посвящена обширная литература. Общий обзор дан в: Prasnikar J. 
and Svejnar J. (1990). См. также: Burkett J.P. (1989), Lydall H. (1984), Milenkovitch D.D. 
(1984), Sacks S.R. (1989) и Stojanovic R., ed. (1982).

6 He рассматриваются явления, связанные со специфической югославской ситуаци
ей (например, отношения между семью югославскими республиками).

7 Круг проблем, связанных с самоуправлением, является подлинным вызовом для 
экономистов-профессионалов. Появилось множество достойных упоминания трудов, в 
том числе исследующих поведение самоуправляемого предприятия с помощью формали
зованной теоретической модели. См. пионерные работы в области теории самоуправляе
мых фирм: Ward В.М. (1958) и Vanek J. (1970, 1972), а также более поздние публикации -  
Bonin J.P. and Putterman L. (1987), Dr6ze J.H. (1976), Estrin S. (1983) и Meade J.E. (1972).

8 Подобное предположение сделано, например, в новаторских трудах Я. Ванека, где 
обобщена нормативная теория самоуправляемой демократии и экономики (см. Vanek J., 
1970, 1971).
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ввели самоуправление, а другие последовали их примеру, пока эта фор
ма не стала всеобщей. Идея самоуправления возникла у высшего руко
водства, а когда ее воспринял вождь партии Тито, она стала обязатель
ной9. Югославия не прошла процесс естественного отбора из различ
ных форм собственности и механизмов координации, сосуществующих 
бок о бок, в результате которого были бы вытеснены формы, неприем
лемые для общества или экономически неэффективные10 *. Просто дек
ретом правительства централизованная государственная собственность 
была превращена в “негосударственную” общественную собственность 
(официальный югославский термин).

В Югославии самоуправление обрело статус неприкасаемого табу, 
исключительной формы нечастной собственности. До недавнего времени 
(практически до начала революции, приведшей к появлению многопар
тийной системы) было запрещено выступать за отмену самоуправления, 
подобно тому, как в других социалистических странах запрещалось рато
вать за отказ от господствующей роли государственной собственности.

Самоуправление порождает множество макро- и микроэкономичес
ких проблем, которые мы вкратце рассмотрим. Но наиболее важны не 
экономические, а политические и социальные аспекты. Многие сторон
ники самоуправления надеются, что эта форма положит конец отчуж
дению рабочих от плодов их труда, поскольку выборы руководства по
зволяют им активно осуществлять свое право на управление, то есть 
право собственности типа В. Однако если в стране монопольно властвует 
коммунистическая партия, о демократическом самоуправлении в рам
ках фирмы11 не может быть и речи. Именно в этом -  главная несостоя
тельность, имманентная попыткам ввести самоуправление в Югосла
вии (а позже -  в Польше, Венгрии и Советском Союзе).

Выборы руководства происходят под сильным давлением местной 
власти и партийной организации. Потенциальные кандидаты прохо
дят всестороннюю проверку, а голосами выборщиков манипулируют. 
И если все же человек, неугодный бюрократии, оказывается избранным, 
рано или поздно от него (или от нее) избавляются. Во всяком случае

9 М. Джилас поведал, как эта идея пришла к нему, как с ней примирился Тито и как 
было принято решение распространить самоуправление повсеместно. Комизм ситуации 
заключается в том, что у Маркса принялись судорожно искать цитаты, которые освятили 
бы эту идею, и Тито успокоился, когда нужную цитату нашли (см. Djilas М., 1988).

10 В этой связи интересно было бы узнать, много ли людей при социалистической 
системе добровольно выбирают ту или иную форму самоуправления либо подлинно
го кооператива, основанного на добровольном членстве. Например, в 1928 г., до нача
ла принудительной коллективизации, в Советском Союзе доля сельскохозяйственных зе
мель, обрабатываемых кооперативами, составляла только 1,2%(см. Nove А., 1969, р. 150).

"Термин “фирма” в Югославии не использовался; другие экономические катего
рии также получили там наименования, отличные и от “западной”, и от “восточной” 
терминологии. Отчасти югославская терминология будет представлена ниже [см. 20.5]. 
Здесь я пользуюсь “восточными” или “западными” синонимами, а при их отсутствии -  
ближайшими общепринятыми обозначениями.
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работники фирмы знают, что в их интересах избрать на пост руководи
теля человека, имеющего хорошие связи с партией, а также с централь
ными и местными властями, человека, который бы мог получить вы
годные кредиты, налоговые льготы, инвестиционные ресурсы, иност
ранную валюту и другие преимущества12.

Одной из предпосылок подлинного самоуправления в любой орга
низации является способность различных групп внутри коллектива вы
двинуть своих альтернативных кандидатов. Кандидаты и поддержива
ющие их группы должны иметь возможность организоваться, провести 
избирательную кампанию и критиковать программы друг друга, что в 
сущности составляет основные права свободы слова и ассоциаций. До 
тех пор, пока эти права не обеспечиваются должным образом во всех 
сферах общественной жизни, они не могут последовательно использо
ваться и в самоуправлении на рабочем месте.

В подлинной парламентской демократии, где сосуществуют и конку
рируют друг с другом политические группы, организации и партии, иными 
словами, где имеются институциональные гарантии отсутствия монополии 
на власть, гарантии свободы слова и ассоциаций, рабочие с большей готов
ностью подчиняются руководству предприятия или офиса. Они требуют 
также права объединяться для защиты своих интересов и возможности “по
дать голос” в производственных вопросах, но в рамках фирмы они не на
стаивают на коллективном принятии решений и выборах руководства13.

При социалистической системе есть немало людей, искренне веря
щих в самоуправление, убежденных, что это -  более полная и значимая 
форма демократии, чем “формальная”, “буржуазная” парламентская 
демократия. Но в реформистских движениях появляются и такие защит
ники самоуправления, которые воспринимают его просто как тактичес
ки выгодный лозунг, как временный “вынужденный эрзац” действитель
ной парламентской демократии. Они полагают, что частичное или по
всеместное самоуправление все же лучше, чем полное сохранение без
раздельной власти партии-государства. Это создает новую политичес
кую арену, где оппозиционные силы могут начать борьбу за утвержде
ние своих позиций на предприятиях, то есть борьбу “снизу”.

,20  югославском опыте в этом отношении см. Prasnikar J. and Svejnar J. (1988,1990). 
Венгерский опыт выборов руководителей фирмы освещен в: Bossdnyi К. (1986). 
Г.Х. Попов (1988, с. 631) с озабоченностью пишет об аналогичных последствиях введе
ния выборности директоров в Советском Союзе: “Будут попытки превратить в бессмыс
ленность выборы директора, ибо надо будет выбирать того, кто угоден министерству, 
так как от последнего зависит все...”

13 Тем не менее, и в условиях рыночной экономики, основанной на частной собственно
сти и парламентской демократии, широкие масштабы приобрело требование о предоставле
нии рабочим права на участие в принятии решений. Об истории этого вопроса в Швеции 
и Германии, а также краткий обзор ситуации в других западноевропейских странах см. 
Thimm A.L. (1980). Дискуссии по данному поводу в Германии описаны в: Judith R., ed. (1986). 
Эмпирическое сопоставление эффекта от вовлечения рабочих в процесс принятия реше
ний в разных странах с акцентом на Западную Германию см. Wilpert В. and Rayley J. (1983).
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Не исключено, что самоуправление может поощряться и “сверху” -  
в чисто тактических целях, как нечто способное временно сыграть роль 
громоотвода. Такие деятели надеются, что введение самоуправления 
поможет ослабить накал борьбы за ликвидацию партийной монополии 
на власть. Ведь в Югославии самоуправление в течение десятилетий со
существовало с жестким ограничением политических свобод.

20.3. Экономические последствия

Анализ экономического эффекта самоуправления тесно связан с опи
санными выше политическими проблемами. Не претендуя на исчерпы
вающую полноту, рассмотрим здесь пять вопросов14.

1. Вертикальная зависимость от вышестоящих органов. При сохраняю
щейся структуре власти было бы иллюзией ожидать, что самоуправляемая 
экономическая единица может быть по-настоящему независимой от бю
рократии. То, что последняя оказывает влияние на выбор главы фирмы, 
о чем уже говорилось, является важным моментом, но есть и другие узы, 
связывающие фирму с вышестоящими инстанциями15, от которых в основ
ном зависит, получит ли фирма финансовую поддержку при неудачном ве
дении дел, какие налоги будут начислены на нее, какой инвестиционный 
кредит будет ей предоставлен, сколько твердой валюты будет выделено и 
т.д. Фирма находится также в зависимости от нечастого банковского сек
тора. На самоуправляемую фирму продолжают распространяться мягкие 
бюджетные ограничения16. При отсутствии частного рынка капитала или 
частных банков и других финансовых учреждений рынок капитала и кре
дита представляет собой бюрократический институт, действующий не на 
коммерческой, ориентированной на прибыль, основе17. Горизонтальная за
висимость фирмы от рынка по меньшей мере совмещается с вертикальной 
зависимостью ее от партии, центральных и местных органов власти и от 
нечасгного, не ориентированного на рынок финансового сектора.

2. Зависимость менеджера от своих подчиненных. Хотя трудовой 
коллектив фирмы не является подлинно суверенным, его позиции по 
отношению к главе фирмы усиливаются. В этом смысле менеджер попа
дает в большую зависимость от своих подчиненных, что оборачивается

14 На уровне абстрактного анализа тенденции к самоуправлению (глава 20) и к постро
ению рыночного социализма (глава 21) в книге рассматриваются раздельно. Фактически 
же, первая тенденция обычно связана с реализацией идей рыночного социализма. Поэтому 
здесь мы лишь кратко коснемся некоторых вопросов, более детально описанных в следую
щей главе. При этом неизбежны некоторые повторы и перекрестные аргументы.

15См.: Burkett J.P. (1989).
|6Эмпирические свидетельства о мягкости бюджетных ограничений в Югославии содер

жатся в: Knight P.R. (1984), Konovalov V. (1989), Mitchell J. (1989), Tyson L.D. (1977,1983).
17 Убедительным доказательством вышесказанного служит то, что в течение несколь

ких последних десятилетий югославская кредитная система функционировала при рез
ко отрицательной реальной ставке процента.
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немалыми трудностями, когда речь идет о выполнении его распоряже
ний, соблюдении дисциплины, необходимой для координации работ, и 
о предотвращении неоправданных повышений заработной платы и вып
лат в натуральной форме. Как он может применять жесткие меры к тем, 
от кого зависит его переизбрание?18

Именно здесь возникают проблемы с лозунгом “цеховой демокра
тии”. Есть коллективы, члены которых способны к самодисциплине, к 
добровольному ограничению своих финансовых притязаний, к полной 
трудовой отдаче и аккуратности в труде. В таких коллективах одни чле
ны самой силой своего примера, а при необходимости и путем дружес
ких замечаний дисциплинируют других. Примеры подобных общин мож
но найти в католических монастырях, в израильских кибуцах или даже в 
трудовых бригадах раннего социализма. Такой режим обычно “сраба
тывает” в небольших общинах, спаянных сильными идеологическими 
убеждениями, где каждый человек на виду и где легко избавиться от тех, 
кто не принимает с чистым сердцем общее дело и дисциплину.

Приверженцы некоторых левых школ мысли полагают, что подоб
ный тип поведения может стать всеобщим. Я отношусь к числу тех, кто 
сомневается, что это возможно, по крайней мере, в обозримом буду
щем. Хотя усилия породить подобную бескорыстную самоотверженную 
дисциплину достойны похвалы, сегодня они могут быть лишь иллю
зорной основой общественного производства19.

3. Краткосрочная заинтересованность. Работники самоуправляемого 
предприятия не обладают правами собственности типа Б, правом на 
отчуждение (продажу)20, которое является исключительно важным критери
ем собственности21. Если работники в течение долгого времени прилагали 
максимальные усилия для развития своей фирмы, а затем по той или иной

18 М. Вейтцман (см. Weitzman M.L., 1984, 1985) выдвинул идею “акционерной эко
номики”. В подобной экономике рабочие заинтересованы в повышении прибылей, то 
есть приобретают часть прав собственности типа А, но не пользуются правами типов Б 
и В. Последние принадлежат прежним собственникам, по крайней мере в капиталисти
ческой среде, о которой пишет Вейтцман (либо некоторые права управления типа В 
могут осуществляться менеджерами, которых назначили собственники).

Поведение фирм, обусловленное системой стимулирования, описанной Вейтцма- 
ном, существенно отличается от поведения предприятий в социалистических странах 
при самоуправляемой форме собственности.

19 Необходимо провести четкое разграничение между самоуправлением и правом 
работников фирмы на участие в принятии решений или правом консультироваться до 
принятия решений. Последние два дают работникам шанс оказывать влияние на дея
тельность фирмы, но не наделяют их даже формально правом управления. Поэтому та
кое более ограниченное решение не создает упомянутых выше проблем обеспечения 
надлежащей дисциплины.

20 Другое дело -  обладает ли коллектив вообще правом претендовать на отчужде
ние. Иными словами, вправе ли совет, избранный работниками, продать фирму цели
ком. Проблема может оказаться на повестке дня в период постсоциалистической транс
формации [см. 20.6].

210  передаче прав собственности см.: Alchian А.А. and Demsetz Н. (1972).
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причине вынуждены оставить ее, они не могут взять с собой свой “вклад”. 
В этом отношении, не будучи заинтересованы в долгосрочных перспекти
вах развития фирмы, они отличаются от подлинных собственников. При 
встрече с известными экономическими дилеммами -  “сегодняшний доход 
против дохода завтрашнего” или “потребление против накопления” -  все 
их интересы подскажут работникам предпочтение максимального дохода 
и потребления сегодня22. Они не заинтересованы материально в любых 
затратах или усилиях, которые окупятся лишь спустя продолжительное 
время (например, в крупных инвестициях, НИОКР или профессиональ
ной подготовке). В подобных случаях неизбежен вопрос: “А если я уйду из 
фирмы раньше, чем моя жертва окупится?”. В этом отношении они зани
мают совсем иную позицию, чем частные акционеры, владеющие долей в 
чистой стоимости своей компании и поэтому заинтересованные в росте ее 
физического, финансового и интеллектуального капитала.

4. Инфляционное давление. В реформируемой системе под влиянием 
ряда факторов инфляционный процесс может усилиться. Самоуправ
ление не принадлежит к числу необходимых для этого предпосылок. 
Инфляция усилилась, например, в Китае, Вьетнаме и Советском Союзе, 
где самоуправление не вводилось. Самоуправление не является и доста
точным условием для развертывания инфляции. В Югославии она ра
зыгралась под совокупным воздействием нескольких факторов [см. 23.5]. 
Можно сказать лишь, что самоуправляемая фирма склонна к поведе
нию такого рода, которое “подпитывает” инфляционный процесс.

Самоуправление ослабляет сопротивляемость руководства фирмы 
повышению номинальной заработной платы. В классической системе 
жестко насаждаются и соблюдаются обязательные нормативы заработ
ной платы [см. 7.3,10.3]. Самоуправление устраняет этот бюрократичес
кий барьер, не заменяя его интересами собственников, которые могли 
бы ограничить рост зарплаты. В капиталистической фирме сопротивле
ние требованиям о повышении зарплаты, которые могли бы уменьшить 
прибыль, порождается интересами собственника и менеджеров, высту
пающих от его имени. С другой стороны, как мы показали, в самоуправ
ляемой фирме интересы ее собственника -  трудового коллектива -  дик
туют максимизацию дохода в краткосрочной перспективе. Этому не ста
нет противодействовать ни один менеджер, заинтересованный в сохра
нении популярности у рабочих. Если подобное инфляционное давление 
со стороны заработной платы совпадает с уступчивой финансовой по
литикой государства, возникает механизм спирали “зарплата -  цены”.

5. Безработица. Классическая система имеет тенденцию к быстрому 
росту занятости [см. 10.1, 10.2]. Мы уже говорили о стремлении к по
стоянному росту производства в условиях избытка труда (или, по край
ней мере, до полного исчерпания его ресурсов). Побудительные моти
вы к экономии труда вообще отсутствуют.

22См. Prasnikar J. and Svejnar J. (1988, 1990).
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Тяга к расширению производства сохраняется и при внесении в со
циалистическую систему элементов самоуправления. Но большая часть 
подобного расширения не финансируется из собственных накоплений 
фирмы. Фирма распределяет свои ресурсы примерно так: как можно 
большая часть чистого дохода идет в номинальный доход, создающий 
основу для текущего потребления рабочих, и в то же время фирма стре
мится “выдоить” из государства и банковской системы как можно боль
ше ресурсов для финансирования своих капиталовложений. Банковские 
кредиты предоставляются по реально отрицательной ставке процента 
и включают в себя фактически даровую субсидию.

Для капиталистической фирмы разумным является увеличивать чис
ленность рабочих до тех пор, пока это увеличение способствует росту 
прибыли23. Наоборот, самоуправляемая фирма заинтересована не в при
были как источнике финансирования будущих инвестиций, а в росте 
личных доходов сегодняшних работников. Поэтому она может укло
ниться от такого увеличения занятости, которое в дальнейшем будет 
способствовать увеличению прибыли, но сегодня снижает заработок 
рабочих по сравнению с возможным максимумом.

Обстоятельства, описанные в пунктах (4) и (5), могут в конечном счете по
будить самоуправляемую фирму к капиталоемким, но мало трудоемким 
инвестициям за счет государственного бюд жета, кредитной системы и страда
ющих от инфляции домашних хозяйств. Все это приводит в действие меха
низм, результатом которого является сочетание инфляции и безработицы.

Подводя итоги, скажем, что самоуправление, вводимое при социалис
тической системе, обнаруживает множество отрицательных черт как с по
литической, так и с экономической точек зрения. Самоуправление -  один 
из тупиков процесса реформ. Хотя фирма, функционирующая в условиях 
самоуправляемой собственности, существенно отличается от государствен
ной, обе они обладают общим свойством (или, по крайней мере, очевид
ным сходством) -  они глубоко встроены в бюрократическую систему.

20.4. Отношения между менеджером и работниками

Самоуправление порождает новые отношения между управляющим и 
работниками. Следует заметить, что эти изменения имеют место даже в 
том случае, когда самоуправление не было введено, но появились другие 
тенденции реформ. Среди факторов, действующих в этом направлении, 
особенно важны либерализация политической системы и эрозия классиче
ской идеологии [см. 18.4, 23.1]. Менеджер проявляет все меньшую готов
ность к насаждению строгой дисциплины среди рабочих и к сопротивле
нию их требованиям о повышении номинальной заработной платы.

23 Иными словами, до тех пор, пока предельная производительность рабочего не 
сравняется с получаемой им заработной платой.
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Такая перемена объясняется несколькими причинами. Она связана 
с усилением роли профсоюзов и с тем фактом, что забастовки становят
ся законными или, по меньшей мере, терпимыми. И если нехватка рабо
чей силы сохраняется или даже обостряется, мобильность рабочей силы 
повышается. Способность системы применять административные меры 
к рабочим, самовольно меняющим место работы, ослабевает. Руковод
ство фирмы теперь больше зависит от гармоничного сотрудничества с 
работниками, в том числе и в области производства.

Есть еще одна перемена, имеющая, пожалуй, даже большие послед
ствия. Идя на непопулярные меры, менеджер уже не может рассчитывать 
на прежнюю полную поддержку со стороны сильной, жесткой бюрокра
тической иерархии, местной партийной и профсоюзной организации. 
Менеджер, скорее, должен опасаться, что рабочие, у которых он вызвал 
антипатию или даже ненависть, добьются от вышестоящей инстанции его 
увольнения. По мере ослабления жесткой бюрократической дисциплины 
менеджер становится все более уязвимым и в подобных обстоятельствах 
склонным к “популизму” не только по манере поведения, но и по своим 
экономическим мерам. Это означает также, что одной из ролей, которые 
менеджер играет в контактах с вышестоящими инстанциями, отныне стано
вится роль “представителя” интересов трудового коллектива. И хотя подоб
ная роль не была абсолютно чуждой менеджеру и при классической систе
ме, побудительные мотивы к ней в процессе реформ намного усиливаются.

20.5. Этическая координация

Во введении к этой главе говорилось, что идея самоуправления порож
дает надежду на возможность пойти по “третьему пути” у тех, кто хо
чет порвать с классическим бюрократическим и централизованным со
циализмом, но отвергает и капитализм. Подобные идейные и полити
ческие соображения придают этической координации [см. 6.6] особую 
притягательность в кругах приверженцев определенных течений соци
ализма. Как и при рассмотрении самоуправления, таящего в себе обе
щание создать саморазвивающийся механизм, здесь следует упомянуть 
об идеологических традициях социализма. Многие уповали, что в со
циалистическом обществе производственные организации и институ
ты приспособятся друг к другу добровольно и бескорыстно, а не в ре
зультате принуждения со стороны государства или в ожидании матери
альной выгоды24. Предполагалось, что представители коллективов бу
дут согласовывать свои планы путем переговоров.

24Идея имеет своим источником Прудона, который писал (см. Proudhon P.J., 1867— 
1870,2:414,6: 92-93), что человек с пробудившимся чувством самосознания не нуждает
ся в принуждении извне. Структуру экономики, считал Прудон, можно построить на 
взаимной зависимости (mutuellisme). Эти взгляды Прудона подверглись суровой крити
ке со стороны Маркса.
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При классической системе ни в Советском Союзе, ни в большинстве 
других стран не было сделано серьезной попытки реализовать эту кон
цепцию. Решение задачи координации без колебаний доверили бюро
кратическим механизмам. В Китае стремление к добровольному взаим
ному согласованию стало одним из краеугольных камней официальной 
идеологии маоизма25. Однако фактически и в китайской версии класси
ческой системы эта идея была реализована лишь в ничтожной степени.

Что касается реформируемой системы, то в Югославии, первой всту
пившей на путь реформ, старая социалистическая идея добровольного 
взаимного согласования на всех уровнях вышла на первый план в нача
ле 70-х годов, наряду с самоуправлением и в связи с ним. Архитекторы 
реформ придавали большое значение формированию добровольных 
объединений хозяйствующих единиц снизу доверху. Исходными ячей
ками являлись “основные организации объединенного труда”, объеди
ненные в “трудовые организации”, из которых на более высоком уров
не были сформированы “сложные организации объединенного труда”. 
Последние группировались в отраслевые ассоциации, которые, в свою 
очередь, на еще более высоком уровне -  в “хозяйственные палаты” (обыч
но по одной на республику)26. Однако полная однородность структуры 
и даже наименований наряду с тем фактом, что производственные еди
ницы были вправе объединяться лишь в эти организации, сами по себе 
наводят на мысль, что все это возникло не спонтанно, по инициативе 
снизу, а по схеме, которую начертали где-то наверху, в центре. Таким 
образом становится очевидно, что несмотря на идею, которая нашла 
отражение в терминологии, придуманной для новых институтов, это не 
имеет ничего общего с подлинно добровольными объединениями27.

Замысел югославской реформы заключался в том, что самоуправля
емые производственные единицы и их различные союзы и объединения 
на всех уровнях будут вести между собой переговоры и определять зада
чи на основе взаимного согласия. Наиболее всеобъемлющее из выраба
тываемых соглашений получило специальное название -  “общественный 
договор”. Предполагалось, что так будет создана специфическая форма 
координации. Поскольку подобное соглашение появится не в результа
те команды сверху (и в этом смысле не будет бюрократическим) и не на 
основе цен и соглашений об условиях купли-продажи (и в этом смысле 
не будет рыночным), а будет продиктовано чувством социальной ответ
ственности и всеобщей готовностью к взаимопомощи, этот всеобъем
лющий переговорный процесс на всех уровнях с полным основанием 
можно было бы считать одним из вариантов этической координации.

25 Что и было одной их черт, привлекавших в маоизме “новую левую” интеллиген
цию на Западе. См., например, Robinson J. (1969).

26 См. Tyson L.D. (1980) и Burkett J.P. (1989).
27 Блестящий обзор и оценка этой сферы при югославской системе содержатся в ста

тье А. Бен-Нера и Э. Нойбергера, которая имеет выразительный подзаголовок «“Видимая 
рука” и согласованное планирование в Югославии» (см. Ben-Ner A. and Neuberger Е., 1990).
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Практически, однако, в этом надуманном проекте, навязанном об
ществу декретом, очень мало этического. За “общественным договором”, 
независимо от него и вопреки ему, на экономическую деятельность мощ
но воздействуют бюрократия в лице вышестоящих инстанций и рыноч
ные силы в лице покупателей и продавцов. Слабость этической коорди
нации очевидна при сравнении ее с действительно сильными механиз
мами бюрократической и рыночной координации.

Для контраста, приведем совсем иную форму проявления этической 
координации: компании и ассоциации гуманитарной помощи, появившиеся 
в реформируемых социалистических странах в 70-е и 80-е годы. Не раз
решенные при классическом социализме [см. 6.6], они и в условиях реформ 
не организуются государством или официальными массовыми организа
циями. Они возникают добровольно, в качестве подлинной инициативы 
снизу для выполнения специальных, строго определенных задач. В Венг
рии, например, где в течение нескольких десятилетий отрицалось наличие 
нищеты, некоторые группы интеллигенции в 70-х годах не могли пройти 
мимо того факта, что значительная часть населения живет в крайней бед
ности. Возникла полулегальная благотворительная организация “Фонд 
помощи бедным”, которая сразу же нашла множество людей, готовых по
мочь. Еще одна благотворительная организация была создана в Венгрии 
для оказания помощи мадьярам -  беженцам из Румынии. Первые благо
творительные организации возникают теперь и в Советском Союзе28.

Кроме того, появляются многочисленные организации для реше
ния ряда других, отличных от благотворительной деятельности, задач: 
защита окружающей среды, закладка парков, помощь престарелым и 
т.д. Любое общество имеет скрытые силы самоорганизации, людей, го
товых действовать исходя из благородных, этических побуждений; не
обходимо лишь устранить бюрократические препоны. Механизмы этиче
ской координации не способны выполнять основные функции управле
ния обществом, включая экономику, но они могут играть вспомогатель
ную роль, в результате чего функционирование экономики становится 
более ровным, а жизнь людей -  более гармоничной.

20.6. Самоуправление в постсоциалистической системе: 
предварительные соображения

Страны, которые ввели самоуправление в фазе реформ, вступив в пери
од постсоциалистической трансформации, унаследовали специфические

28 Главными их организаторами и меценатами выступают так называемые коопе
ративы, которые, как видно из главы 19, на деле являются частными предприятиями. 
Несмотря на то, что в 1989 г. они находились лишь на начальном этапе своего развития, 
кооперативы внесли 0,5% своего общего дохода в благотворительные фонды (“Москов
ские новости”, 1 апреля 1990 г.).
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проблемы. Они явно обозначились в Венгрии и Польше, но наиболее 
остро встанут в Югославии, когда переход начнется и там. В этих стра
нах имеются поборники сохранения и даже расширения самоуправле
ния29. Если это произойдет, то сохранятся и все отрицательные черты и 
связанные с ними последствия, о которых говорилось в предыдущих 
параграфах. Более того, в дополнение к ним возникнут новые трудно
сти. На двух новых проблемах мы остановимся ниже.

Одна из них связана с политической ситуацией. Развитие много
партийной системы в этих странах лишь началось. Между возникши
ми партиями, безусловно, разгорится острая борьба за все выборные 
должности в существующих институтах. Если руководство предприя
тия станет выборным, то само предприятие сразу же станет ареной 
партийных (политических) схваток. Между тем, после того, как пост 
руководителя долгое время занимал ставленник правящей элиты, дей
ствительно желательной была бы противоположная ситуация: “депо
литизация” бизнеса и производства, превращение опыта и профессио
нализма в единственные критерии отбора менеджеров.

Другая проблема связана с процессом приватизации. Выборные 
руководители самоуправляемой фирмы чувствуют себя вправе прини
мать решения о будущем фирмы вплоть до ее продажи. Правовые поло
жения, регламентирующие данную сферу, обычно остаются нечеткими: 
хотя они явно не наделяют менеджера правом делать это, но не содер
жат и достаточно четкого запрета.

Главная проблема, однако, -  идеологическая. Пропагандируя са
моуправление, власти стремились убедить рабочих, что их коллектив 
является полноправным хозяином фирмы.

Это -  важный правовой и идеологический аргумент в пользу при
нятия определенных мер в процессе приватизации. Менеджер, с согла
сия и при участии выборного совета фирмы, договаривается об услови
ях приватизации с потенциальными частными собственниками фирмы -  
отечественными или зарубежными. Он, естественно, будет стремиться 
к тому, чтобы условия приватизации в краткосрочном плане были бла
гоприятны для него и коллектива с точки зрения сохранения занятости 
и заработной платы -  даже в том случае, если в долгосрочной перспек
тиве передача собственности окажется пагубной.

Хотя это может показаться странным, но в тех случаях, когда было 
введено самоуправление, в условиях постсоциалистической системы на 
повестку дня встают устранение этой формы собственности и проведе
ние в самоуправляемом секторе какой-то первоначальной национали
зации (этатизации), ибо только так можно создать сколько-нибудь нор
мальные условия для осуществления процесса приватизации.

29См., например, следующее предложение К. Шооша: “В настоящее время -  время 
политических и экономических неопределенностей и резких перемен -  практика само
управления, которая, в конечном счете, была принята обществом, должна быть сохра
нена как ценный элемент поддержания статус-кво” (Sods К.А., 1990, р. 68).



Глава 21 -----------------------------
РЫНОЧНЫЙ СОЦИАЛИЗМ

Основная идея, питающая рассматриваемое в данной главе политичес
кое и интеллектуальное течение, заключается в том, чтобы, сохранив в 
качестве преобладающей общественную форму собственности, превра
тить рынок если не в основное средство координации социалистичес
кой экономики, то по крайней мере в дополнение к централизованному 
планированию, равное по значению бюрократическому механизму.

Отдельные направления этого общего течения в зависимости от 
того, насколько далеко предполагается продвинуться в формирова
нии рыночного механизма, во многом отличаются друг от друга. Но 
представители всех направлений разделяют веру в созидательную силу 
рынка, и поэтому все течение можно охарактеризовать как движение в 
сторону рыночного социализма. Реформаторы в социалистических стра
нах, особенно в начале реформ, всячески подчеркивали свое желание 
увязать планирование и рынок. Поэтому оправданным является так
же термин “планово-рыночная экономика”1.

Эти идеи оказывают большое влияние на функционирование эко
номики. Реальные перемены, несущие в себе признаки движения к ры
ночному социализму и планово-рыночной экономике, являются одной 
из главных тенденций отхода от классической системы.

Предмет данной главы -  феномен рыночного социализма в госу
дарственном секторе. Она не касается роли рынка в других секторах 
экономики. Иными словами, глава не дает полного ответа на вопрос о 
роли рынка в экономике реформируемого социализма (взаимосвязь меж
ду частным сектором и рынком была рассмотрена в главе 19).

21.1. Идеологические предтечи

Круг идей, охватываемых понятием “рыночный социализм”, глубоко 
чужд классикам марксизма. Маркс отмечал организованность внутри 
предприятия при капиталистической собственности и противопостав
лял ее анархии, царящей за пределами предприятия, в отношениях меж
ду фирмами: “...среди самих капиталистов, которые противостоят друг 
другу лишь как товаровладельцы, господствует полнейшая анархия”, -

1 В данной книге планирование при социализме рассматривается как один из мето
дов бюрократической координации. Противопоставление “бюрократический механизм 
координации против рыночного” выступает в качестве стержня дискуссии о процессе 
реформ всегда, когда я высказываю свою точку зрения. Но, представляя тенденции раз
вития научной мысли, воодушевляющие и сопровождающие процесс реформ, необходи
мо придерживаться терминологии, используемой самими участниками дискуссии. Именно 
в этом смысле в главе упоминаются поборники “планово-рыночной экономики”.
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писал он в “Капитале”2. Или еще одна цитата, тоже из “Капитала”: “При 
общественном производстве денежный капитал отпадает. Общество рас
пределяет рабочую силу и средства производства между различными 
отраслями производства. Производители могут, пожалуй, получать бу
мажные удостоверения, по которым они извлекают из общественных 
запасов предметов потребления то количество продуктов, которое со
ответствует времени их труда. Эти удостоверения не деньги. Они не со
вершают обращения”3. Энгельс писал, что коммунистическое общество 
не нуждается в такой “нелепой и бессмысленной” форме выражения как 
стоимость товаров. Оно прямо учитывает рабочее время, воплощенное 
в продуктах4. Карл Каутский, великий популяризатор марксистских 
идей, подвел итоги следующим образом: “Вопрос заключается в том, 
чтобы просто преобразовать существующую организацию производ
ства, которая неосознанно брела за спиной его участников, -  брела при
храмывая, исполненная печали и страха, в условиях господства закона 
стоимости, то и дело останавливаясь из-за банкротств и кризисов, и за
менить ее системой сознательного предварительного учета всех меняю
щихся факторов вместо внесения корректировок пост-фактум в процес
се игры спроса и предложения”5. Здесь Каутский клеймит как раз то, в 
чем Адам Смит видел главное достоинство рынка, -  работу “невиди
мой руки” за спинами участников производства.

Рациональные аргументы и иррациональные чувства тех, у кого 
марксистская политическая экономия вошла в плоть и кровь, заставили 
их с подозрением, антипатией, бранью и гневом взирать на рынок, где 
царят кризис и анархия, спекуляция и бессовестная конкуренция и где 
сколько-нибудь разумные пропорции возникают лишь пост-фактум, 
после события. Одна из исторических задач уничтожения системы част
ной собственности -  покончить с этой слепой, осуществляемой на ощупь 
координацией производства, заменив ее сознательным планированием. 
Поэтому тот, кто пытается соединить социализм и рынок, которые для 
Маркса, Энгельса и их верных последователей соотносились как огонь 
и вода, по сути, отвергает одну из аксиом марксизма6.

2Магх К. [1867-1894] (1978, chap. 51, р. 1021. Здесь цит. по рус. изд., т. 25, ч. II, с. 454).
3Магх К. [1867-1894] (1978, chap. 18, р. 434. Здесь цит. по рус. изд., т. 24, с. 402).
4 Engels F. [1878] (1975, р. 294-295. Здесь цит. по рус. изд., с. 321).
5 Kautsky К. (1910, р. 151).
6 Газета “Нойес Дойчланд”, орган Социалистической единой партии Германии, за 

несколько месяцев до краха классической системы эпохи Хонеккера, писала: “И мы дол
жны польститься на эти блага рыночной экономики? Вернуться к частной собственнос
ти на средства производства? К эксплуатации человека человеком? К свободной конку
ренции, к свободному рынку труда? Нет и еще раз нет -  это привело бы нас обратно к 
капитализму. Рыночная экономика, какие бы достоинства ей ни приписывали, не может 
одержать верх над социализмом, суть которого -  сделать все возможное для повышения 
благосостояния народа. Для этого требуется единство экономической и социальной 
политики, а единственной основой такой политики может быть только плановая социа
листическая экономика. Чем более эффективной и совершенной мы сделаем ее, тем луч
ше будет всем” (5 января 1989 г., с. 5, передовая статья).
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Наиболее четкое выражение идеи рыночного социализма получи
ли в классическом труде Оскара Ланге (Lange О., 1936,1937). В период 
между двумя мировыми войнами на Западе проходили дебаты о соци
ализме7. Широкий отклик получило знаменитое исследование австрий
ского экономиста Людвига фон Мизеса (Mises L. v. [1920] 1935), в ко
тором он доказывал, что социализм без частной собственности и рын
ка неспособен к рациональному управлению производством. Ланге 
полемизирует с этим взглядом, описывая экономику, в которой пред
приятие, находящееся в общественной собственности, либо максими
зирует свои прибыли, либо следует оправдавшей себя формуле опти
мизации. Центральный планирующий орган стремится установить рав
новесные цены, обеспечивающие сбалансированность рынка, и таким 
образом имитирует рыночный механизм: наблюдая избыток спроса, 
он повышает цены, а при избытке предложения понижает их. Ланге 
приводит аргументы, призванные доказать способность такой систе
мы сбалансировать спрос и предложение.

В ходе дискуссии утверждалось, что в рамках централизованного 
планирования невозможно решить огромную систему уравнений, свя
занную с задачей координации спроса и предложения миллионов 
продуктов. Ланге парировал это утверждение, подчеркивая, что необ
ходимости в осуществлении таких гигантских расчетов вообще нет: со
циализм способен перенять принцип функционирования рынка. Цент
ральный планирующий орган постоянно корректирует цены, реагируя 
на сигналы об избыточном предложении или спросе. В свою очередь, 
покупатели и продавцы будут реагировать на ценовые сигналы, и в ко
нечном счете их совместная деятельность будет способствовать установ
лению равновесия. В работе Ланге не содержится детальных практичес
ких предложений по проведению реформы, но в ней очерчены многие 
концепции, составляющие основу интеллектуального течения “рыноч
ный социализм”: автономия фирм, заинтересованных в увеличении при
были и снижении издержек; фундаментальная роль ценовых сигналов; 
специфическая связь между централизацией и децентрализацией.

Наиболее резкие возражения идеи Ланге встретили со стороны 
Фридриха фон Хайека (Hayek F. v., 1935). Вот его главный аргумент: на 
деле основная проблема социализма не в том, сумеет ли он установить 
равновесные цены, а в том, какие стимулы помогут планирующему цен
тру получить и быстро реализовать информацию, рассеянную и скры
тую во множестве совершенно различных мест. В этом отношении ры
нок, конкуренция и свободное предпринимательство незаменимы. Ныне, 
спустя полвека, мы можем сказать, что Хайек оказался прав в каждом 
пункте спора. Реформаторы, которые пытаются идти к рыночному со

7 Обзор западных дискуссий о социализме в 30-е годы содержится в трудах А. Бергсо
на (Bergson А., 1948, 1967). О современных дискуссиях по данному вопросу см.: Jasay А. 
(1990), Lavoie D. (1985), Temkin G. (1989).



506 ГЛАВА 21

циализму по следам Ланге, на горьком опыте своих стран то и дело 
убеждаются в иллюзорности его надежд.

Несмотря на неизбежное в конечном счете разочарование, идея ры
ночного социализма, конечно, должна обладать большой притягатель
ной силой, раз она овладела таким великим множеством людей. Один 
из секретов ее влияния лежит в интеллектуальной сфере. Для тех, кто по 
политическим воззрениям остался марксистом, но отверг марксову по
литическую экономию под влиянием классической школы, идея рыноч
ного социализма представляется наиболее простым выходом8.

Современные западные теории давным-давно распрощались с наив
ной идеализацией рынка: общепризнано, что рыночному механизму 
присущи и негативные черты. Автоматические рыночные процедуры не 
могут поощрить благоприятные и наказать за неблагоприятные внешние 
эффекты, обеспечить оптимальное предложение общественных благ или 
гарантировать социально справедливое распределение доходов. В то же 
время просвещенные критики планирования указывают и на многйе его 
недостатки. Теперь идеи, связанные с рыночным социализмом и плано
во-рыночной экономикой, открывают перспективу взаимодополняюще
го применения обоих механизмов, компенсирующего недостатки каж
дого из них. Органы центрального планирования и управления вмеша
ются, когда рыночный механизм потребует корректировки для обеспе
чения социального благополучия. С другой стороны, рынок освобож
дает власти предержащие от тягот повседневной координации эконо
мической деятельности и обладает способностью подавать сигналы, если 
планирующий центр принимает неверные решения, идущие во вред ин
тересам покупателей и продавцов. Сторонники этих взглядов надеялись, 
что в конце концов возникнет система, совмещающая преимущества и 
минимизирующая недостатки обоих механизмов9.

Экономическая аргументация дополнялась и усиливалась аргумен
тацией политической. Классический социализм привел к серьезным эко
номическим трудностям, он нуждается в коренных переменах. В то же 
время капиталистическая система может похвастать множеством эконо
мических достижений. “Секрет” капитализма в том, что всякая деятель
ность в его рамках координируется рынком. Именно этим “секретом” 
капитализма можно и нужно овладеть, сохранив глубинную сущность 
классической социалистической системы. Необходимо сохранить струк
туру власти и господствующую роль общественной собственности, со

8 Здесь напрашивается курьезная аналогия с подходами зачинателей математиче
ского планирования. Обе научные школы стараются совместить Маркса с Вальрасом. В 
теории рыночного социализма централизация и общественная собственность сосуще
ствуют с ценообразованием по принципам Вальраса и с децентрализованным производ
ством. В математическом планировании структура плановой модели тоже следует прин
ципам Вальраса. Знаменитый вальрасов “аукционист”-  агентство, контролирующее 
цены, -  в рамках математического планирования воплощен в модели и в компьютере.

9 Первоначально и я придерживался этого взгляда (Komai J., 1965, 1971).
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единив их с рынком10 11. “Социализм” (то есть однопартийная система, 
монополия на власть и преобладающая роль общественной собствен
ности) плюс “рынок” (независимость предприятий, контрактные отно
шения между ними и воздействие ценовых сигналов на производителей 
и потребителей): такова комбинированная формула, призванная решить 
проблемы социалистической экономики11. Те, кто разделяют эту идею, 
видят в ней шанс остаться в ладу с официальной идеологией социалис
тических стран в более глубоких и фундаментальных вопросах, хотя при 
этом и отходят в очень важных пунктах от марксистской традиции.

Идеи рыночного социализма и планово-рыночной экономики воз
никают и приобретают значительное влияние во всех без исключения 
реформируемых странах. Некоторые экономисты академического тол
ка ссылаются на Ланге, другие самостоятельно “открывают” эти идеи. 
Появляется также немало идей, в важных пунктах отличающихся от тех, 
что выдвинул в свое время Ланге. Этот ход мысли питается в основном 
вышеупомянутыми интеллектуальными мотивами, хотя и ощущается 
сильное влияние политических соображений12.

Воспринимая идеи рыночного социализма, правящие круги в социа
листических странах осознанно или неосознанно руководствуются по
литическими мотивами, которые кратко были изложены выше. Все эти 
мотивы, возникнув, переплетаются воедино. Можно определенно ска

10 В одной из резолюций китайской коммунистической партии подобная идея выра
жена следующим образом: “Социалистическая экономика -  это товарная экономика, 
основанная на общественной собственности.” (Решения 3-го пленума ХН-го съезда КПК, 
1984, цит. по: Wu J. and Zhao R., 1987, p. 312).

11 “Короче, преимущества планирования будут в нарастающей степени сочетать
ся со стимулирующими факторами социалистического рынка. Но все это будет разво
рачиваться в русле социалистических целей и принципов хозяйствования”, -  писал 
Горбачев (Gorbachev M.S., 1987, р. 91. Здесь цит. по рус. изд., с. 89). Или более позднее 
его высказывание: “Преимущества рыночного хозяйства доказаны в мировом масшта
бе, и вопрос сейчас только в том, можно ли в условиях рынка обеспечить высокую 
социальную защищенность... Ответ таков: не только можно, но именно регулируемая 
рыночная экономика позволит так нарастить общественное богатство, что в резуль
тате поднимется уровень жизни всех. И, конечно, в наших руках государственная 
власть...” (Правда, 11 июля 1990 г.).

12 Вот некоторые из пионерных работ, сгруппированные по странам: Югославия -  
Kidric В. (1985, сборник публикаций автора, начиная с 50-х годов); Венгрия -  P6ter G. (1954а, 
1954b) и Komai J. [1957] (1959); Польша- Brus W. [1961] (1972); Чехословакия -  Sik О. (1966); 
Советский Союз -  Liberman Е. G. [1962] (1972); Китай -  Sun Yefang [1958-1961] (1982).

Прекрасный обзор дискуссий дан Л. Самуэли (Szamuely L., 1982,1984). Глубокие 
размышления о реформистских теориях с указанием их недостатков содержатся в ра
ботах Я. Ковача (Kovdcs J.M., 1988, сокращенный вариант -  1990), а также И. Грос- 
фельд (Grosfeld I., 1989b), которая, в частности, выявляет связь между реформистски
ми идеями и некоторыми западными экономическими теориями -  “провалов рынка”, 
компаративистской теорией, концепцией “принципал-агент”, теорией стимулирова
ния и теорией прав собственности. А. Ноув (Nove А., 1989) сделал попытку обобщить 
поток реформистских идей, получивших распространение в Советском Союзе благо
даря гласности. Обзор соответствующих вопросов применительно к опыту Чехосло
вакии см. Klaus V. (1989, 1990).
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зать, что круг идей, связанных с рыночными социализмом и планово
рыночной экономикой, играет основную роль в официальной идеоло
гии социалистических стран, вступивших на путь реформ. Наиболее важ
ное и серьезное различие между официальной идеологией классической 
системы и идеями рыночного социализма -  в том, что первая начисто 
отвергает, а вторые с уважением признают роль рыночного механизма. 
Одна из причин того, что подвергшаяся ревизии официальная идеоло
гия коммунистических партий, провозгласивших движение к рыночно
му социализму, полна внутренних несогласованностей и противоречий, 
заключается в том, что эта идеология пытается совместить несовмести
мое: марксистскую политическую экономию и признание рынка.

21.2. Общие выводы из исторического опыта

Идеи рыночного социализма и планово-рыночной экономики не оста
лись в рамках политических и экономических дискуссий, они имели 
ощутимый эффект, склонив правящие круги некоторых социалистичес
ких стран к ряду практических мер. Не претендуя на полноту изложе
ния и анализа, стоит упомянуть некоторые реформы, проникнутые и 
подсказанные духом рыночного социализма, в тех странах, где этот тип 
механизма координации применялся в течение относительно длитель
ного времени или все еще применяется на момент написания данной 
работы: в Югославии (1950-), Венгрии (1968-1989), Китае (1978-), 
Польше (1981-1989), Вьетнаме (1987-) и Советском Союзе (1985-).

Как уже отмечалось, рассмотрение ситуации в этих шести странах 
ограничено вопросами управления общественным сектором. В случае 
Югославии речь идет о самоуправляемых единицах с “общественной 
собственностью”, а в других странах -  о государственных фирмах и ква- 
зигосударственных кооперативах.

В книге не ставится цель показать историю распространения, успе
хов и неудач рыночного социализма в каждой стране. Наоборот, далее в 
главе будет охарактеризована общая модель “периода рыночного социа
лизма” в перечисленных выше шести странах. Придется повторить кое- 
что из ранее (и неоднократно) уже сказанного в этой книге: наше описа
ние -  сугубо абстрактное, оно игнорирует многочисленные различия меж
ду странами, а также изменения ситуации в одной и той же стране. Я вы
бираю лишь главные черты, внутренние побуждения и специфические 
тенденции, более или менее четко проявившиеся во всех шести странах в 
тот период реформ, который связан с идеями рыночного социализма13.

Югославия в определенном смысле -  это особый, индивидуальный 
случай, поскольку применение принципов рыночного социализма с са- 11

11 Перемены в направлении рыночного социализма были провозглашены и в неко
торых других странах.
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мого начала было здесь тесно увязано с введением самоуправления [см. 
20]. Тем не менее, многие явления, аналогичные тем, что детально рас
сматриваются в этой и следующей главе, имели место и в Югославии.

В дальнейшем модель, описывающую функционирование обществен
ного сектора в шести упомянутых странах в период рыночного социализ
ма, я буду для краткости называть рыночной социалистической эконо
микой. Поборники рыночного социализма могут возразить против ис
пользования данного термина, считая, что во всех перечисленных стра
нах данная идея была реализована в сугубо искаженном виде. Это верно. 
Но можно ли сказать, что ее применение отличалось от вйдения и чаяний 
отцов идеи в большей мере, чем классический социализм отличался от 
вйдения и чаяний социалистов-“фундаменталистов”? Точно так же, как 
социализм Сталина, Мао Цзэдуна и Ракоши есть реальный классический 
социализм, так и реформированный социализм Тито, Кадара, Дэн Сяо
пина, Горбачева и Раковского есть реальный рыночный социализм. И с 
этой точки зрения использование данного термина вполне оправдано.

21.3. Классификация альтернативных 
стратегий дерегулирования

Путь, пройденный руководством от той или иной формы исторической 
реализации классической системы к воображаемому рыночному социализ
му, неодинаков для разных стран и разных периодов14. В целом можно ска
зать, что происходит специфический процесс дерегулирования. Далее тер
мин “дерегулирование” используется исключительно для обозначения пе
ремен, выводящих экономическую деятельность из-под прямого, основан
ного на приказах, бюрократического управления, свойственного команд
ной экономике. При таком суженном толковании было бы неверно пола
гать, что дерегулированная экономическая деятельность не находится под 
воздействием центра или свободна от влияния бюрократической коорди
нации. В данном контексте термин означает только, что ее масштабы не 
устанавливаются в обязательном порядке в виде инструкций центра15.

14 Из обширной литературы, посвященной переменам в общественном секторе, сле
дует упомянуть следующие работы: Югославия -  Burkett J.P. (1989); Венгрия -  The Journal 
of Comparative Economics (Fall 1983, специальный выпуск, посвященный венгерской ре
форме), Komai J. (1986b), R6vesz G. (1990); Китай -  Balassa B. (1987), Byrd W.A. (1990), 
Harding H. (1987), Perkins D. (1988), Perry E.J. and Wong C.P.W., eds. (1985), Riskin C. 
(1989), Xue M. (1982); Польша -  Balcerowicz L. (1988), Fallenbuchl Z.M. (1988), Магег P. 
and Siwinski W., eds. (1988); Советский Союз -  Hewett E.A. (1988), Aslund A. (1989), 
Goldman M.I. (1987); Вьетнам -  Porter G. (1990).

15 В этом смысле толкование данной концепции резко отличается от принятого те
перь в дискуссиях о дерегулировании западной капиталистической системы. На Западе 
даже в период так называемого регулирования никому не приходило в голову что-либо 
приказывать предприятию (обычно частному) -  самое большее, фиксировались неко-
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Альтернативные стратегии дерегулирования можно классифициро
вать по нескольким критериям. Первый критерий -  насколько далеко 
идет дерегулирование по основным экономическим параметрам, кото
рые раньше жестко контролировались из центра, то есть какова сте
пень дерегулирования. Этот вопрос будет рассмотрен позже [см. 21.4].

Второй важный критерий классификации альтернативных стра
тегий дерегулирования -  масштаб дерегулирования, широта сферы, 
на которую распространяется процесс. В Югославии, а позже в Венг
рии дерегулирование с самого начала охватило все государственные 
предприятия. Китай и Советский Союз сначала выделили “экспери
ментальные предприятия”, чтобы опробовать новые механизмы уп
равления, и в течение долгого времени сегменты государственного 
сектора, работавшие на принципах старого и нового механизмов, со
существовали бок о бок. Впоследствии число предприятий, управляе
мых по-новому, было поэтапно увеличено* 16.

Это подводит нас к третьему критерию классификации -  последова
тельности дерегулирования. Последовательное изменение соотношений 
между сегментами, работающими параллельно при разных системах 
управления, означает, что дерегулирование осуществляется поэтапно, а 
не как единовременная мера. Отличительной чертой югославской и вен
герской стратегии является то, что дерегулирование в наиболее важной 
его части, а именно, в части отмены командных принципов при приня
тии оперативных краткосрочных решений, было проведено с драмати
ческой скоростью, одним ударом. (Но даже и в этих двух странах де
регулирование других процессов проходило в несколько этапов.) В про
тивоположность этому, в Китае и Советском Союзе дерегулирование 
даже таких, например, процессов, как материально-техническое снаб
жение и сбыт, осуществлялось постепенно.

Отдельные меры дерегулирования находятся в тесной взаимозависи
мости. Поэтому экономисты -  и теоретики, и практики, включая после
довательных реформаторов в органах управления экономикой, -  неодно
кратно заявляли, что такие меры не стоит применять последовательно, 
постепенно, а что их нужно собрать в один “пакет” и сразу же ввести в 
действие. Никто не возражает против принципа “пакета”, спор идет лишь 
о том, что этот пакет должен включать. В данном отношении особенно

торые цены и вводились некоторые административные ограничения. Однако, хотя 
конкретные черты процесса дерегулирования, описанного в этой книге, и того, который 
происходит сегодня в западном мире, не совпадают, они идут в одном направлении -  
к ослаблению прямого вмешательства государства. Это -  еще одно оправдание для ис
пользования здесь данного термина.

16 В каком-то смысле сюда можно отнести выделение специальных свободных эко
номических зон в Китае. Если в ходе упомянутых выше экспериментов особые условия 
создавались для определенных предприятий, то в Китае особый механизм экономичес
кого управления был установлен для определенных регионов.

Идея создания подобных специальных зон выдвигалась и в других странах, напри
мер, в Советском Союзе.
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показателен опыт венгерских реформ: новый механизм, введенный с 
1 января 1968 г., охватывал обширный ряд одновременно осуществляе
мых мероприятий. Хотя история реформ знает много подобных случаев, 
когда в действие сразу же вводились единые обширные “пакеты” мероп
риятий, они все же охватывали далеко не все процессы управления.

21.4. Вертикальная зависимость фирмы

Отметив, что степень, масштаб и последовательность процессов дере
гулирования неодинаковы по странам и по периодам, оставим в сторо
не эти различия и охарактеризуем в самых общих чертах государствен
ную фирму, работающую в условиях частичного дерегулирования. Без 
такой абстракции трудно будет помешать многочисленным деталям 
затемнить главные особенности ситуации17.

Фирма находится в двойной зависимости. С одной стороны, она по 
вертикали зависит от государственных властей, а с другой -  по гори
зонтали зависит от продавцов и покупателей18. В определенной степени 
то же можно сказать о любой фирме при любой системе: каждая из них 
находится под влиянием государственных властей и каждая зависит от 
поставщиков необходимых материальных ресурсов и покупателей про
изведенной продукции. В этой двойной зависимости нужно выделить 
элементы, порождаемые конкретной системой.

Ниже будут рассмотрены основные параметры деятельности фир
мы, с тем чтобы проанализировать, до какой степени вертикальная за
висимость допускает меры дерегулирования. Для придания анализу воз
можно большей полноты придется вновь коснуться некоторых проблем, 
которые уже были рассмотрены в этой книге. Но место, уделяемое тому 
или иному из описываемых явлений, вовсе не является мерилом его зна
чимости. Некоторые вопросы, имеющие важнейшее значение, рассмот
рены совсем кратко. Более детально разбираются лишь те проблемы, 
которые вовсе не затрагивались ранее.

1. Создание фирмы. Как правило, решение о создании новых само
стоятельных предприятий в условиях общественной собственности при
нимает бюрократия. Она же решает, допускать ли конкуренцию со сто
роны импорта или частного сектора.

17 Как вскоре увидит читатель, я пришел к выводу, что роль бюрократической ко
ординации остается преобладающей. По этой причине целесообразно, обобщая глав
ные характеристики в форме модели, рассмотреть страны, где процессы дерегулирова
ния зашли дальше всего, а не экономику со “средним” уровнем продвинутости реформ 
(например, Венгрию и Китай, а не Советский Союз). И если этот мой вывод верен для 
экономики, дерегулирование которой зашло далеко, тем бблыпую силу он имеет для 
страны с меньшим дерегулированием.

18 Существует и третий вид зависимости -  руководства предприятия от собствен
ных работников. Мы рассмотрели ее в связи с тенденцией к самоуправлению [см. 20.4].
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2. Прекращение деятельности. Бюрократия принимает решение о 
прекращении деятельности того или иного предприятия, находящегося 
в общественной собственности. Такое решение тесно связано с феноме
ном мягких бюджетных ограничений [см. 21.5].

3. Слияния и разделения. Возможности фирм инициировать слия
ние или разделение расширились, но последнее слово принадлежит все 
же бюрократии.

4. Назначение руководителей фирмы. Бюрократия либо прямо назна
чает руководство, либо решающим образом влияет на выдвижение, из
брание и утверждение результатов выборов руководителей. Процедуры, 
принятые в Китае, иллюстрирует таблица 21.1.

Таблица 21.1

Пути выдвижения руководителей фирм в Китае, 1985 г.а

Различные каналы выдвижения руководств % к итогу

Бюрократическое назначение 60,1
Бюрократическое назначение после консультации 30,7
Прямые выборы 4,4
Прямой наем 1,8
Прочие 3,0

Источник: Chinese Institute for Reform of the Economic System (1986, p. 173), цит. no 
Huang Y. (1988, p. 6). Англоязычная публикация -  Reynolds B.L., ed. (1988, table 5.10).

a На основе опроса 900 предприятий, из которых 19,9% представились как “коллек
тивные фирмы”.

Из сказанного в пунктах (1-4) видно, что система недалеко ушла от 
ситуации, характерной для классического социализма, когда в обществен
ном секторе в принципе не могло быть свободных предприятий. Соперни
чество между фирмами не приводит к естественному отбору ни между 
ними, ни между их руководителями. Отбор носит искусственный характер. 
Бюрократия принимает решения о том, жить ли фирме или ликвидировать 
ее, а также о продвижении или увольнении ее высших руководителей.

Рассмотрим еще десять пунктов, но заранее подчеркнем, что пер
вые четыре наиболее важны. Если согласиться со сделанными выше 
выводами, то следует признать, что вертикальные зависимости преоб
ладают над горизонтальными.

5. Выпуск и 6. Затраты. Командование экономикой на основе опера
тивного управления реализацией продукции государственных предприятий 
в Югославии было полностью прекращено в 1950 г., а в Венгрии -  в 1968 г.

В Китае дерегулирование началось в 1984 г., хотя и в меньшей степени, 
чем в Югославии или Венгрии. Была введена так называемая двухколей
ная система: государственные предприятия по-прежнему получали твер
дые задания по выпуску продукции, выполнение которых в большинстве 
случаев не требовало полной загрузки производственных мощностей; 
выполнив это задание, предприятие было вправе произвести больше и
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свободно продать излишек. Нормативы материальных и прочих затрат 
на обязательный плановый выпуск продукции утверждались и “отовари
вались” государственными органами, как это принято при классической 
системе, но о ресурсах, необходимых для выпуска сверхплановой продук
ции, фирма должна была позаботиться сама: государственные органы 
материально-технического снабжения в данном случае не задействова
лись. По замыслу, необходимые дополнительные ресурсы должны постав
ляться другими фирмами из продукции, выпущенной ими сверх плана19.

Принятый в Советском Союзе в 1987 г. закон о государственном 
предприятии и его практическое применение напоминают, если не в тех
нических деталях, то по существу, промежуточное китайское решение. 
Значительная часть продукции предприятия жестко увязана с так назы
ваемыми государственными заказами, фактически имеющими обязатель
ную силу, но остальной частью своей продукции предприятие вправе 
распоряжаться по собственному усмотрению20 (см. таблицу 21.2).

Даже в Югославии и Венгрии, где выпуск продукции не контролиру
ется в приказном порядке, вышестоящие организации вмешиваются тем 
или иным способом в его определение. Предприятие испытывает сильное 
давление со стороны не только покупателей, но и различных местных 
государственных и партийных органов, требующих скорейшей поставки 
той или иной продукции. Если пожелания покупателей и властей не со
впадают, предпочтение отдается последним. В странах, где обязательные 
задания были смягчены лишь частично, бюрократическое вмешательство 
в принятие решений о выпуске продукции ощущалось еще сильнее.

Таблица 21.2

Доля госзаказа в Советском Союзе

Отрасли
Доля госзаказа в валовой 

продукции (план), %

1988 г. 1989 г.

Машиностроение 86 25
Топливно-энергетический комплекс 95 59
Металлургия 86 42
Химическая, целлюлозно-бумажная 
и деревообрабатывающая промышленность 87 34
Легкая промышленность 96 30
Промышленность строительных материалов 66 51

Источник: Руднева Е. (1989, с. 27).

19 Обобщающих данных о степени дерегулирования нет. Эпизодические публика
ции позволяют предположить, что в конце 80-х годов обязательные плановые задания 
были рассчитаны на загрузку 30-100% производственных мощностей предприятия.

20 Более обстоятельно проблемы госзаказа в Советском Союзе рассмотрены в рабо
тах: Воронин Л. (1989), Слетсюра В. (1989) и Гайдар Е. (1990).
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Хотя централизованное материально-техническое снабжение стано
вится не таким всеобъемлющим, как при классической системе, все же 
“разнарядки” и рационирование в значительной мере остаются. Более 
того, вмешательство бюрократии может оказаться для предприятия даже 
желательным, если оно испытывает затруднения с получением необходи
мых видов сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий. Подобное 
вмешательство в поставки производственных ресурсов часто сопровож
дается неформальным вмешательством в реализацию выпущенной про
дукции. Дерегулирование повышает роль добровольных контрактов в 
отношениях между покупателями и продавцами. Но если возникает спор 
по поводу сути контракта и его выполнения, то арбитром, к которому 
обращаются стороны, является вышестоящая организация, а не суд.

7. Экспорт и импорт и 8. Иностранная валюта. Роль, которую фир
ма-производитель играет в экспортно-импортных операциях, значитель
но возросла. Но даже в том случае, когда предприятие получает право 
на подобные операции без посредничества специализированной внеш
неторговой фирмы, вышестоящие организации по-прежнему вмешива
ются различными способами, устанавливая экспортные квоты или ока
зывая на предприятие давление, чтобы заставить его выполнить в пер
вую очередь определенные заказы, предпочесть одни рынки другим. 
Точно так же устанавливаются квоты на импорт или же требуется спе
циальное разрешение на каждую сделку. Наряду с этим сохраняется 
жесткое централизованное распределение валюты.

9. Выбор технологии и освоение выпуска новой продукции. Выше
стоящие организации часто вмешиваются в решение вопроса о вы
боре технологии или о выпуске новой продукции. Как правило, с 
этим выбором увязывается предоставление фирме субсидий, креди
тов, лицензий на импорт и т.п.

10. Цены. Ценообразование частично дерегулировано. И все же 
цены на широкий ассортимент товаров по-прежнему устанавлива
ются властями, которые к тому же вмешиваются в определение тех 
цен, которые номинально продавец и покупатель вправе назначать 
по свободной договоренности. Предписываются методы калькуля
ции, фиксируется норма прибыли, и цены, которые сочтены неоправ
данно высокими, отменяются [см. 22].

11. Заработная плата и численность персонала. Здесь также действу
ют те или иные ограничения, препятствующие свободному соглашению 
между фирмой и персоналом по вопросу заработной платы. Власти ча
сто вмешиваются в вопросы занятости, устанавливая формально или 
неформально верхние и нижние лимиты численности.

12. Налоги и субсидии. Действующая налоговая система номиналь
но более или менее едина для всех предприятий. Однако фактически 
существуют налоги, специально введенные для какого-либо предпри
ятия или сектора. Столь же индивидуализированы налоговые льготы 
и сроки платежа.
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13. Предоставление кредитов и возврат займов. Бюрократические 
черты по-прежнему определяют функционирование банковского секто
ра. Отношения между банком и фирмой не являются горизонтальными, 
коммерческими, когда банк стремится извлечь для себя прибыль. Как 
часть бюрократии банк старается держать фирму под контролем. В сфе
рах, затронутых в пунктах (10), (12) и (13), все еще силен синдром мяг
ких бюджетных ограничений [см. 21.5]. И здесь явно просматривается 
вертикальная зависимость фирмы.

14. Капиталовложения. Сфера инвестиционных решений частично 
дерегулирована. Во всех реформируемых социалистических экономи
ках значительно возростает доля инвестиций, решение о которых при
нималось фирмой самостоятельно и главным источником финансиро
вания которых служили ее собственные накопления из оставшейся при
были. Снижается доля инвестиций, покрываемых безвозвратным финан
сированием из государственного бюджета, повышается роль банков
ского кредита (см. таблицы 21.3 и 21.4).

Хотя, как свидетельствуют таблицы, доля инвестиций, финанси
руемых из собственных средств, значительно возросла, в действитель
ности степень децентрализации в этой области все еще невелика. Круп
ные проекты требуют дополнительного финансирования, выходяще
го за рамки возможностей фирмы. Это оставляет широкое поле для 
вмешательства в инвестиционные решения государственным финан
совым органам, которые вносят свой вклад из госбюджета или из фон
дов жестко централизованной банковской системы. Так что доля ин
вестиций, в решение о которых совсем не вмешивались центральные 
учреждения, существенно меньше показанной в таблицах.

Финансовые источники 
капитальных вложений в Китае

Таблица 21.3

Годы Общий объем инвестиций 
(100 млн. юаней)

Доля инвестиций, финанси
руемых из госбюджета, %

1976 376,44 83
1977 382,37 78
1978 500,99 78
1979 523,48 76
1980 558,89 54
1981 442,91 50
1982 555,53 42
1983 594,13 50
1984 743,15 48
1985 1074,37 35
1986 1176,11 35
1987 1343,10 33

Источник: State Statistical Bureau, People’s Republic of China (1988, p. 498).
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Финансовые источники
Таблица 21.4

капитальных вложений в Венгрии

Годы
Инвестиции по инициативе 

государства, % финансирования
Инвестиции по инициативе 
фирм, % финансирования

государство фирмы кредит государство фирмы кредит

1980 83 14 3 10 68 22
1981 72 23 5 8 71 21
1982 69 27 4 8 73 19
1983 69 28 3 9 75 16
1984 81 19 0 10 73 17
1985 75 25 0 10 72 18
1986 61 39 0 11 76 13
1987 57 43 0 - - -

Источник: Kozponti Statisztikai Hivatal (Центральное статистическое управление, 
Будапешт) (1982, р. 78; 1984, р. 77; 1987, р. 75; 1988, р. 58).

Приведенные выше 14 пунктов охватывают все главные сферы, в 
которых фирма контактирует с бюрократией. Лишь о некоторых на
правлениях вмешательства вышестоящих организаций в повседневную 
жизнь фирмы можно судить по формальным правилам, позволяющим 
или даже предписывающим подобное вмешательство. Эти правила до
полняются множеством неформальных, “неосязаемых” мер: руководи
телей фирм склоняют к тем или иным решениям путем личных встреч, 
телефонных разговоров и писем, иногда сдобренных обещаниями фи
нансовых выгод, а иногда содержащих открытые или скрытые угрозы.

При классической системе структура формальных приказов и отче
тов была четкой и ясной. При частично дерегулированной системе ры
ночного социализма поток неформальных связей представляет собой 
весьма аморфную картину. Взаимоотношения между фирмами и выше
стоящими организациями полны расплывчатых, случайно или предна
меренно неоднозначных правил, импровизаций, исключений и личных 
неофициальных контактов. В работу одной и той же фирмы вмешива
ются -  часто с противоречащими друг другу требованиями -  несколько 
вышестоящих организаций. Ловкий директор в конце концов постига
ет науку лавирования между разными начальниками и, более того, втя
гивания их во взаимные распри. Жесткие, почти военные приказы клас
сической системы сменяются аморфными, вязкими связями и неясными 
отношениями руководства и подчинения.

Хотя и при классической системе происходил постоянный торг меж
ду вышестоящими и подчиненными, решающее слово принадлежало 
вышестоящему. Теперь торг приобретает иные черты: у подчиненных 
появляется больше возможностей “выторговать” то, в чем они заинте
ресованы, часто с использованием вводящей в заблуждение информа
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ции21. Изменился и предмет торга. В прошлом фирмы добивались ме
нее напряженного плана производства и более щедрых нормативов за
трат. Теперь же торг идет в основном об официально разрешенных це
нах, заработной плате, налогах, субсидиях, условиях кредита, лицензи
ях на импорт и квотах на иностранную валюту22.

Все рассмотренные формы вмешательства можно отнести к косвенным 
методам управления. Главное отличие здесь состоит в том, что если в клас
сической социалистической экономике общественный сектор является 
объектом прямого бюрократического управления, то в рыночной социали
стической экономике он становится объектом косвенного бюрократичес
кого управления. Так возникает частично дерегулированная экономика.

Архитекторы реформ в духе рыночного социализма надеялись, 
что частичное дерегулирование изменит также роль национального 
планирования и централизованного управления экономикой. Идея 
заключалась в следующем: народнохозяйственное планирование не
обходимо освободить от задач, связанных с детальным дезагрегиро
ванием краткосрочных плановых заданий и выработкой инструкций 
по их выполнению. Это позволило бы высвободить интеллектуаль
ные ресурсы для экономического анализа и постановки тактических 
задач на макроуровне, а также для выработки долгосрочной страте
гии экономического развития. Таким образом можно было бы обес
печить увязку планирования с централизованным управлением эко
номикой, которое бы в основном сосредоточилось на достижении 
главных целей бюджетной и денежной политики, а также на установ
лении основных финансовых параметров (например, ставки процен
та и обменных валютных курсов).

Воплотить эту надежду не удалось. Вместо того, чтобы начать ос
ваивать методы макрорегулирования, центральные экономические орга
ны продолжают вмешиваться в бесчисленные детали управления на мик
роуровне. Авторитет и значение народнохозяйственных планов медлен
но, но неуклонно ослабевают. Между тем, плановая рутина, наработан
ная при классической командной экономике, в новой ситуации оказа
лась почти бесполезной. Персонал центральных экономических орга
нов реформируемых социалистических стран не сумел овладеть совре
менными аналитическими методами, основанными на профессиональ
ных экспертных оценках, которыми пользуются ныне экономисты раз
витых капиталистических стран при подготовке правительственных

21 См. Balcerowicz L. (1988).
22 В венгерской экономической литературе эти финансовые (или по меньшей мере 

имеющие стоимостную форму) параметры, устанавливаемые вышестоящими организа
циями, называют “регуляторами”. Обычно, характеризуя перемену, говорят, что торг 
по поводу плана, присущий классической системе, сменился “торгом по поводу регуля
торов” (см. Antal L.,1979, 1985).

“Торг по поводу регуляторов” в китайских условиях обстоятельно рассмотрен в: 
Tidrick G. (1987), Blejer МЛ. and Szapary G. (1990), Bowles P. and White G. (1989).



518 ГЛАВА 21

решений. Экономические власти плохо разбираются в проблематике, 
связанной с бюджетной и денежной политикой23.

Хотя реформируемые социалистические страны в международной 
статистике все еще именуются “централизованно планируемыми эко
номиками”, они управляют своим хозяйством и реструктурируют его 
фактически без плана, путем постоянных импровизаций.

21.5. Мягкость и жесткость бюджетных ограничений 
и чувствительность фирм к ценам

В официальных документах всех реформируемых стран подчеркивается 
необходимость заинтересовать предприятия в увеличении прибыли. 
Именно эта идея лежит в основе системы оплаты труда и вознагражде
ний для менеджеров, в схемах участия работников в прибылях; от при
были зависят и социальные расходы фирмы. Накопления за счет нерас
пределенной прибыли, остающейся в распоряжении фирмы, становятся 
одним из финансовых источников ее инвестиций. Программы реформ, 
задуманных в духе рыночного социализма, основаны на предположе
нии, что предприятия начнут реагировать на цены и издержки и в этой 
связи цена станет одним из главных рычагов управления экономикой.

Несмотря на провозглашенные принципы и соответствующие им 
нормативные документы, заинтересованность предприятия в росте 
своей прибыли остается слабой, хотя и несколько усиливается по срав
нению с классической системой. Обеспечение рентабельности не стало 
вопросом жизни и смерти или главной целью фирмы, поскольку бюд
жетные ограничения все еще остаются довольно мягкими24. Фирмы

23 Один из факторов, подталкивающих аппарат экономических органов к управле
нию на микроуровне, это -  отсутствие необходимых знаний и навыков в вопросах уп
равления на макроуровне. Персонал этих органов обладает в основном опытом опера
тивной подготовки распоряжений, стимулирования экспортных заданий и инвестици
онной активности с помощью премий и специальных лицензий и разрешений или, на
оборот, предотвращения определенных действий с помощью прямых запретов. Именно 
в этих вопросах плановики чувствуют себя “как дома”.

Наиболее сильно данная проблема обострилась в конце 80-х годов в Советском 
Союзе, где багаж макроэкономических знаний работников органов экономического 
управления был особенно скуден. Возникновение серьезных бюджетных и денежно-кре
дитных проблем во многом объяснялось ошибками в финансовой политике, порожден
ными неумением правильно анализировать складывающуюся ситуацию.

24 Абсолютные жесткость и мягкость -  два крайних состояния в континууме, сте
пень жесткости и мягкости может быть весьма различной [см. 8.4]. Критерии жесткости 
и мягкости бюджетных ограничений различаются в зависимости от страны, периода, 
отрасли и типа фирмы. Все группы фирм с относительно жесткими бюджетными огра
ничениями отличаются более сильной реакцией на цены и затраты.

Не будет большой неточностью, если в дальнейшем анализе мы опустим некото
рые тонкости и для простоты будем говорить о мягкости бюджетных ограничений и 
связанной с этим слабой реакцией на цены.
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становятся более чувствительны к ценам, но подлинного прорыва в 
этой области все равно не происходит.

В экономике рыночного социализма по-прежнему используются все 
четыре метода смягчения бюджетных ограничений25: 1) мягкое субсиди
рование, 2) мягкое налогообложение26, 3) мягкие условия кредитования27 
и 4) мягкое административное ценообразование28 [см. 8.4]. Вот несколь
ко типичных случаев проявления такого рода процессов.

Бюджетные средства регулярно используются для спасения фирм, 
систематически терпящих убытки (см. табл. 21.5 и 21.6). В партийных и 
правительственных решениях часто говорится о необходимости покон
чить с подобной практикой29. Все реформируемые страны вводят или 
разрабатывают законы о процедурах банкротства, но они почти не на
ходят практического применения.

Таблица 21.5

Методы спасения убыточных фирм в Китае, 1988 г.

Число фирм %

Общее число обследованных фирм 403 100,0
Из них убыточные 203 50,4

срок возврата займа продлен 60 14,9
долг списан 3 0,7
выдан новый заем для возврата старого 24 6,0
разрешена оплата займа до уплаты налога* 98 24,3

Источник: по данным Института экономики Академии общественных наук КНР. 
а Как правило, кредиты подлежат выплате после уплаты налогов, из прибыли. Их 

возврат до уплаты налогов, учитываемый в составе расходов, уменьшает налогооблага
емую базу предприятия.

25 В литературе приводится множество свидетельств того, что бюджетные ограни
чения деятельности фирмы в общественном секторе реформируемой экономики в самом 
деле являются мягкими. См., например, следующие исследования: по Китаю -  Blejer МЛ. 
and Szapdry G. (1990), Bowles P. and White G. (1989), Naughton B. (1985) и Wong C.P.W. 
(1986); по Венгрии -  Komai J. and Matits A. (1987,1990); по Польше -  Balcerowicz L. (1988) 
и Schaffer M. E. (1989a); по Югославии -  Gedeon S.J. (1985-1986,1987), Knight P.T. (1984) 
и Tyson L.D. (1977, 1983).

260 б  этом процессе в китайской экономике см. Blejer МЛ. and Szapdry G. (1990).
27 Об этом явлении см. Vdrhegyi Ё. (1987) -  в связи с Венгрией и Bowles Р. and White G. 

(1989) -  в связи с Китаем.
28 «Предприятиям не приходится следить за элементами затрат, поскольку любые из

менения этих параметров автоматически трансформируются через механизм “оправ
данного роста издержек” в повышение цен выпускаемой ими продукции», -  к такому вы
воду пришел Польский консультативный экономический совет. (Цит. по: Fallenbuchl Z.M., 
1988, р. 125.)

29 По данным китайских экономистов, более четверти государственных предприя
тий заканчивают каждый год с убытками (Жэньминь жибао, зарубежное изд., 10 октяб
ря 1986 г.). На субсидирование убыточных государственных предприятий Китай еже
годно тратил более 40 млрд, юаней, что равно половине валовой прибыли китайской 
промышленности и двум третям общего объема капиталовложений в стране (Жэньминь 
жибао, зарубежное изд., 18 августа 1988 г.).
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Таблица 21.6

Методы спасения убыточных фирм в Югославии, 
1980-1981 гг.

Число экономи
ческих единиц*

Численность их пер
сонала (тыс. человек)

Всего 13667 4848
1. Единицы с непокрытым убытком 

по финансовому отчету 1980 г. 1303 277
2. Единицы, находящиеся в процессе 

финансового оздоровления 178 51
3. Единицы, в отношении которых 

начата процедура банкротства 20 2

Источник: Knight Р.Т. (1984, р. 5, 78).
а Основные организации объединенного труда (ОООТ) [см. 20.6]. Крупная фирма 

может иметь в своем составе несколько ОООТ.

Множество постоянно убыточных фирм не просто поддерживаются 
на плаву с помощью государственных субсидий или льготных кредитов -  
их производственные мощности увеличиваются. Очень слаба связь меж
ду прошлой и будущей (ожидаемой) рентабельностью фирмы, с одной 
стороны, и ее инвестициями, ростом и техническим развитием -  с другой.

Полным ходом идет процесс вертикального торга. Фирмы имеют 
возможность договариваться с финансовыми и внешнеторговыми орга
нами о субсидиях, налогах и пошлинах, с банками -  о займах, с органа
ми ценообразования -  о ценах. Существует множество “индивидуали
зированных” правил, цель которых -  пойти навстречу финансовым за
просам отдельных отраслей или предприятий. При наличии якобы уни
версально действующих законов, некоторые из них допускают конкрет
ную интерпретацию общих правил30 или оговаривают исключения. К 
тому же правила непрерывно меняются: фирмы не представляют себе, 
какие мероприятия государства окажут влияние на их прибыль в следу
ющем году (не говоря уже о более отдаленном будущем).

Значительная часть прибыли изымается у фирм на самых различ
ных основаниях и затем путем бюджетного перераспределения они ас
сигнуются опять-таки на самых разных основаниях. Каждая вышестоя
щая организация стремится оказать воздействие на фирмы, находящие
ся в сфере ее компетенции, добиваясь своих целей с помощью вознаг
раждений и взысканий, включая субсидии и изъятие прибылей (другое 
дело, что в конце концов эти положительные и отрицательные потоки 
могут взаимно погашаться).

30 Ярким примером этого служит налог на прибыль китайских государственных 
предприятий: его ставка для каждой фирмы устанавливалась отдельным соглашением с 
вышестоящей организацией (см. Blejer МЛ. and Szapdry G., 1990).



РЫНОЧНЫЙ СОЦИАЛИЗМ 521

Иногда средства изымают из одного кармана фирмы и переклады
вают в другой. Но обычно от процесса перераспределения кто-то выиг
рывает, а кто-то проигрывает. Непропорционально большую часть при
былей изымают у высокорентабельных фирм и передают их остальным 
(соответствующие примеры по Венгрии и Польше приведены в табли
цах 21.7 и 21.8). Идея уравнительности вообще близка социалистиче
ским принципам распределения, но прилагать ее к перераспределению 
прибылей -  значит чудовищно искажать саму идею. Однако именно это 
и происходит: весь процесс перераспределения прибылей пронизан оче
видным стремлением к уравнительности31.

Вся эта практика глубоко проникает в умы руководителей фирм и 
формирует их поведение. Они приходят к выводу, что вопрос о прибы
лях фирмы решается не в процессе производства и не на рынке, а в бю
рократических кабинетах.

Возникает вопрос: почему высшее хозяйственное руководство не 
добивается более строгого соблюдения финансовой дисциплины? Ведь 
то и дело по данному поводу принимаются постановления и проводят
ся соответствующие меры. В подобных случаях радикальные реформа
торы, ратующие за воплощение идей рыночного социализма, упрекают 
партийных и государственных руководителей в непоследовательности. 
Наш анализ призван показать, почему даже те члены правящей элиты,

Таблица 21.7

Выравнивание прибылей в Венгрии
(переход от исходной к конечной рентабельности)

Убыточные Низкорен
табельные

Среднерен
табельные

Высокорен
табельные

Убыточные 0,233 0,500 0,122 0,145
Низкорентабельные 0,038 0,853 0,103 0,006
Среднерентабельные 0,000 0,734 0,206 0,060
Высокорентабельные 0,008 0,394 0,515 0,083

Источник: данные автора (см. Komai J. 1986b, р. 1697), полученные на основе ис
следования, проведенного совместно с А. Матицем. См. также: Kornai J. and Matits А. 
(1987, 1990).

Примечание. Переход от исходной к конечной рентабельности означает переход от 
ситуации до уплаты налогов и получения субсидий к ситуации после уплаты налогов и 
получения субсидий. Фирмы разделены на четыре группы: “убыточные” -  с рентабельно
стью ниже -2%, “низкорентабельные” -  с рентабельностью в диапазоне между -2 и +6%, 
“среднерентабельные” -  между +6 и +20%, “высокорентабельные” -  больше +20%. Пока
затели означают долю фирм в группе исходной рентабельности, переместившихся в ре
зультате бюджетного перераспределения в данную группу конечной рентабельности.

31 Математическая модель для анализа и теоретической интерпретации тенденции 
к выравниванию прибылей между государственными предприятиями была разработа
на Инъи Цянем (см. Qian Y.,1990).
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Таблица 21.8

Выравнивание прибылей в Польше
(переход от исходной к конечной рентабельности)

Убыточные Низкорен
табельные

Среднерен
табельные

Высокорен
табельные

Убыточные 0,000 0,161 0,625 0,214
Низкорентабельные 0,000 0,706 0,279 0,015
Среднерентабельные 0,000 0,084 0,817 0,099
Высокорентабельные 0,000 0,011 0,413 0,576

Источник: Schaffer М. (1990, р. 188).
Примечание. В таблице использованы показатели 1988 г. Объяснение термина “пе

реход” см. в примечании к таблице 21.7. В зависимости от уровня исходной рентабель
ности фирмы разделены на четыре группы: “убыточные” -  имеющие отрицательную 
рентабельность, “низкорентабельные” -  с рентабельностью в диапазоне от 0 до 6,8%, 
“среднерентабельные” -  от 6,8 до 22,7%, “высокорентабельные” -  выше 22,7%. Разбив
ка фирм по конечной рентабельности такова: “убыточные” -  имеющие отрицательную 
рентабельность, “низкорентабельные” -  с рентабельностью от 0 до 3,2%, “среднерента
бельные” -  от 3,2 до 10,5%, “высокорентабельные” -  выше 10,5%.

которые понимают необходимость децентрализации, рыночного меха
низма, стимулирующей роли прибыли и жестких бюджетных ограниче
ний, непоследовательны в этом отношении.

Для объяснения приведем несколько тесно взаимосвязанных причин.
1. Политическая власть. Менеджер фирмы принадлежит к среднему 

слою правящей группы бюрократии, обладающей властью на всех уров
нях. Находящиеся на верхней ступеньке иерархии не могут с безразли
чием взирать на менеджера как на аутсайдера, говоря, что если фирма 
терпит убытки или находится на грани финансового краха, то это -  его 
проблема. Ведь именно высшее руководство выдвинуло данного чело
века в качестве главы фирмы, своего агента и своей опоры.

Определенную роль играет и другое важное политическое сообра
жение: ликвидация фирмы может вызвать гнев работников, ослабляя 
массовую поддержку и легитимность власти, которая и без того стала 
не слишком сильной.

2. Идеология. Бюрократия переживает моральный кризис. В основе 
идеологии реформируемого социализма лежит тезис о повышении эф
фективности экономики, выражением которой является максимизация 
прибыли. Но такая цель не может не вступать в конфликт с несколькими 
традиционными ценностями социализма: императивом солидарности со 
слабыми, обеспечением гарантий стабильности уровня жизни трудящих
ся, требованиями социального равенства, приоритетом общественных ин
тересов перед интересами отдельных личностей и групп населения. Бю
рократия, ядром которой является коммунистическая партия, -  это не ка
питалистический собственник, стремящийся к максимизации прибыли. 
Коммунист-реформатор наполовину отдал свое сердце идеям рынка, са
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мостоятельности предприятий и мотиву прибыли, но второй половиной, 
причем сильнее, привязан к традиционным социалистическим ценностям. 
Он чувствует себя обязанным помочь предприятию, испытывающему 
трудности, он, безусловно, не может выбросить рабочих на улицу, на нем 
лежит ответственность за выравнивание доходов фирм. Патернализм -  
унаследованный им долг. В глубине души он не верит, что “невидимая 
рука” рынка сможет обеспечить совпадение интересов предприятия и всего 
общества, и считает, что, хотя цель максимизации прибыльности фирм и 
является очень важной, все же она остается второстепенной задачей. Все 
это явно склоняет его к смягчению бюджетных ограничений32.

3. Собственность. При капитализме четко разграничена обществен
ная роль государства, частного собственника и менеджера, функцио
нирующего в качестве наемного работника. Собственник -  будь то еди
ноличный владелец или один из акционеров -  бесспорно заинтересо
ван в росте прибылей. Это -  его личное дело, он не ждет от государства 
ни поощрения к получению прибыли, ни инструкций, как этого доби
ваться. Если капитал не приносит ему желательный доход в той или 
иной области, его собственный интерес диктует ему переместить капи
тал в другое, более прибыльное место. Он платит менеджерам, и если 
тем не удается повысить прибыль, он увольняет их. Прибыль является 
главным мотивом деятельности банков и других финансовых посред
ников. Финансовая дисциплина поддерживается слепо и анархично (по 
выражению Маркса) самим рынком.

Ничего подобного нельзя ожидать от общественной собственнос
ти при социализме33. Напрасно отечественные и зарубежные советники 
призывают правительства стран, вставших на путь рыночного социа
лизма, установить более жесткую финансовую дисциплину: эти призы
вы останутся без ответа, пока господствует общественная собствен
ность. Угрозы центра недостаточно эффективны, фирмы уверены, что 
они никогда не будут осуществлены, и не боятся их34. Здесь нет разде

32 Позвольте процитировать высказывания нескольких высокопоставленных руко
водителей китайских банков, фразеология которых четко иллюстрирует упомянутый 
выше синдром. “Задача банка -  поощрить благополучную фирму и помочь бедствую
щей фирме”, -  говорит один из них. “Ведь это государственная экономика. Мы не мо
жем закрыть предприятия, а должны помочь им выжить”, -  говорит другой (цит. по: 
Bowles Р. and White G.,1989, р. 489,492).

33 Некоторые исследователи обратили внимание на тот факт, что симптомы синд
рома мягких бюджетных ограничений появляются в государственном секторе и тех ка
питалистических стран, где этот сектор занимает сравнительно важное место (напри
мер, в Израиле, Индии, Греции, Бразилии, Алжире).

34 Данное явление -  вероятность осуществления угроз и в связи с этим готовность 
фирм принять на себя ответственность -  с разных точек зрения анализируется в моделях 
теории игр, касающихся мягких бюджетных ограничений (см. литературу, указанную в 
сноске 21 в главе 8).

Особого упоминания заслуживает исследование М. Деватрипонта и Э. Маскина 
(Dewatripont М. and Maskin Е., 1989), в котором изучаются причины синдрома мягких 
бюджетных ограничений. На основе игровой теоретической модели оно подтверждает,



524 ГЛАВА 21

ления функций. Неужели бюрократия, которая в одном лице объеди
няет и государство, и собственника, и менеджера, станет дисциплини
ровать саму себя? Бюджетные ограничения становятся жесткими для 
фирм лишь в том случае, если они действительно отделены от бюро
кратии, то есть когда у фирм не вызывает сомнений, что в трудную 
минуту они будут предоставлены сами себе. Единственный способ 
произвести подобное отделение автоматически и естественным обра
зом это -  передать предприятия в частную собственность* 35.

Предприниматели, придающие динамизм экономике, могут по
явиться на сцене лишь после того, как решение о вхождении в бизнес 
перестанет быть прерогативой бюрократии, а будет зависеть от самих 
предпринимателей и их способности получить финансовые ресурсы на 
рынках капитала и кредита, основанных на частной собственности. 
Это еще один пример тесной взаимосвязи между подлинной рыноч
ной конкуренцией и свободным предпринимательством, с одной сто
роны, и частной собственностью -  с другой36.

4. Координация и управление. В рыночной социалистической эконо
мике вышестоящие организации широко практикуют микрорегулиро
вание [см. 21.3], вмешиваясь в различные детали деятельности фирм и в 
силу этого разделяя с ними ответственность. Если дело дойдет до про
вала, руководство фирмы может с полным основанием сослаться на то, 
что каждый свой важный шаг оно согласовывало по меньшей мере с 
одной вышестоящей государственной или партийной организацией или 
попросту делало этот шаг по приказу свыше. Далее, оно может дока
зать, что убытки были вызваны иррациональными ценами, недавно вве
денными налогами или пошлинами, повышением заработной платы по 
постановлению правительства и другими мероприятиями, осуществлен
ными сверху. Любая фирма, стоящая на пороге банкротства, имеет над 
собой десятки вышестоящих руководителей, которые располагали той 
же информацией, что и менеджеры фирмы, участвовали в принятии не
верных решений и поэтому стремятся уклониться от ответственности. 
Можно ли в таких обстоятельствах рассчитывать на жесткую дисцип

что если предоставление кредита централизовано, банк не в состоянии осуществить свою 
угрозу -  наоборот, пытаясь вернуть свои деньги, он должен продолжать финансирование 
неэкономичных инвестиционных проектов. С другой стороны, там, где банковский сектор 
по-настоящему децентрализован, осуществление угрозы становится вероятным. Это уже
сточает бюджетные ограничения и отсеивает тех, кто вносит неэкономичные проекты.

35 В исключительных случаях бюджетные ограничения государственных компаний 
можно искусственно сделать жесткими, если их число невелико и они действуют в капи
талистической среде, насыщенной частными фирмами. Тогда поведенческие модели 
небольшого государственного сектора будут напоминать те, которые присущи домини
рующему сектору экономики.

36 По П. Мюррелу (см. Murrell Р., 1990а, 1990b), самым серьезным недостатком экс
периментов с реформами, проводимыми в духе рыночного социализма, является их не
способность обеспечить возможности и предложить стимулы, необходимые для возник
новения и развития предпринимательства в духе Шумпетера.
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лину? Чем дольше бюрократические методы управления остаются преоб
ладающими, тем слабее шансы ужесточения бюджетных ограничений37.

Часто в дискуссиях о мягкости бюджетных ограничений поднима
ется вопрос: можно ли в условиях рыночного социализма сделать бюд
жетные ограничения деятельности государственных предприятий жест
кими? Соображения, приведенные в четырех рассмотренных выше пун
ктах, позволяют безоговорочно ответить: нет, нельзя38.

Здесь следует прояснить вопрос о том, какое место теория мягких 
бюджетных ограничений занимает в критике рыночной социалистической 
экономики. Этот синдром не является самой глубокой причиной слабостей 
и провалов процесса реформ. Коренные причины заложены в структуре 
власти, конфигурации отношений собственности и механизмах координа
ции системы, реформируемой в духе идей рыночного социализма. Сово
купный эффект этих глубинных причин усиливается в ситуации, когда 
бюджетные ограничения, вопреки всем обещаниям, не становятся -  и не 
могут стать -  жесткими; мотив прибыли остается слабым и цены не в состо
янии играть свою жизненно важную роль в функционировании рыночного 
механизма. В этом смысле важнейшее значение имеет степень мягкости 
бюджетных ограничений: множество других частных явлений (завышен
ные притязания фирм, их стремление получить как можно больше инвес
тиций и поставок по импорту , низкий уровень эффективности) может быть 
частично или полностью объяснено наличием этого синдрома39.

Теперь сопоставим представления реформаторов -  школу мысли, 
охватывающую идеи рыночного социализма и планово-рыночной эко
номики, -  с действительностью. Рынок отличается от других механиз
мов координации прежде всего тем, что он заставляет всех субъектов 
экономики реагировать на цены. Даже если бюджетные ограничения не

37 Как было показано, одной из причин смягчения бюджетных ограничений являет
ся микрорегулирование, которое препятствует полной децентрализации ответственнос
ти и дает вышестоящей организации стимул “затушевать” свои ошибки. В то же время 
усиление микрорегулирования является одним из последствий мягких бюджетных огра
ничений, поскольку сам по себе финансовый контроль не может дать центральным орга
нам действенные рычаги управления и стать для них адекватным приводным ремнем.

38 Ни в одной из своих прежних работ я не высказывал мнение о том, что бюджет
ные ограничения для фирм можно будет ужесточить при социалистической системе, для 
которой характерно преобладание государственной собственности. Последующие ис
следования лишь укрепили мои сомнения в такой возможности. Совместно со своими 
коллегами я провел ряд детальных эмпирических расчетов (см, например, Komai J. and 
Matits А., 1987,1990) и изучил данные некоторых других исследователей (см. сноску 25). 
Кроме того, я пытался теоретически проследить возникающие и сохраняющиеся взаи
мосвязи. Все это вместе взятое и подсказало мне категорически отрицательный ответ.

39 Стоит подчеркнуть, что в литературе, касающейся теории мягких бюджетных 
ограничений, накопилось немало недоразумений. Этот феномен, как следует из настоя
щего комментария, занимает видное место в моих рассуждениях, но в общей теории, 
объясняющей природу системы, это место находится где-то посередине, а не в начале 
причинно-следственной цепи. В концептуальной схеме, представленной на рисунке 15.1, 
синдром мягких бюджетных ограничений относится к блоку 4 [см. 15.1].
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слишком мягки, но достаточно мягки для того, чтобы приглушить все 
реакции спроса и предложения, рынок не может исполнять свою роль.

Но и в условиях, когда реакция фирмы на цены приглушена, фирма 
не может оставаться совсем безразличной к затратам и ценам. Она вос
пользуется лежащими на поверхности возможностями уменьшить за
траты, но не станет углубляться в поиски всех существующих возмож
ностей. Фирма воспользуется любой возможностью повысить цены -  
самым легким способом смягчить бюджетные ограничения. Некоторые 
фирмы реагируют на резкие колебания цен (как на стороне спроса, так 
и на стороне предложения), если только другие интересы (например, 
необходимость выполнять противоположное требование бюрократии) 
не препятствуют такой реакции. Но все это происходит как эпизоди
ческое, поверхностное, искаженное и медленное приспособление к це
нам, несопоставимое с систематической, продуманной и быстрой адап
тацией, порождаемой подлинным рыночным механизмом с его чувстви
тельностью к ценам, благодаря которой рыночные экономики и дос
тигли своей высокой эффективности.

Кроме того следует добавить, что и ценовой сигнал сам по себе мо
жет быть ошибочным, и причиной этого являются все то же слабое реа
гирование на цены и обусловливающие его мягкие бюджетные ограниче
ния. Если предприятие может выжить и даже развиваться, несмотря на 
систематически низкую или отрицательную рентабельность, не стоит и 
стараться использовать все возможные пути адаптации к ценам. Подоб
ная система ценообразования вынуждает мириться с ее недостатками40.

Архитекторы реформ, осуществляемых в духе рыночного социа
лизма, ожидали, что фирмы будут чувствительно реагировать на цены. 
В этом случае экономикой можно будет управлять из центра, исполь
зуя так называемые финансовые регуляторы вместо прежних твердых 
заданий по физическому объему выпуска и затратам. Стоит только по
высить ставку процента -  и не станет расточительных, неэффективных 
капиталовложений, девальвировать национальную валюту -  и экспорт 
возрастет, а импорт уменьшится, поднять цену на продукт А по отно
шению к продукту Б -  и предприятие тотчас же заменит А на Б и т.д. 
Эти надежды оказались тщетными: центру бесполезно пытаться воз
действовать на экономику такими регуляторами, если система прак
тически их игнорирует. Это напоминает ситуацию, когда вы пытае
тесь переключить канал или отрегулировать громкость телевизора с 
помощью пульта дистанционного управления в то время как телеви
зор не оснащен устройством для приема сигнала. В данном случае воз
можность одна -  сработать вручную.

40 Ситуация на рынке труда оказывает значительно более сильное влияние на отно
сительный уровень оплаты труда, поскольку домашние хозяйства работников испыты
вают жесткие бюджетные ограничения. Поэтому работники не могут молча соглашать
ся с зарплатой, которая будет ниже справедливой и приемлемой по их мнению.
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Уже говорилось, что классическая система представляет собой по- 
лумонетизированную экономику [см. 8]. Государственный сектор в ры
ночной социалистической экономике, возникающей в процессе ре
форм, несмотря на некоторое усиление роли денег, по-прежнему оста
ется полумонетизированным.

21.6. Сродство общественной собственности 
и бюрократической координации

В предыдущих параграфах круг идей, охватываемых понятиями “ры
ночный социализм” и “планово-рыночная экономика”, был сопостав
лен с реальной ситуацией в общественном секторе в процессе реформ. 
Возникает вопрос: почему же действительность столь серьезно отлича
ется от желаемого положения вещей?

Архитекторы реформ надеялись, что вакуум, возникший после от
мены или ограничения приказной системы и командной экономики, 
сразу же будет заполнен механизмами рыночной координации. Этого 
не произошло. То, что заполнило вакуум, оказалось лишь модифици
рованной формой бюрократической координации. Прямое вертикаль
ное управление сменилось косвенным вертикальным управлением, и 
лишь на втором плане какое-то место заняла горизонтальная рыночная 
координация, в очень слабой и часто искаженной форме [см. 21.7].

Большинство исследователей признают, что бюрократическое влия
ние осталось очень сильным, но расходятся в понимании ситуации и при
чинно-следственных связей. Некоторые считают, что хотя предприятия 
жаждут реформ, осуществляемых в направлении рыночного социализма, 
этому противодействуют консервативно настроенные бюрократы. Обыч
но они утверждают, что консерваторы имеют своих представителей (и 
даже идеологов) в руководящих органах партии. Из этого следует, что 
бюрократическое сопротивление в определенной мере организуется 
сверху. Другие полагают, что консерваторы сами оказались меж двух ог
ней: более радикальную реформу требуют сверху реформаторски настро
енное высшее партийное руководство, снизу -  руководители местных 
партийных организаций и предприятий, заинтересованные в самостоя
тельности, но их усилия подрывают упорные, консервативные бюрократы.

Я принадлежу к числу тех, кто видит некоторые разумные аргумен
ты в обоих диагнозах, но считаю, что их авторам не удалось удовлетво
рительно описать интересы и поведение различных социальных групп.

Бюрократия, как она определяется в этой книге, представляет собой 
иерархически организованную социальную группу. Она отнюдь не нахо
дится вне общества, а пронизывает каждую его ячейку. В среднем каждая 
восьмая или десятая семья имеет в своем составе одного или нескольких 
представителей бюрократии, с которой связаны их повседневная жизнь, 
доходы, положение в обществе и карьера. Все институты бюрократии
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хотят выжить и продолжать функционировать. Нет никакой нужды по
ощрять сверху такое поведение: совершенно естественно, что все ответ
ственные функционеры заинтересованы в продолжении бюрократичес
кой координации, прежде всего потому, что она дает им власть. Но это не 
единственный их мотив. Они держатся за свою сферу деятельности, отож
дествляя себя с ней и считая ее полезной. Человек, работающий в комите
те по ценам, хочет устанавливать цены, работающий в комитете по зара
ботной плате -  фиксировать ее ставки, распоряжающийся инвестицион
ными ресурсами -  планировать капиталовложения; персонал комитета 
по занятости хочет распределять рабочую силу и т.п. Если в какой-либо 
из этих областей наблюдаются недочеты, каждый думает: чтобы восста
новить порядок, нужно вмешиваться построже41. Каждый на своем месте 
вносит вклад в усиление тенденции, которая была охарактеризована ра
нее как стремление бюрократической системы управления к завершенно
сти -  с целью не допустить, чтобы нежелательные для бюрократии явле
ния просочились через сеть правил, предписаний и запретов.

Сердца руководителей предприятий преданы идее самостоятельнос
ти лишь наполовину. Когда все в порядке, они хотят, чтобы их оставили 
в покое, не желают, чтобы прибыли, материальные ресурсы, фонды за
работной платы, которых им удалось добиться, были отняты в порядке 
перераспределения. Но как только возникают проблемы или препятствия, 
они ждут и даже требуют вмешательства. Испытывая трудности с полу
чением “занаряженных” им материалов или кредитов в банке, они тот
час же обращаются в министерство или окружной партийный комитет с 
просьбой вмешаться. Могут ли они, потратившие жизнь на налажива
ние личных контактов, смириться с неожиданной потерей этого своеоб
разного “накопленного богатства” и остаться без связей и покровите
лей? И должны ли, испытывая финансовые трудности, столкнуться с 
жесткими бюджетными ограничениями, отсутствием ликвидных средств, 
банкротством и утратой руководящего поста? Умение добиться нужно
го решения своего вопроса “с черного хода” и ловкий торг с вышестоя
щей организацией -  в этих сферах они чувствуют себя как дома. Конку
ренция и беспощадность рынка им неведомы и вызывают тревогу.

На рынке самостоятельные хозяйствующие единицы вступают в 
отношения между собой. Официальная пропаганда рыночных социа
листических реформ настаивает, что последние позволят совместить уп
равление из центра с самостоятельностью предприятий42. И все же ло

41 Постоянное воспроизводство бюрократии и ее неоднократно доказанная способ
ность возвращаться после отступления подтверждается тем фактом, что прямые мето
ды управления вновь идут в ход, как только в экономике возникают какие-либо серьез
ные трудности. Например, проблемы с платежным балансом по текущим операциям 
заставляют власти еще строже использовать административные методы распределения 
твердой валюты и лицензирования импорта (см, например, G£cs J.,1980).

42 Н. Рыжков, вскоре назначенный председателем Совета министров СССР, выра
зил это следующим образом: “Цель [нашей] работы -  выработать эффективные методы 
управления нашим гигантским народнохозяйственным организмом, предоставить в рам-
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гически это несовместимая пара. Жонглирование словами типа “само
стоятельность” мало чего стоит. Предприятие самостоятельно лишь в 
to î случае, когда ни оно, ни другие субъекты хозяйства не подчиняют
ся Общим вышестоящим организациям, которым реально принадлежит 
суверенитет. Фирма независима тогда и только тогда, если она на деле 
отделена от других фирм, ибо каждая из них имеет своего владельца 
(или, в случае корпораций, разный состав акционеров).

Все это объясняется сродством между общественной собственностью 
и бюрократической координацией. Всевозможные методы бюрократи
ческой координации постоянно воспроизводят себя спонтанно и есте
ственным образом, без какого-либо особого принуждения. Для этого 
не требуется приказ сверху -  наоборот, бюрократическая координация 
возрождается, даже если какая-то жесткая резолюция центра (или что- 
то другое) требует ее ослабления.

Здесь я должен вновь вернуться к вопросу о сродстве между элемента
ми системы. Теперь можно воедино увязать те мысли, которые были ра
нее высказаны в двух других параграфах книги [см. 15.2 и 19.4]. Классиче
ский социализм -  это целостная система, в частности благодаря внутренне
му сродству между общественной собственностью и бюрократической 
координацией, органично связанными и укрепляющими одна другую. 
Аналогично и капитализм является целостной системой, поскольку суще
ствует сродство между частной собственностью и рыночной координа
цией, которые также органично связаны и усиливают друг друга. Попыт
ки же построить рыночный социализм порождают далеко не целостную 
систему, элементы которой отталкивают друг друга: преобладание об
щественной собственности и функционирование рынка несовместимы.

Этот взгляд не нов. Его всячески подчеркивал фон Мизес в дискус
сии о социализме [см. 21.2]. Идею, что подлинный рынок можно пред
ставить без частной собственности, У. Наттер назвал “великой иллюзи
ей” (см. Nutter W. G., 1968). Внимание экономистов, исследующих про
блемы социалистической системы, неоднократно привлекали к этой идее 
А. Алчиян, Г. Демсец и другие приверженцы “школы прав собственно
сти”43 .Эту линию аргументации сильно подкрепляют плачевные резуль
таты попыток практически воплотить идею рыночного социализма.

ках централизованной планово управляемой экономики ббльшую хозяйственную само
стоятельность предприятиям и объединениям” (Известия, 2 февраля 1985 г.).

Важнейшая резолюция ЦК Венгерской социалистической рабочей партии, объявив
шая реформу 1968 г., гласит: “Сочетание централизованного планового управления с фун
кционированием рыночного механизма делает возможным и требует резкого усиления са
мостоятельности социалистических государственных предприятий, расширения их сферы 
принятия решений, инициативы и ответственности” (см. Vass Н., ed., 1968, р. 313).

Согласно одному немецкому сообщению, на пленуме ЦК Коммунистической партии 
Китая в декабре 1990 г. говорилось: “Государственное предприятие подобно птице в 
клетке. Она может порхать, но не в состоянии улететь”.

43См.: Alchian А.А. (1974) и Alchian А.А. and Demsetz Н. (1972). Дальнейшее развитие 
дискуссии см.: Lavoie D. (1985), Schroeder G.E. (1988), Temkin G. (1989), Winiecki J. (1991).
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21.7. Горизонтальные отношения фирм в условиях 
общественной собственности

Как изменились горизонтальные отношения предприятий, находящих
ся в общественной собственности, после осуществления мер по дерегу
лированию? Хотя и сегодня можно перечислить множество случаев бю
рократического вмешательства, фирмы -  покупатели и продавцы -  мо
гут теперь договариваться между собой по многим вопросам. Они зак
лючают контракты по купле-продаже, изменяют их условия по взаим
ному согласию, договариваются о ценах, предоставляют друг другу кре
диты и т.п. Подобные связи существовали и при классической системе, 
но их роль в процессе реформ существенно возросла.

И тем не менее это явление требует осторожной оценки. Если при
держиваться строгого определения термина “рынок”, то эти горизон
тальные отношения вряд ли вообще можно назвать рыночной коорди
нацией. Настоящий рынок управляет ценами, ожидаемой денежной при
былью и соперничеством между конкурентами. В плановом дерегули
рованном общественном секторе все эти импульсы очень слабы. Офи
циальная пропаганда реформ стремится убедить менеджеров так, как 
если бы рынок был по-настоящему близок их сердцу: печать, телевиде
ние, выступления политических деятелей внушают им, что нужно при
слушиваться к требованиям покупателей, уделять внимание качеству 
продукции, приспосабливаться к внутреннему и внешнему спросу. Но 
подобное поведение не возникает благодаря воспитанию и убеждению. 
Фактически и сегодня вовсе не рынок влияет на появление, развитие, 
ослабление и гибель фирмы. Фирмы знают, что ожидающая их норма 
прибыли, заработная плата и доля прибыли, распределяемая среди пер
сонала, их социальные расходы и инвестиции будут зависеть от реше
ния различных вышестоящих организаций, а не от рынка.

Высшее экономическое руководство старается не только убедить 
фирмы обращать больше внимания на запросы рынка, но и имитиру
ет рынок, придумывая хитроумные схемы поощрения и ценообразо
вания [см. 22.3]. Беда лишь в том, что самый главный фактор в работе 
рыночного механизма -  это личная заинтересованность людей в це
нах, состоянии спроса и предложения, условиях купли-продажи, а вов
се не формула ценообразования. Когда цена повышается, то заинте
ресованные лица действуют на основе этой информации: некоторые 
не в состоянии осуществить свои покупательские намерения и вынуж
дены добровольно покинуть ряды производителей, а другие старают
ся не упустить шанс присоединиться к производству товара, который 
стал более прибыльным. Снижение цены имеет противоположные по
следствия. Эта прямая связь между информацией, которую несет в себе 
цена, и решениями, затрагивающими предложение и спрос, отсутствует 
при искусственной имитации рынка.
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В предыдущем параграфе говорилось о сродстве между обществен
ной собственностью и бюрократической координацией. Теперь мож
но подчеркнуть, что между общественной собственностью и рыноч
ной координацией сродства нет. При сохранении общественной соб
ственности рыночные отношения не могут возникнуть спонтанным, 
естественным путем -  просто делается попытка навязать их участни
кам процессов, подлежащих координации.

Важным условием для нормальной работы рынка является соблю
дение контрактов, заключенных между покупателем и продавцом. В 
рыночной социалистической экономике эти контракты то и дело бесче
стно нарушаются. Государственной фирме, испытывающей проблемы с 
ликвидностью, ничего не стоит не заплатить фирме, поставившей ей 
какие-то товары. Такой вынужденный кредит становится главной фор
мой смягчения бюджетных ограничений -  тогда вступает в действие свое
образный мультипликатор проблем: фирма, которая не получила пла
ты за свою продукцию, в свою очередь не платит своим поставщикам, 
те -  своим и т.д. На финансовом жаргоне это называется “стоянием в 
очереди”. Кредиторы поневоле выстраиваются в очередь к должнику в 
надежде, что наступит день, когда их претензии будут удовлетворены. 
Если такие “очереди” получают широкое распространение, наступает 
подлинный кризис ликвидности44. Каждая фирма может спокойно от
казаться от оплаты полученных ею счетов в уверенности, что ее не нака
жут и не обанкротят из-за финансового кризиса: так или иначе государ
ство и принадлежащая ему банковская система спасут ее.

Подобный вынужденный кредит и “очередь” не могут возникнуть в 
классической системе, ибо центральный банк, получив платежный до
кумент, автоматически дебетует счет фирмы-покупательницы и креди
тует счет фирмы-поставщика. Экономика рыночного социализма по
добна рыночной в том смысле, что она допускает коммерческий кредит 
между фирмами. Но по духу и правовой практике она резко отличается 
от подлинно рыночной экономики своей терпимостью к массовым на
рушениям платежных обязательств.

Касаясь горизонтальных отношений, стоит упомянуть одно важ
ное ответвление от “идейного дерева” рыночного социализма: пред
ложение создать государственный рынок капитала в рамках социали
стической системы45. Исходной точкой подобных предложений явля

44 Например, в Югославии в конце 70-х -  начале 80-х годов межфирменная задол
женность росла на 30-50% в год. Подробный анализ этой ситуации см. в: Gedeon S.J. 
(1985-1986) и Tyson L.D. (1977). Сходные явления в венгерской экономике исследованы 
в: Vdrhegyi Ё. (1989, 1990b).

45 Эта идея была особенно широко распространена в период реформ в Венгрии. 
Первым ее высказал венгерский экономист М. Тардош (см. Tardos М., 1986,1990). Сход
ные идеи возникали и в других реформируемых странах, в частности в Китае и Польше. 
Более подробное рассмотрение идеи можно найти в работе Brus W. and Laski К. (1989), 
где высказаны многие положения, важные для дискуссии о рыночном социализме.
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ется критическое отношение к тому, как функционирует реформиро
ванная экономика рыночного социализма. Одной из главных слабос
тей первоначальной программы реформ ее критики считают то, что 
она пыталась создать только рынок товаров, в то время как необхо
дим единый, всеобъемлющий рынок, включающий и рынок капита
ла46. Осуществлявшиеся до сих пор реформы в направлении рыночно
го социализма допускали только три способа распределения капита
ла, имеющегося в общественной собственности: 1) выделение централь
ными государственными органами инвестиционных ресурсов из бюд
жета, 2) предоставление инвестиционных кредитов государственной 
банковской системой и 3) финансирование инвестиций государствен
ными фирмами из собственных накоплений.

Предложение заключается в том, чтобы допустить еще один спо
соб: 4) государственному предприятию нужно позволить предоставлять 
капитал другому государственному предприятию. Для формирования 
рынка капитала необходимо изменить правовой статус государствен
ных предприятий, а именно превратить их в акционерные компании. 
Это позволит одной фирме выпускать, а другой -  приобретать акции. 
Так возникнет феномен перекрестной собственности: одна государствен
ная фирма станет частичным собственником другой.

По этой схеме производственные компании не только смогут поку
пать акции друг друга, их акции сможет купить государственный банк и, 
наоборот, фирмы со своей стороны смогут приобрести акции банка, ко
торый также будет акционирован. В акции фирм смогут помещать свои 
капиталы и государственные страховые компании и пенсионные фонды47. 
Все это дополняется идеей, что акции будет позволено покупать местным 
органам власти (городским и сельским советам) и некоммерческим госу
дарственным учреждениям (например, университетам и больницам)48.

Схема предполагает свободное обращение акций в пределах упомя
нутого круга собственников. Торговлю акциями должны вести государ
ственные фондовые биржи. Поборники этой идеи полагают, что фор
мирование государственного рынка капитала породит новый вид об
щественной собственности, более гибкий, чем старый.

46 Те, кто выдвигают эту идею, обычно добавляют, что необходим еще и рынок труда.
47 Следует отметить, что в тот период в социалистических странах, даже опередив

ших другие на пути реформ, вся пенсионная система находилась в руках одной един
ственной организации. Страховое дело тоже осуществлялось либо одной государствен
ной компанией -  монополистом, либо, в лучшем случае, было сосредоточено в немно
гих олигополистических государственных компаниях.

48 Большинство экономистов, ратующих за создание государственного рынка ка
питала, обходят вопрос, можно ли продавать акции отдельным частным лицам. Хотя 
предложения об акциях остаются нереализованными даже применительно к потенци
альным государственным собственникам, институт облигаций уже введен в практику.

Свободную куплю-продажу облигаций, находящихся в частной собственности, 
можно рассматривать в качестве предвестника подлинного рынка капитала, хотя эти 
операции пока охватывают лишь незначительную часть общего оборота капитала.



РЫНОЧНЫЙ СОЦИАЛИЗМ 533

Ко времени написания этой книги данная идея нигде не была воплоще
на в жизнь. На повестке дня восточноевропейских стран, вступивших в 
постсоциалистическую фазу, находится продажа или бесплатная передача 
отечественным или зарубежным собственникам доли в фирмах, которые 
были акционированы в процессе приватизации [см. 19.7]. Можно ожидать 
усиления роли частной собственности в банковском секторе и появления 
раньше или позже частных страховых компаний и децентрализованных 
пенсионных фондов и помещения части их капитала в акции. Но все это 
происходит в социально-экономической среде, в корне отличающейся от 
той, которая подразумевалась в описанных выше предложениях -  не в 
рыночной социалистической экономике, а в режиме постсоциалистиче
ской трансформации, когда частный сектор постепенно завоевывает до
минирующие позиции. В этом смысле постсоциалистический опыт Вос
точной Европы не позволяет оценить, каким был бы реальный эффект 
воплощения идей создания государственного рынка капитала.

Нельзя предсказать, будет ли государственный рынок капитала со
здан в странах, которые все еще идут по пути рыночного социализма, 
например, в Китае. Если будет, опыт даст лучшую возможность для 
вынесения вердикта. При отсутствии опыта любая попытка оценить то 
или иное предположение остается гаданием на кофейной гуще.

И все же не могу скрыть своих сомнений. Невозможным оказалось 
искусственно имитировать даже рынок товаров. Есть основания пола
гать, что государственный рынок капитала окажется еще более слабой 
имитацией. Он будет означать не что иное, как перекладывание госу
дарственной собственности из одного государственного кармана в дру
гой, независимо от того, будет ли этот другой карман назван “фирмой”, 
“банком” или “страховой компанией”. Фактически любой новый вла
делец будет фирмой с мягкими бюджетными ограничениями, то есть 
более или менее бюрократическим заведением. Не может быть подлин
ного рынка капитала без капиталистических частных собственников.

21.8. Соотношение между двумя видами зависимости

Концепция частично дерегулированной экономики основана на пред
положении о возможности сочетать бюрократическую и рыночную ко
ординацию в какой-либо пропорции, скажем, пятьдесят на пятьдесят. 
Опыт подсказывает, что это предположение ошибочно. Полнокров
ный рынок в определенной мере совместим с государственным вмеша
тельством, если только государство не вмешивается слишком часто в 
процессы свободного заключения соглашений рыночными агентами. 
Но бюрократическое вмешательство может достичь критической мас
сы, которая лишает рынок жизнеспособности. В период реформ эта 
критическая масса, безусловно, превышается миллионом вмешательств 
в работу общественного сектора.
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Здесь снова придется вернуться к вопросу, поставленному в начале 
параграфа 21.4. При любой системе предприятие в какой-то мере испы
тывает двойную зависимость: вертикальную -  от государственных 
властей и горизонтальную -  от рынка. Какие специфические для систе
мы признаки обнаруживает эта двойная зависимость в общественном 
секторе реформируемой социалистической системы? Горизонтальная 
рыночная зависимость, хотя она и усилилась по сравнению с классиче
ской системой, остается второстепенной. Арсенал вертикальной зави
симости меняется, классическое прямое управление уступает место 
косвенному, но вертикальная зависимость остается преобладающей. Ре
формы, продиктованные концепцией рыночного социализма, привнес
ли множество изменений в используемые методы координации и управ
ления, но эти изменения не были радикальными.

Новации в характере двойной зависимости фирмы накладывают свой 
отпечаток на статус, мотивацию и поведение менеджера, значительно 
изменившиеся по сравнению с классической системой. По одежде, речи и 
манерам менеджеры предприятий государственного сектора начинают 
напоминать своих западных коллег. Они больше не называют себя сол
датами партии, мобилизованными на производственный фронт.

Но наделе перемены остаются поверхностными. Естественно, ме
неджеры социалистических фирм, как и их западные коллеги, явля
ются наемными работниками, а не предпринимателями, действующи
ми на свой страх и риск. Вплоть до возможных последующих собы
тий, им делегированы права собственности типа В, а именно -  часть 
прав управления. Другими правами собственности они не обладают. 
Но интересы менеджеров капиталистических фирм как в краткосроч
ном, так и в долгосрочном плане совпадают с заинтересованностью 
собственников в прибыли и наращивании капитала. Они отождеств
ляют себя с задачей повышения прибыли, зная, что их судьба зависит 
от результатов, полученных на рынке49. Напротив, судьба менедже
ров социалистических фирм, как мы видели, зависит от тех, кто сто
ит над ними в иерархии. Хотя одним оком они обращены к рынку, а 
другим -  к вышестоящим, важнее для них то, что открывается этому 
“другому оку”; и их сегодняшнее вознаграждение, и их будущая ка
рьера зависят от вышестоящих. Собственник для них -  бюрократия в 
целом. Но это что-то неосязаемое. Остается в силе сказанное о клас
сической системе: государственная собственность принадлежит всем 
и никому [см. 5.3]. Туманный характер собственности и является ко
нечной причиной, объясняющей, почему интерес менеджера фирмы 
столь туманен и полон противоречий.

49 Отношения между собственником и менеджером и отделение собственности от 
управления в условиях капиталистической акционерной компании рассматриваются в 
нескольких трудах. См.: Chandler A.D. (1977), Herman E.S. (1981), Grossman S.J. and 
Hart O.D. (1986), Fama E.F. and Jensen M.C. (1983).
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Многие надеялись, что реформы, ведущие к рыночному социализ
му, породят новый “класс управляющих”, который станет независим 
от партии и вообще от бюрократии и явится ей своеобразным проти
вовесом. В то же время он будет независим от “наемных работников” 
и в их глазах начнет ассоциироваться с “нанимателем”. Мало что из 
этих надежд осуществилось.

Менеджеры государственных фирм продолжают входить в номен
клатуру [см. 3.2 и 18.1]. На деле поведение менеджеров фирм, находя
щихся в государственной собственности, в рыночной социалистичес
кой экономике отражает множественность их ипостасей. Они являют
ся: 1) бюрократами среднего уровня иерархии, чиновниками, завися
щими от вышестоящих, и в то же время начальством для нижестоящих50; 
2) совладельцами фирмы, получающими весомую часть остаточного 
(после уплаты налогов) чистого дохода51; 3) технократами, которые 
“живут” производством и техническими нововведениями; 4) выборны
ми руководителями самоуправляющихся фирм, представляющими ин
тересы их работников. В рыночной социалистической экономике отож
дествление менеджера с ролями (2), (3) и (4) становится сильнее, чем 
при классической системе. Но что остается без перемен, так это преоб
ладание роли (1) в поведении менеджера.

21.9. Отношения между фирмами, находящимися
в общественной собственности, и частным сектором

Многие сторонники идей рыночного социализма и планово-рыночной 
экономики считали бы желанным возникновение следующей ситуации.

Общественный сектор сохраняет свое доминирующее положение, 
но его поведение становится рыночным. Рядом с ним существует част
ный сектор, играющий лишь дополняющую, вспомогательную роль. 
Оба сектора сотрудничают и в то же время конкурируют друг с дру
гом. В этой программе слиты воедино две тенденции, рассматривае
мые в данной главе и в главе 19.

Некоторые из этих пожеланий, возможно, осуществимы. В венгер
ском сельском хозяйстве, например, некоторые крупные кооперативы в 
течение какого-то времени помогали семейным фермам своих членов, 
обеспечивая их семенами, транспортом и другими услугами. Но общая 
картина реформируемых экономик в целом за более длительный пери

50 С другой стороны, позиции менеджера в его отношениях с нижестоящими, с ра
ботниками, оказались несколько ослабленными. Причины этого рассмотрены в пара
графах 20.4, 23.1.

51 Если менеджер нечист на руку, сумма, которая достается ему из остаточного до
хода, увеличивается. Если он честен и щепетилен, то ему достается лишь то, что положе
но руководителю предприятия в виде заработной платы и премий. Но во многих стра
нах и это очень немало.
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од не является столь обнадеживающей. Рассмотрим поочередно точки 
соприкосновения обоих секторов.

Руководители государственных фирм больше всего обеспокоены тем, 
что частный сектор переманивает часть их персонала, как правило, наи
более квалифицированного. Это ему удается, поскольку государствен
ные фирмы опутаны бесчисленными бюрократическими предписания
ми, мешающими им самостоятельно устанавливать ставки оплаты тру
да, в то время как частный сектор может обеспечить намного большую 
заработную плату. Но это -  лишь одно из проявлений феномена значи
тельно более общего характера: руководители государственных фирм 
завидуют самостоятельности частного сектора.

С другой стороны, частные предприниматели считают многие при
вилегии государственных фирм, особенно крупных (преимущества в 
получении кредита, импортных материалов и твердой валюты, бюджет
ные субсидии и налоговые льготы на инвестиции), несправедливыми. 
Фирма, находящаяся в общественной собственности, может положить
ся на поддержку партии и массовых организаций, на связи, которые она 
имеет во всех сферах и на всех уровнях бюрократии. Кроме того те, кто 
целиком занят только в частном секторе, завидуют привилегиям и ус
тойчивости рабочих мест у занятых в государственном секторе.

Упомянув о конкуренции за ресурсы, взглянем теперь на проблему 
со стороны сбыта. В некоторых отраслях экономики, например, в тор
говле продовольствием и в общественном питании, возникает истинная 
“конкуренция между продавцами”, но существующие правила вхожде
ния в бизнес во многом поддерживают монополию или по меньшей мере 
преобладающую позицию государственных фирм. Однако в большин
стве отраслей сохраняется хронический дефицит, так что более выгод
ное положение продавца по сравнению с покупателем дает определен
ные преимущества производителям-продавцам, к какому бы сектору -  
общественному или частному -  они ни относились. В этом отношении 
оба сектора мирно сосуществуют бок о бок.

Частные предприниматели получают необходимые им исходные 
материалы, полуфабрикаты и машины от других частных предприни
мателей на действительно рыночных условиях. Но все остальное они 
могут получить только от государственных фирм, что ставит их в не
равное положение. Нередко частным предпринимателям приходится 
давать взятки работникам фирм-продавцов, чтобы обеспечить себя 
необходимыми ресурсами.

Имеются примеры и противоположного свойства, когда государ
ственные фирмы покупают продукцию у частников, но здесь действу
ют различные административные запреты и ограничения. Обширный 
и часто весьма прибыльный рынок, который государственный сектор 
в качестве покупателя представляет для частного сектора, остается в 
значительной мере для него закрытым; он “зарезервирован” для дру
гих государственных фирм.
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Подводя итоги, можно сказать, что надежды на “честную” конкурен
цию не сбылись. Представители каждого из секторов считают себя ущем
ленными в пользу другого; и нужно признать, что во многом они правы.

21.10. Взаимодействие между механизмами: 
оценка перемен

Главным элементом концепции рыночного социализма и планово- ры
ночной экономики является тезис о том, что бюрократическая и рыноч
ная координация станут механизмами, дополняющими друг друга, хо
рошо взаимодействующими между собой и восполняющими взаимные 
недостатки [см. 21.1]. Из этих надежд осуществились лишь очень немно
гие. Коротко остановлюсь на переменах, которые имели место.

Частичное дерегулирование общественного сектора ослабляет край
нюю жесткость классического прямого бюрократического управления, 
что позволяет менеджерам фирм более гибко приспосабливаться к су
ществующим условиям. Это имеет целый ряд благоприятных послед
ствий, даже если масштаб улучшений не особенно велик: качество про
дукции многих фирм повышается, ее ассортимент становится шире, чаще 
осваивается выпуск новых видов продукции, а запросам покупателей 
уделяется больше внимания, чем при командной экономике. Эти пере
мены ослабляют дефицит во многих областях52.

Пожалуй, еще большее значение, чем вышеназванные экономиче
ские улучшения, имеют социально-политические эффекты. Экономи
ческая атмосфера в условиях реформ, осуществляемых в направлении 
рыночного социализма, становится более человечной, чем при класси
ческой системе. Частичное или полное устранение командной экономи
ки помогает рассеять лагерный менталитет грубых приказов и жестких 
наказаний по отношению к нарушителям дисциплины53. Менеджеры 
больше не испытывают страх, что малейшее упущение будет восприня
то как саботаж и повлечет за собой наказание в виде тюрьмы, лагеря 
или смертной казни. Это способствует ощутимому ослаблению репрес

52 Позитивные эффекты особенно четко проявляются, если частичное дерегулиро
вание происходит в сравнительно благоприятной макроэкономической ситуации, как 
это было в первые годы югославской и венгерской реформ. Но само по себе частичное 
ослабление командной экономики мало способствует улучшению дел при напряженной 
макроэкономической ситуации и других неблагоприятных обстоятельствах. К этому 
вопросу я вернусь позже [см. 23].

53 Одна из форм косвенного управления такова: министр, вместо того, чтобы при
казать что-то менеджеру фирмы, вежливо просит его об этом. Понятно, что глава фир
мы зависит от министра и выполняет вежливую просьбу как приказ. Тем не менее, нельзя 
сказать, чтобы эта перемена была совсем несущественной: “Le style c’est l’homme” (стиль -  
это человек). Отношения руководства и подчинения принимают более цивилизованную 
форму, укрепляя в подчиненных чувство человеческого достоинства. В конце концов в 
подобной ситуации легче сказать начальству “нет”.
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сий и в других областях. В экономических отношениях большее значе
ние приобретают живые контакты между людьми -  коллегиальность, 
дружба, бескорыстная готовность помочь, иными словами, механизмы, 
которые относятся к этической координации.

Тем не менее благоприятные эффекты не могут заслонить общего 
вывода о том, что в целом частичное дерегулирование и движение к 
рыночному социализму не оправдывают ожиданий. Ни в одной из ре
формируемых стран общественный сектор не избавляется от проблем, 
типичных для него при классической системе. За первыми достижения
ми не следует неуклонный рост эффективности. Вместо этого имеют 
место отступления назад и топтание на месте. После того, как некото
рое расширение прав предприятий в области принятия решений позво
ляет задействовать наиболее очевидные резервы, дальнейшее повыше
ние эффективности наталкивается на сохраняющиеся ограничения сис
темы. По-прежнему сохраняется дефицит; отсутствуют действительные 
прорывы в качестве продукции и техническом развитии, что затрудня
ет расширение экспорта. И это -  лишь наиболее очевидные проблемы. 
Более того, неоднозначность реформ, осуществляемых в духе рыноч
ного социализма, создает новые дисбалансы, усугубляющие старые клас
сические макроэкономические проблемы54. Более обстоятельно мы рас
смотрим этот вопрос позднее [см. 23].

Ввиду неоднозначности реформ в общественном секторе недостат
ки бюрократического и рыночного механизмов не только не корректи
руют, но, напротив, усиливают друг друга. Этот сектор как бы оказы
вается между двух стульев. То, что делается в целях координации, не 
является “ни планом, ни рынком”55.

Не может быть координации без дисциплины. В условиях классичес
кой системы существовала жесткая дисциплина: отдавались приказы, 
послушные награждались, а нарушители дисциплины сурово наказыва
лись. Никто не мог безнаказанно уклониться от выполнения плановых 
заданий, соблюдения графика приоритетных инвестиций, превысить фонд 
оплаты труда или установленные ставки заработанной платы. Этой дис
циплины теперь не стало. Хотя какие-то распоряжения все еще делаются, 
неподчинение им (или чаще -  выполнение спустя рукава) не связано с 
большим риском. Центр не в силах больше навязывать свою волю.

Рынок, основанный на частной собственности, также устанавлива
ет дисциплину. Соперничество не знает пощады: продавец, не подчи
няющийся требованиям “рынка покупателя”, обречен на уход из дела.

54 Имеется немало свидетельств того, что реформы рыночно-социалистического типа 
не повышают, а, наоборот, снижают эффективность производства в результате возни
кающих макроэкономических дисбалансов. В исследовании Р. Уайтселла эконометри
ческий анализ на основе производственной функции, примененный для сопоставления 
эффективности венгерской и западногерманской промышленности, выявил увеличение 
венгерского отставания в ходе реформ (см. Whitesell R.S., 1989-1990).

55 Эту характеристику впервые дал Т. Бауэр (см. Bauer Т., 1988).
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Иногда провал носит трагический характер, иногда смягчается каки
ми-то формами помощи, но всегда остается провалом. Банки настаива
ют на возврате предоставленных ссуд, а должник, неспособный обслу
живать ипотечный кредит, полученный под покупку дома, лишается 
крыши над головой. Дисциплину труда и заработной платы у работа
ющих по найму поддерживает их наниматель. Эта жесткость рынка, 
основанного на частной собственности, отсутствует в частично дерегу
лированном общественном секторе.

Отклонимся немного от темы для характеристики экономической 
морали общества в период реформ. Чтобы рынок заработал по-настоя
щему хорошо, необходимо нечто большее, чем просто материальный 
стимул и правовые гарантии соблюдения контрактов. Нужны еще чест
ность в делах, восприятие утраты доверия, репутации как очень серьез
ной потери. То есть существует потребность в исправном функциони
ровании механизма, который мы ранее назвали этической координаци
ей [см. 6.6], -  в противном случае не наберешься денег на оплату юрис
тов, судебных издержек и штрафов. В реформируемых экономиках скру
пулезная честность в делах все еще не стала общепринятой нормой по
ведения; она часто нарушается и в частном, и в общественном секторах.

Наполовину дерегулированный общественный сектор демонстри
рует не много примеров уважительного отношения к трудолюбию и 
бережливости, которые связаны с частной собственностью, зато в нем 
нет недостатка в проявлениях духа дешевого, мелкого торгашества. Этот 
дух пронизывает все общество, личные контакты с чиновниками от 
бюрократии используются и государственными фирмами, и частными 
предпринимателями для решения деловых вопросов, а отдельными людь
ми -  для устройства личных дел. Нередко при этом прибегают к взят
кам56. Не отстают от них и покупатели, измученные дефицитом, -  будь 
то фирмы, самостоятельные ремесленники или простые потребители. 
Богатство государства не имеет какой-либо ценности в глазах общества, 
люди забывают, что оно формируется за счет налогоплательщиков и 
что лица, распоряжающиеся богатством нации, должны нести за это 
строгую ответственность. Многие граждане вообще не осуждают мо
шенничество и воровство у государства.

Описанные явления четко проявились в китайской экономике, где двух
колейная система, совмещающая плановые задания и свободу распоря
жаться сверхплановой продукцией [см. 21.4], чуть ли не приглашает к ма
нипуляциям. При согласовании планов [см. 7.5] фирмы стараются полу
чить как можно меньшие задания по выпуску продукции и как можно боль
шие нормативы производственных затрат. Эта тенденция сохраняется и 
при двухколейной системе с той лишь разницей, что фирма вместо того, 
чтобы использовать в процессе производства оборудование или материа

56 Теоретическое исследование проблемы коррупции при социализме см. Galasi Р. 
and Kertesi G. (1987, 1989).
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лы, полученные ею по более низкой официальной цене, может продать их 
по рыночной цене другой государственной или частной фирме. Тысячи 
государственных фирм научились существовать исключительно за счет 
перепродажи полученных благодаря личным связям дешевых государ
ственных ресурсов57. Номинально подобная фирма остается государствен
ной, а фактически она перешла в частную собственность менеджера, кото
рый кладет большую часть полученной прибыли себе в карман58. Так воз
никает своеобразное переплетение бюрократии и частного сектора, но оно 
существует не в форме законных совместных предприятий, а основывает
ся на личных контактах. То и дело частные предприятия создаются род
ственниками высокопоставленных партийных и государственных деяте
лей, использующих свою возможность зайти с “черного входа”59. Нечто 
подобное происходит и в капиталистическом обществе, но в реформируе
мых экономиках это находится в остром конфликте с антикапиталисти- 
ческими традициями социализма и его официальной идеологией.

С этим связана и проблема появления высоких доходов. Одни дей
ствительно извлекают их из успеха на рынке, другие же прибегают к 
менее честным источникам: взяткам, обману государства и клиентов. 
Человек с улицы не в состоянии провести серьезный экономический 
анализ или полицейское расследование. Он пребывает в смятении, даже 
не зная, кого винить -  реформу, частный сектор или бюрократию. Он 
сопоставляет свои доходы, полученные честным и нелегким трудом, с 
доходами, вытекающими из привилегий властной элиты, с рыночными 
прибылями и с отвратительными плодами коррупции. Поднимается 
волна ненависти к “спекулянтам” и “коррупционерам”. Именно это по
служило причиной студенческих восстаний в Китае в 1989 г. Прерван
ный на полпути процесс реформ потерял социальную базу, отвратив от 
себя значительную часть общества60.

На этом можно закончить анализ результатов практического воп
лощения программ реформ, продиктованных идеями рыночного со
циализма и планово-рыночной экономики. В узко экономическом 
смысле логика этих идей вполне объяснима: можно представить себе 
систему, в которой автономные государственные фирмы и абсолютно

57 Критика двухколейной системы содержится в: Wu J. and Zhao R. (1987).
58 Процитируем статью из ежедневной газеты Коммунистической партии Китая: 

“Эти фирмы обладают и экономической, и административной властью. Они сочетают 
функции органа государственной власти и субъекта экономики. Жертвы наживающих
ся на них посредников, они сами нечестно получают огромные прибыли”. (Жэньминь 
жибао, зарубежный выпуск, 7 марта 1989 г.).

59 Э. Ханкишш назвал это “большой коалицией” реформируемой системы (см. 
Hankiss Е., 1989).

60 Время от времени образуется коалиция между сталинистами, “новыми левыми”, 
которые отвергают рынок и дух коммерциализации, романтиками-популистами и кон
сервативными лидерами профсоюзов, верными уравнительным идеям. Именно эти силы 
оказались союзниками, например, во время первой антиреформистской волны в Венг
рии в 1972-1973 гг.
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объективные, лишенные эгоистических интересов центральные ведом
ства вели бы себя так, как если бы они вместе взятые составляли ры
нок. Беда в том, что социологические и политические предположения, 
молча допускаемые подобной теорией, совершенно нереалистичны. 
Структура социалистической системы, уцелевшие остатки прежней 
идеологии и отношений собственности обрекают на провал любые 
попытки воплотить в жизнь идеи рыночного социализма и построить 
жизнеспособную социально-экономическую систему.

Тем не менее, эти идеи и попытки реализовать их на практике ока
зывают определенное позитивное влияние, и не только благодаря свое
му экономическому й политическому воздействию, о котором говори
лось в начале этого параграфа. Они подобны глотку свежего воздуха 
для общества в целом и особенно для его ведущего, прогрессивно настро
енного слоя61. Они подрывают слепую веру в командную экономику, 
всемогущество централизации и всеобъемлющее планирование как наи
более совершенную форму управления экономическими процессами. На
конец, они пробуждают желание иметь автономные хозяйственные еди
ницы, спонтанно и добровольно вступающие в отношения между со
бой, и кладут начало восстановлению репутации рынка и свободного 
предпринимательства, подорванной прежней доктриной. После того как 
люди восприняли идею, что рынок нужен и государственному сектору, 
они с меньшим предубеждением и с большей симпатией относятся к ча
стному предпринимательству. И эти перемены подготавливают почву 
для более глубоких и более радикальных общественных движений.

21.11. Государственный сектор в постсоциалистической 
системе: предварительные соображения

Отправной точкой постсоциалистических преобразований является доми
нирование сектора, находящегося в государственной собственности. До 
революции классические формы управления этим сектором существовали, 
например, в Чехословакии и Восточной Германии, в то время как в неко
торых других странах, например, в Венгрии и Польше, господствовали 
формы, порожденные идеями рыночного социализма. Что же дальше?

Первый вопрос: какую долю должен занимать государственный сек
тор в будущем? Понятно, что это лишь другой аспект вопроса, затрону
того в параграфе 19.7, а именно -  какими темпами должна идти прива
тизация общественного сектора и развитие частного сектора в целом? 
Рыночный социализм не оправдал возлагавшихся на него надежд. И это -

61 Если вернуться к схеме, представленной на рисунке 15.1, реформы в духе рыноч
ного социализма вызывают серьезные, хотя и недостаточно радикальные изменения в 
блоке 3 (координация) и в блоке 4 (поведение). В то же время они в порядке обратной 
связи оказывают влияние на блок 1 (структура политической власти и идеология).



542 ГЛАВА 21

еще одна причина, побуждающая силы, которые направляют преобра
зования общества, как можно более ускорить процесс приватизации.

В наше время, когда процесс только начинается, а доля государствен
ного сектора составляет 70-95%, слишком рано предсказывать, где он 
остановится. Конечно, стоило бы обсудить вопрос, какие сферы рыноч
ной экономики, в целом основанной на частной собственности, целесо
образно оставить в государственной собственности, но этот вопрос вы
ходит за рамки данной книги.

Даже если приватизация пойдет быстро, все же неизбежен период, 
в течение которого доля государственного сектора будет оставаться 
значительной -  гораздо более высокой, чем та, на которой она стаби
лизируется в конце трансформации. И здесь возникает второй вопрос: 
какие формы управления государственным сектором должно исполь
зовать государство? Пытаясь ответить на этот вопрос, нелишне еще 
раз вспомнить те формы управления, которые были порождены идея
ми рыночного социализма.

В Восточной Европе в последнее время наблюдается любопытное 
явление -  возрождение идей рыночного социализма. Первая волна ин
тереса к этим идеям возникла среди коммунистов, пытавшихся рефор
мировать социалистическую систему. Но теперь вторая волна оказыва
ет влияние на умонастроения некоторых восточноевропейских неком
мунистических, даже яро антикоммунистических политиков и экономи
стов. Идея, вызревающая среди творцов экономической политики и эко
номистов, которые в свое время находились в оппозиции, а теперь 
пользуются влиянием на государственную власть и политические партии 
в качестве советников, а также среди западных наблюдателей и консуль
тантов, заключается в следующем. Старая партия-государство не могла 
привить государственным предприятиям подлинно рыночное поведе
ние. Новая демократическая система должна продемонстрировать свою 
способность к этому. Практика подтвердит или опровергнет эти ожи
дания. Не могу не сказать, однако, что сильно сомневаюсь в реалистич
ности подобных ожиданий. Я убежден, что поведение менеджеров госу
дарственных фирм останется неоднозначным до тех пор, пока государ
ственный сектор сохраняет большой вес в экономике. Пока эта ситуа
ция не изменится, менеджеры останутся наполовину бизнесменами, на
половину бюрократами, использующими свои связи с бюрократией для 
защиты привилегированного положения государственных фирм (а за
одно и их руководителей). Менеджеры сохранившихся государственных 
фирм станут вести себя как настоящие бизнесмены лишь в том случае, 
если частный сектор превратится в грозного конкурента. В конечном 
счете рыночная координация станет господствующей в экономике тог
да и только тогда, когда частный сектор как подлинная почва для ры
ночного механизма будет преобладать в экономике.



Глава 22 ---------------------------------------
РЕФОРМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Одной из главных тенденций, сопровождающих процесс отхода от клас
сической системы, является изменение системы ценообразования. Она 
тесно взаимосвязана с двумя рассмотренными ранее тенденциями -  воз
рождением частного сектора и реформированием управления государ
ственным сектором в направлении рыночного социализма. В этом от
ношении данная глава продолжает сказанное в главах 19 и 21’.

Используя термин “реформа ценообразования,” исследователи 
обычно имеют в виду целый комплекс преобразований. Поэтому явле
ние, которое мы собираемся проанализировать, следует разделить на 
слагающие его элементы. Можно выделить следующие главные состав
ляющие рассматриваемой здесь реформы.

1. Метод определения цен. В какой мере бюрократия сохраняет конт
роль над ценами, а в какой -  уступает функцию установления цен рыноч
ному механизму? Здесь важно различать две проблемы: методы опреде
ления цен на продукцию и цен на факторы производства [см. 22.1, 22.2].

2. Принципы государственного ценообразования. Какие экономические 
принципы используются при установлении цен в тех областях, где за го
сударством сохраняется функция ценообразования? В какой мере резуль
тативность этих принципов изменяется в процессе реформ [см. 22.3]?

3. Изменение системы налогообложения и субсидирования. Как это 
связано с ценами [см. 22.3]?

Рассмотрев по отдельности эти составляющие реформы ценообра
зования, сделаем и некоторые общие замечания, относящиеся к процес
су в целом [см. 22.4].

Реформы ценообразования, анализируемые в данной главе, изменя
ют механизм координации (блок 3 на рисунке 15.1) и поведение хозяй
ствующих субъектов (то есть блок 4). Хотя они не вызывают здесь ради
кальных перемен, все же являются достаточно серьезными, чтобы мож
но было считать их важной частью процесса реформ.

22.1. Определение цен на продукцию

Ранее мы провели различие между тремя типами цен в соответствии с 
методом их установления: административные, псевдоадминистратив- 
ные и рыночные цены [см. 8.6-8.8]. Процесс реформ приводит к суще- 1

1 Здесь мы не сможем специально рассмотреть связь между самоуправлением, кото
рому была посвящена глава 20, и реформой ценообразования. Тем не менее эта тема 
частично перекликается с тем, что в данной главе будет говориться о взаимосвязи меж
ду рыночным социализмом и реформой ценообразования.
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ственному изменению пропорций между сферами использования этих 
типов определения цен на продукцию2.

Сфера применения административных цен сужается. Сфера псевдо- 
административных цен расширяется: принудительный характер адми
нистративных цен ослабевает и степень влияния производителя-про- 
давца на фактический уровень цен, формально устанавливаемых влас
тями, возрастает. К псевдоадминистративным можно отнести и цены, в 
отношении калькуляции которых устанавливаются официальные пра
вила, но калькуляцию составляют сами производители, поэтому обой
ти эти правила не составляет особого труда3. Значительно расширяется 
круг цен, открыто объявленных свободными. Хотя указанные тенден
ции можно считать всеобщими, по странам (и периодам) наблюдаются 
существенные различия в том, как далеко эти тенденции зашли и каки
ми факторами объясняются перемены.

Один из объясняющих факторов -  повышение доли частного секто
ра в производстве и использовании национального продукта. Естествен
ное стремление частных предпринимателей -  устанавливать цены на 
свою продукцию путем добровольных контрактов между покупателем 
и продавцом. Чем выше доля официального и неформального частного 
сектора в экономике, тем шире область применения рыночных цен.

Другой блок перемен связан с дерегулированием хозяйства, пред
принимаемым центральными экономическими органами. В этом отно
шении Югославия пошла дальше других: большая часть цен на товары 
и услуги была освобождена в самом начале процесса реформ, поэтому 
область действия административных цен там резко сузилась.

Область применения административных цен неуклонно сужалась и в 
Венгрии, но в 1989 году -  последнем году, который можно отнести к пери
оду реформируемого социализма, -  значительная часть цен на товары и 
услуги государственного сектора все еще устанавливалась административ
но. Эта область жесткого контроля над ценами охватывала многие виды 
сырья, производственных и бытовых услуг, а также предметов широкого 
потребления, так что административное ценообразование косвенно ока
зывало серьезное влияние на издержки производства других товаров и ус
луг (как и на бюджеты семей и соответственно на заработную плату).

20  ценообразовании в Венгрии см.: Csikos-Nagy В. (1985) и Swaan W. (1990).
Из широкой дискуссии в Советском Союзе можно упомянуть следующие работы: 

Богомолов О. (1987), Комин А. (1988), Павлов В. (1987), Петраков Н. (1987а, 19876) и Шме
лев Н. (1988а, 19886). В ходе дискуссии большое внимание уделялось необходимости ре
формы ценообразования, опасности инфляции и социальным последствиям перемен. Запад
ный анализ советских проблем ценообразования см.: Bomstein М. (1987) и Hewett Е.А. (1988).

Из дискуссионных выступлений в Китае следует упомянуть работы -  Liu G. (1986, 
1989). Обзор китайских дискуссий см. Prybyla J.S. (1990, chaps. И and 12).

3 В Венгрии ежегодно устанавливались сотни тысяч цен. В 1985 г., например, было 
обследовано 14311 случаев и только в 24 из них фирмы были подвергнуты большому 
штрафу. Следует добавить, что штраф, налагаемый на фирму, почти не затрагивает лич
ные финансовые интересы менеджеров, виновных в манипуляциях.
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В Китае, как уже говорилось, была введена двухколейная система 
регулирования производства [см. 21.4]. На ценообразовании это отра
зилось следующим образом: административные цены устанавливались 
на продукцию, выпускаемую по твердым плановым заданиям, и на нор
мируемые ресурсы для ее производства, в то время как цены на сверх
плановую продукцию (и связанные с ее производством ресурсы) уста
навливались по свободному соглашению между продавцами и покупа
телями, то есть на рыночных принципах. Это породило систему двой
ных цен на большинство товаров: более низких -  административных и 
более высоких -  рыночных. Фирма-производитель могла избрать для 
себя своеобразную роль посредника, перепродающего дешевые норми
руемые материалы по более высоким ценам другим производителям, 
для которых эта сделка была выгодной при использовании материалов 
для производства сверхплановой продукции, реализуемой по свобод
ным ценам. Здесь мы видим своеобразный гибрид бюрократической и 
рыночной координации: рента, скрытая в субсидированной цене нор
мируемых материалов, присваивается посредничающей фирмой, кото
рая, возможно, делится ею с покупателем4.

В югославском, венгерском и китайском опыте воплощены три ти
пичных варианта ценообразования, которые в различных сочетаниях 
встречаются и в других реформируемых странах.

Особого внимания заслуживает отношение государственных орга
нов ценообразования к ценовым тенденциям в частном секторе. Сте
пень осуществляемого ими дерегулирования цен этого сектора неоди
накова в разных странах и в разные периоды. В одних случаях, когда 
власти хотят оказать влияние на ситуацию, они ограничиваются пред
писанием методов калькуляции цен или установлением верхнего преде
ла “справедливой” прибыли. В других -  стараются установить офици
альные обязательные цены. Окажутся ли такие цены псевдо- или по- 
настоящему административными, зависит от того, насколько государ
ство будет последовательно в своих действиях. Чем тверже намерения 
властей добиться своего, тем больше им потребуется инспекторов и тем 
жестче должны быть наказания за уклонения от официальных правил 
ценообразования. Конечно, это можно сделать, но такие меры не всегда 
приводят к более исправному соблюдению предписанных правил. Мно
гие частные предприниматели, по горло сытые подобным вмешатель
ством, возвращают свои лицензии и уходят “в тень” или прекращают 
деятельность. Очевидно, лишь небольшую часть оборота частного сек
тора можно долго и эффективно сохранять в сфере административного

4 Некоторые китайские и зарубежные эксперты ожидали, что свободное ценообра
зование в условиях двухколейной системы усилит влияние рыночного механизма на ре
гулируемую сферу. Но, как следует из сказанного выше, это происходит в удручающе 
искаженной форме. Возникающий во многих отношениях дуализм сочетает недостатки 
и бюрократии, и рынка.
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ценообразования, природа которого диаметрально противоположна 
природе данной формы собственности* * * * 5.

Двойные цены в Китае и вмешательство органов ценообразования 
в функционирование частного сектора во всех реформируемых странах 
служат ярким проявлением проблемы более общего характера: суще
ствования параллельных систем цен в реформируемой экономике6. При
знаки подобных явлений имелись и при классической системе, но в пе
риод реформ они стали действительно массовыми.

Конечно, нет ничего специфически присущего именно данной сис
теме в том, что какой-то товар не имеет жесткой стандартной цены. 
Цена может быть единой лишь в условиях совершенной конкуренции. 
При несовершенной конкуренции цены, запрашиваемые различными 
фирмами, колеблются в широких пределах. Но феномен, описываемый 
здесь, не связан с такой неизбежной дисперсией -  это случай смешения 
в различных пропорциях одновременно функционирующих механиз
мов бюрократического и рыночного формирования цен. Может суще
ствовать, например, истинно рыночная арендная плата за жилье опре
деленного размера и качества -  при условии, что действующие правила 
позволяют домовладельцу и жильцу достичь ценового соглашения без 
вмешательства государства. Но может существовать и совсем другая 
арендная плата за аналогичное помещение в государственном жилом 
доме, произвольно установленная властями. Как правило, вторая став
ка предполагает большую субсидию и значительно ниже рыночной 
арендной платы, уравнивающей спрос и предложение. Но помимо этих 
“белых” ставок (чисто рыночной и чисто административной) может 
существовать широкая гамма ставок “серого” и “черного” рынков, за
висящих от степени легитимности заключаемой сделки о найме. К при
меру, человек, въезжающий в государственную квартиру, платит “клю
чевые” другому, освобождающему ее, причем в дальнейшем вселение 
санкционируется жилищными властями. Ведающему этим чиновнику, 
возможно, тоже придется дать взятку, размер которой необходимо учи
тывать при определении истинной цены проживания.

Важным показателем сужения сферы бюрократической и расшире
ния сферы рыночной координации является степень распространенности 
параллельных систем цен и уровень различий между ними. Некоторые 
типичные примеры подобных различий приведены в таблицах 22.1 и 22.2.

Установление цен является хорошим примером неоднозначности отношения бю
рократии к частному сектору [см. 19.5]. Частный сектор нужен ей, и все же она не мо
жет смириться с тем, что частные предприниматели, устанавливая свои цены на сво
бодном рынке, получают высокие доходы. Бюрократия предпочла бы свести их дохо
ды к минимуму, даже если бы это привело к массовому прекращению полезной для нее
частной деятельности.

6 Математические модели, анализирующие функционирование и эффекты параллель
ных рынков см.: Alexeev М. (1987, 1990), Charemza W.W., Gronicki М. and Quandt R.E. 
(1989), Ericson R. (1983), Katz B.G. and Owen J. (1984), Komai J. and Weibull J. W. (1978).
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Таблица 22.1

Административные и рыночные 
цены на продовольствие в Советском Союзе

(рыночная цена в % к административной, принятой за 100)

Продукты 1980 г. 1987 г.

Картофель 360 345
Фрукты 238 230
Мясо 239 259
Молочные продукты 323 410

Источник: составлено для этой книги П. Михальи на основе данных советской 
статистики.

Часто приходится слышать слова негодования в адрес тех, кто на
живается на высоких ценах параллельной системы. Психологически та
кое негодование понятно, но экономически оно не обосновано. Рыноч
ная цена вовсе не покоится на этическом фундаменте. Высокая цена “бе
лого”, “серого” и “черного” рынков свидетельствует прежде всего о 
вопиющем отставании предложения от спроса. Кроме того, существен
ный вклад в повышение цены вносит “плата за риск”, которая зависит 
от степени нелегальности сделки и опасности наказания. Для снижения 
цен требуется не моральное обличение, а рост предложения, и одной из 
предпосылок для этого является легализация свободного предприни
мательства и свобода вхождения в бизнес.

Таблица 22.2
Административные и рыночные 

цены на автомобили в Польше (рыночная цена 
в % к административной, принятой за 100)

Годы
Польский “Фиат”

“Полонез”
модель 126 модель 125

1980 190 190 180
1981 210 190 170
1982 220 160 150
1983 230 200 180
1984 200 150 140
1985 190 140 140
1986 250 170 180
1987 300 210 280
1988 350 340 470

Источник: составлено для этой книги Ж. Капитань на основе интервью (см. 
Kapitdny Z., 1989b) и данных польской статистики.

Примечание. В рассматриваемый период в Польше новые автомобили в свобод
ную продажу не поступали. Цена на машины, продаваемые вне централизованной рас
пределительной сети, устанавливалась путем аукциона на так называемых автомо
бильных биржах.
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22.2. Определение цен на факторы производства

Перемены происходят и в способах установления цен на факторы про
изводства (в дальнейшем для краткости -  просто “факторы”). Цены 
факторов включают ставки процента, цену земли и других природных 
ресурсов, обменные валютные курсы и заработную плату.

Органы экономического управления во всех реформируемых стра
нах стараются исключить цены факторов из числа охваченных дерегули
рованием и сохранить жесткий контроль над их определением. Эти уси
лия успешны в той мере, в какой распределение данного фактора остает
ся объектом бюрократической координации. В условиях, когда парал
лельно действуют “белый”, “серый” и “черный” рынки, неизбежно появ
ляются и цены факторов, избежавшие централизованного контроля.

1. Процентные ставки. Большая часть кредитов распределяется 
через государственную банковскую систему по ставкам процента, уста
навливаемым централизованно. Движение реальных ставок показано в 
таблице 22.3 на примере Польши. Несмотря на острую нехватку капи
тала, реальные ставки очень низки или даже отрицательны. Это явле
ние будет рассмотрено позже [см. 23.4]. Здесь отметим лишь, что одного 
этого свидетельства достаточно для вывода о том, что в реформируе
мых экономиках рыночная координация не стала преобладающей. Если 
реальная ставка процента долго остается отрицательной, она не может 
управлять распределением инвестиций и дает ложную информацию всем, 
кто принимает решения путем сравнения нынешних расходов и буду
щих доходов. Конечно, феномен отрицательной реальной ставки ока
зывает лишь косвенное действие на экономику, но оно достаточно ощу
тимо, чтобы породить серьезные искажения во всей системе цен.

Таблица 22.3

Динамика реальной ставки процента в Польше

Годы Уровень 
инфляции, %

Ставка процента

номинальная реальная

1982 104,5 29,2 -75,3
1983 21,4 8,2 -13,2
1984 14,8 8,4 -6,4
1985 15,0 7,8 -7,2
1986 17,5 8,2 -9,3
1987 25,3 8,7 -16,6
1988 61,0 22,5 -38,5
1989 244,1 160,0» -50,0 -  -60,0б

Источник: данные за 1982-1988 гг. приведены по: Kolodko G.W. (1989, р. 16); дан
ные за 1989 г. -  личная информация Г. Колодко.

1 Данные за декабрь 1989 г.
6 Оценка среднегодовой реальной ставки процента.
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В рамках частного сектора кредитные сделки осуществляются до
вольно часто и ставка процента в большинстве подобных сделок на
много выше официальной. Однако на этапе реформ отсутствует част
ная банковская система. Рынок частных кредитов, в той мере, в кото
рой он существует, остается “серым” или “черным”, и в большинстве 
стран частные займы считаются незаконными. Кредитор не может опе
реться на защищенный законом контракт. Опять-таки и в этой области 
возникает система параллельных цен, но масштабы частного рынка кре
дитов незначительны по сравнению с кредитными операциями, осуще
ствляемыми государственным банковским сектором.

2. Заработная плата. Возникает параллельная система заработной 
платы7. Появляется возможность получать в частном секторе значитель
но больше, чем в государственном. Здесь мы не рассматриваем доходы 
тех, кто работает самостоятельно -  без привлечения наемных работни
ков -  в официальном и даже неформальном частном секторе. Анализ 
касается наемных работников. Их заработная плата обычно также зна
чительно выше той, которую они получали бы за аналогичную работу 
в государственном секторе. Это объясняется следующими причинами.

• Частные предприниматели стремятся, насколько это возможно, 
уйти от уплаты положенных налогов, в то время как жестко контроли
руемые государственные фирмы при всем желании не могут этого сде
лать. “Сэкономленную” таким образом часть налоговых платежей мож
но использовать для выплаты более высокой заработной платы.

• Интенсивность труда на частном предприятии выше, чем на госу
дарственном, работники проявляют большую добросовестность и 
дисциплинированность -  отчасти как раз потому, что больше зараба
тывают, а частично вследствие более жесткого контроля. Кроме того, 
на частном предприятии значительно ниже административные и про
чие накладные расходы, поэтому даже при равенстве цен на продукцию 
частного и государственного предприятий в первом случае возникает 
экономия, которая может быть источником не только предприниматель
ской прибыли, но и повышенной заработной платы.

• Во многих случаях частная фирма имеет возможность установить 
на свою продукцию более высокую цену, чем государственная, что со
здает еще один источник выплаты более высокой заработной платы.

• Частные предприниматели не связаны государственными лими
тами заработной платы, а там, где эти лимиты все же установлены, их 
легко обойти. В целом при установлении ставок заработной платы 
ощущается влияние рынка труда. При нехватке квалифицированной, 
надежной рабочей силы частные предприниматели готовы назначить 
повышенные ставки, способствующие привлечению к ним квалифи
цированных работников. Последние могут либо покинуть свое рабо

7См.: Gdbor I.R. and Kovdri G. (1990).
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чее место в государственном секторе, либо сохранить его, трудясь в 
частном секторе во внеурочное время8.

Вместе с тем, все сказанное ранее о рынке труда в общественном сек
торе применительно к классической системе [см. 10.5] остается в силе9: 
здесь одновременно проявляются эффекты и бюрократической, и рыноч
ной координации10. Вышестоящие организации тем или иным образом 
контролируют заработную плату и стараются приглушить тенденции, 
ведущие к ее повышению. И все же они не могут полностью проигнори
ровать эффекты рынка. Влияние рынка труда на заработную плату по 
сравнению с классической системой усилилось -  главным образом бла
годаря действию двух факторов. Об одном мы уже говорили: там, где 
наблюдается тенденция к расширению частного сектора, его возрастаю
щий спрос на рабочую силу повышает ставки заработной платы и на 
государственных предприятиях, и в кооперативах. Вторым фактором 
является тенденция к дерегулированию в духе идей рыночного социа
лизма, в связи с чем делается попытка демонтировать некоторые функ
ции классической системы в области управления заработной платой.

Однако, несмотря на усилившееся влияние рынка, особенно на диффе
ренциацию заработной платы в региональном, отраслевом и профессио
нальном разрезах, средний уровень заработной платы в государственном 
секторе все еще остается в основном объектом бюрократического контроля. 
Чем сильнее влияние бюрократического механизма, тем больше разрыв 
между уровнями оплаты труда в частном и государственном секторах.

Макроэкономические последствия этого явления мы рассмотрим 
позднее [см. 23.1]. Здесь же стоит ненадолго остановиться и проанали
зировать комплексно два вида цен факторов производства, которые до 
этого рассматривались по отдельности: ставку процента и заработную 
плату в общественном секторе. В соответствии с микроэкономической 
теорией, относительные цены капитала и труда должны так или иначе 
отражать ограниченность обоих ресурсов. Если при принятии инвести
ционных решений этому соотношению цен уделяется должное внима
ние, комбинация обоих видов затрат будет склоняться к социально при
емлемому сочетанию капитала и труда (заработной платы). Как же об
стоит с этим дело в реформируемой социалистической экономике?

Частный ремесленник, нанимающий нескольких работников, с кото
рыми он приходит к соглашению на основе свободного трудового кон
тракта, и прибегающий к частному кредиту, чтобы приобрести сберега
ющее труд оборудование, вынужден делать такие расчеты. Между тем у

8 В последнем случае работники сталкиваются со специфической проблемой: как рас
пределить свои силы? Часто они с прохладцей работают на государственном предприятии, 
зная, что там в любом случае они много не заработают. Зато гораздо больше сил они отдают 
работе в частном секторе, где заработки выше и тесно увязаны с результатами труда.

9 Наш анализ относится только к государственным и квазигосударственным фир
мам; специфические проблемы самоуправляемых фирм здесь не рассматриваются [см. 20.3].

10На эту тему см.: Fazekas К. and Kollo J. (1990).
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государственной фирмы или кооператива отсутствуют какие-либо моти
вы делать сопоставление: “процент против зарплаты”. Ведь бюджетные 
ограничения на инвестиционные ресурсы остаются очень мягкими, и если 
расчет неверен, фирма все равно уцелеет. На практике вообще не стоит 
анализировать соотношение между ценами этих двух факторов, посколь
ку они не дают никакого сигнала об относительной дефицитности капи
тала и труда -  во всяком случае сигнала более четкого, чем при класси
ческой системе. Обе эти чрезвычайно важные цены факторов производ
ства абсолютно произвольны, количественное значение пропорции меж
ду ними не имеет рационального экономического содержания.

3. Цена земли и арендная плата11. Для земель, находящихся в госу
дарственной собственности, цена и арендная плата устанавливаются 
обычно местными властями. На землю, используемую государственным 
предприятием или учреждением, цена и арендная плата фиксируются 
более или менее произвольно.

Часть земли (неодинаковая в разных странах) находится в частных 
руках, и ее цена и рента определяются рынком. Один из факторов, вли
яющих на рыночную цену, -  инфляционные ожидания в реформируе
мых странах, что заставляет многих вкладывать свои сбережения (ради 
их сохранения) в землю и другую недвижимость. И это не такое уж пло
хое решение, ибо существует немного других форм инвестиций, позво
ляющих сохранить их реальную стоимость.

Зачастую в этой сфере возникает мутационный гибрид двух механиз
мов координации: в наиболее выгодном положении оказываются те, кто 
благодаря своему статусу или связям получает у государства землю почти 
задаром и владеет ею как сохраняющей ценность частной собственностью.

4. Обменные валютные курсы. Центральный банк сохраняет право 
устанавливать обменные валютные курсы и распределять твердую ва
люту. Большинство реформируемых стран сильно переоценивает свои 
национальные валюты, что серьезно деформирует всю систему цен.

Черный валютный рынок, существовавший даже при классичес
кой системе, в реформируемых странах значительно расширяется. Чем 
дальше идет страна по пути экономической и политической либерали
зации, чем более открытой она становится Западу, тем больше развер
тывается параллельный валютный рынок, в который вовлекаются 
широкие слои населения. Когда к этому добавляется ускоряющаяся 
инфляция, начинается подлинное бегство от национальной валюты. 
Люди не только стараются вложить свои сбережения в свободно кон
вертируемую валюту, но начинают учитывать в ней свои повседнев
ные сделки. Обменные курсы -  официальный и черного рынка -  в не
которых странах сопоставлены в таблице 22.4.

11 Сказанное здесь относится к цене и арендной плате (ренте) за землю, предназна
ченную как для сельскохозяйственного, так и несельскохозяйственного использования 
(например, для застройки).
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Таблица 22.4

Обменный курс черного рынка 
и официальный обменный курс: международное сравнение

(курс черного рынка в % к официальному, принятому за 100)

Годы Китай Венгрия Польша Советский Союз Югославия

1985 109,4 137,0 401,0 723,6 111,2
1986 109,1 133,7 442,8 611,8 120,3
1987 120,4 134,8 412,0 915,6 110,9
1988 268,8 156,1 636,8 1195,0 117,1

Источник: International Currency Analysis, Inc. (1990, p. 426,620,621,657,658, 699,712). 
Примечание. Отношение курса черного рынка (национальная валюта к доллару 

США) и действующего официального обменного курса на конец года, как указано в 
источнике.

Конечно, цены на продукцию и на факторы производства (включая 
заработную плату) тесно взаимосвязаны. Устанавливая цены на факто
ры, власти могут оказывать сильное косвенное влияние на уровень то
варных цен. Архитекторы реформ в духе рыночного социализма надея
лись, что это позволит им осуществлять управление производством кос
венными методами. Но эти надежды также не сбылись.

22.3. Принципы и практика государственного 
ценообразования и бюджетное 
перераспределение

Этот параграф ограничивается рассмотрением административных цен, 
действующих в отношениях между государственными фирмами12. Адми
нистративное ценообразование тесно связано с общим учетом соотноше
ния между ценами и себестоимостью продукции. Если разница между ними 
положительная и государственная фирма [см. 8.2] получает прибыль, каз
начейство “выкачивает” большую часть прибыли различными налога
ми. Но если фирма терпит убыток, его полностью или в значительной 
мере возмещают. В общих рамках бюджетного перераспределения доход 
государственной фирмы либо изымается в государственный бюджет, либо 
восполняется из бюджета по сотням различных оснований [см. 8.6,21.5]13. 
Роль бюджетного перераспределения не ослабевает даже в процессе ре
форм, направленных на построение рыночного социализма.

12 Государственные органы, ведающие ценообразованием, пытаются приложить опи
сываемые ниже принципы установления цен и к сфере псевдоадминистративных цен. От
метим, что при этом возникают еще большие противоречия между отдельными принци
пами и еще большие расхождения между принципами и их практическим воплощением.

13 Ссылки на литературу см. в сносках к параграфу 21.5.



РЕФОРМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 553

При классической системе власти, устанавливая цены, налоги и суб
сидии, руководствовались несколькими принципами. Здесь их достаточ
но только перечислить, поскольку они уже были рассмотрены ранее14.

A. Цены должны отражать общественно необходимые затраты.
Б. Цены, налоги и субсидии должны служить инструментами, с по

мощью которых высшее экономическое руководство побуждает произ
водителей выполнять определенные задачи.

B. Цены, налоги и субсидии должны быть стабильными.
Г. Цены, налоги и субсидии должны воздействовать на формирова

ние желательного для руководства потребительского спроса населения.
Д. Цены, налоги и субсидии должны служить инструментом пере

распределения доходов.
Все перечисленные выше принципы отражены и в официальных докумен

тах реформ. Делается попытка применить их в той или иной степени на 
практике, но поскольку они противоречат друг другу, ни один из них нельзя 
воплотить с достаточной последовательностью. Уже одного этого доста
точно, чтобы системы ценообразования и бюджетного перераспределения 
в период реформ оставались произвольными и иррациональными. Но про
тиворечия между существующими принципами потенциально могут быть 
усугублены провозглашением нового, дополнительного принципа.

Е. Цены должны способствовать достижению равновесия между спро
сом и предложением. Согласно модели рыночного социализма О. Ланге, 
обеспечение рыночного равновесия является главным (если не единствен
ным) принципом определения цен. На деле же ни в одной из реформируе
мых стран орган, ведающий ценообразованием, не озаботился тем, чтобы 
обеспечить приоритетность принципа (Е), который вообще редко приме
няется на практике. То и дело возникает резкое превышение спроса на тот 
или иной товар над его предложением (и гораздо реже -  превышение пред
ложения над спросом), и даже если органу ценообразования становится 
известно о подобных ситуациях, он не торопится скорректировать цены.

Здесь имеет смысл вновь вернуться к модели социализма, предло
женной Оскаром Ланге, согласно которой государственный планирую
щий орган должен имитировать рынок, повышая или снижая цены в со
ответствии с полученными сигналами об избытке спроса или предложе
ния [см. 21.1]. Ни одна из реформируемых стран, даже родина Ланге -  
Польша, не пыталась приблизиться к реализации этой теоретической 
модели. Подобная цель даже не ставилась -  по меньшей мере по двум 
причинам. Одна из них заключается в том, что эта цель противоречит 
другим принципам ценообразования, большинство которых вытекает из 
официальной идеологии и практики регулирования социалистической 
системы. Другая причина -  практическая сложность достижения этой

14 Принципы (А -  Д) были рассмотрены ранее лишь применительно к ценообразо
ванию [см. 8.6, 8.7]. В данном параграфе анализ распространяется на принципы бюд
жетного перераспределения.
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цели. Как можно установить наличие несоответствия между спросом и 
предложением миллионов товаров? Одно из объяснений высокой эффек
тивности механизма рыночной координации состоит как раз в том, что 
данная функция выполняется им децентрализованно и автоматически.

С этой точки зрения поучительно рассмотреть венгерский эксперимент, 
который, впрочем, продлился совсем недолго. В начале 80-х годов в Венг
рии была предпринята попытка ввести систему контроля над ценами, по
зволяющую с помощью сложных формул адаптировать некоторые внутрен
ние цены к ценам мирового рынка15. Эксперимент провалился. На реальном 
рынке экспортные и импортные цены, по которым совершаются внешне
торговые операции, и цены, действующие между внутренними производи
телями и потребителями, формируются весьма непростым путем. Личный 
интерес каждого участника сделки -  вот что определяет его решение при 
осуществлении купли-продажи и предлагаемые (или запрашиваемые) им 
цены, и, в конечном счете, конкретные частные контракты, которые сторо
ны заключают между собой. Эту живую работу рынка нельзя заменить инерт
ными схемами калькуляции цен, предписанными в приказном порядке.

Реализация принципа (Е) требует, чтобы цены как можно скорее реаги
ровали на изменение спроса и предложения. Это вступает в противоречие 
с принципом (В), требующим стабильности, что часто из-за бессилия бю
рократического контроля не может быть осуществлено иначе, как путем 
установления жестких цен, длительное время остающихся неизменными.

Воплощение принципа (Д) (справедливое распределение доходов) 
необходимо рассмотреть отдельно -  в его связи с бюджетным перерас
пределением, затрагивающим прибыли фирм. Те, кто занят разработкой 
стимулирующих механизмов для реформируемых экономик, обычно ис
ходят из следующей аргументации: необходимо отличать ту часть при
были, которую фирма получила вследствие эффективной работы, от той 
части, которую она получила без особых заслуг, например, унаследовав 
хорошее оборудование от прошлых времен, благодаря случайной удаче 
на рынке или благоприятным ценам, установленным на продукцию фир
мы органами ценообразования. Было бы справедливо, рассуждают они 
далее, изъять эту незаработанную прибыль. И, наоборот, фирма может 
оказаться невиновной в понесенных убытках: возможно, она унаследо
вала плохое оборудование, ей не повезло на рынке или на ее продукцию 
властями были установлены неблагоприятные цены. В подобных случа
ях справедливость требует, чтобы фирма получила компенсацию за свои 
потери. Этот вид достижения справедливости путем перераспределения 
по принципу (Д) можно назвать принципом компенсации.

Так вот, принцип компенсации резко противоречит природе рыноч
ной координации. Рынок вовсе не “справедлив”; он одинаково поощряет 
и действительно хорошую работу, и просто удачу и одинаково наказывает 
как за плохую работу, так и за неудачу. Но в конечном счете он приучает

15См.: Csik6s-Nagy В. (1985), Hoch R. (1980), Swaan W. (1990) и Zelko L. (1981).
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всех участников рынка приспосабливаться к сложившейся ситуации: об
ращать в свою пользу благоприятные возможности и самостоятельно 
бороться с неблагоприятными обстоятельствами. Принцип компенсации, 
напротив, подсказывает фирме, что в конце концов не стоит пользовать
ся благоприятными возможностями, ибо прибыль все равно изымут. А 
если фирме не повезло, лучше всего взывать к патерналистски настроен
ной бюрократии с просьбой о помощи (см. таблицы 21.5,21.6). Принцип 
компенсации (Д) и принцип равновесия (Е) противоречат друг другу.

Здесь опять-таки дает о себе знать неразрывная связь между систе
мой цен и бюджетным перераспределением -  они являются почти зер
кальным отражением друг друга. Если органы ценообразования по той 
или иной причине устанавливают цены существенно выше уровня “из
держки плюс нормальная прибыль”, налоговая служба в соответствии с 
принципом компенсации должна изъять излишнюю прибыль, получен
ную фирмой. И раз уж это произошло, налог, считайте, установлен на
всегда: если даже первоначальные причины повышения цены исчезнут, 
налог останется “встроенным” в цену (в противоположном случае в цену 
будет “встроена” субсидия). Возможна и обратная связь. Если по той 
или иной причине налоговая служба вводит налог на какой-то товар, 
орган ценообразования должен учесть это и соответственно повысить 
административную цену. И, наоборот, если орган ценообразования по
лучает уведомление о предоставлении субсидии, он снижает цену ниже 
уровня “издержки плюс нормальная прибыль”.

Сказанное вновь возвращает нас к вопросу о мягких бюджетных 
ограничениях. В условиях искаженной, произвольной, нерациональной 
системы цен “рентабельность” не может отражать эффективность дея
тельности фирмы. Любой недостаток системы цен является не только 
поводом, но и как-будто разумным основанием для бюджетной компен
сации. Беда в том, что подстраховывающая сеть бюджетных компенса
ций не позволяет сформировать разумную систему цен. Три группы яв
лений -  произвольная система цен, произвольное бюджетное перерас
пределение и мягкие бюджетные ограничения -  образуют порочный круг. 
Они предопределяют друг друга и, раз возникнув, этот круг не позволяет 
изменить что-либо одно, не изменив радикально и другие звенья.

Это подводит нас к следующему вопросу, связанному с масштаба
ми и пределами всеобъемлющей реформы ценообразования.

22.4. Масштабы и пределы реформы ценообразования

В эволюции системы ценообразования в процессе реформ можно выде
лить две тенденции. Одна -  естественное, спонтанное движение к систе
ме реальных рыночных цен. Другая -  упорное выживание произволь
ной, иррациональной системы административных и псевдоадминистра- 
тивных цен. Первая связана с расширением сферы частной собственное-
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ти и рыночной координации, вторая -  с сохранением государственной 
собственности и бюрократической координации в ключевых областях.

Обе тенденции сосуществуют, будучи не в состоянии вытеснить одна 
другую. Между ними наблюдается и взаимодействие. С одной стороны, у 
многих институтов бюрократической иерархии и части общественности 
появление рыночных цен вызывает раздражение. С другой -  произвольное 
установление административных цен на продукцию и факторы производ
ства воздействует на цены продукции и факторов, определяемые в основ
ном рыночным механизмом. Если административные ставка процента, цена 
земли, обменный валютный курс и общий уровень заработной платы в об
щественном секторе наряду с ценами на энергоресурсы, сырье, коммуналь
ные услуги и т.п. произвольны и иррациональны, искажения передаются 
ценам, возникающим на рынке, поскольку первая группа цен влияет на каль
куляцию цен второй группы. Нельзя создать удовлетворительную систему 
цен в каких-то областях экономики (расположенных вне сферы, непосред
ственно контролируемой государством), пока основные черты старой сис
темы цен сохраняются в сердце экономики -  ее государственном секторе.

В сфере жестко контролируемого государством ценообразования и 
бюджетного перераспределения перемены происходят медленно, редкие пе
риоды активности чередуются с приступами страха перед последствиями. 
Нет никаких признаков, что все эти частичные перемены выльются в конце 
концов в рациональную систему цен, обеспечивающую равновесие между 
спросом и предложением. Более того, эффект каждой частичной корректи
ровки цен перечеркивается инфляцией. Если каким-то мероприятием цент
ральных органов на 50% повышена цена товаров группы А, через некото
рое время ради сохранения разумных относительных цен придется повы
сить -  пусть не столь значительно, но заметно -  и цены товаров групп Б, В 
и т.д. И проблема не только в том, что инфляция сводит на нет эффект 
частичной адаптации цен. Наблюдается и связь противоположного характе
ра: в условиях широко распространенного дефицита, открытых или подав
ленных факторов инфляции [см. 23.5], попытки скорректировать относи
тельные цены имеют инфляционные последствия. Ведь попытка улучшить 
соотношение цен всегда принимает форму повышения цены определенных 
групп товаров, в то время как цены других групп обнаруживают иммуни
тет к снижению. Последовательные частичные повышения цен, вместе взя
тые, поднимают и их средний уровень, то есть подпитывают инфляцию.

Тем не менее, инфляционный эффект -  вовсе не то, чего опасаются руко
водители реформируемой экономики16. Они боятся социальных потрясений, 
к которым может привести всеобъемлющая единовременная реформа систе
мы цен. Хотя подобная реформа может, действительно, поднять волну инф
ляции, она вовсе не обязательно будет порождать хроническую инфляцию.

16 Некоторые экономисты, разрабатывающие предложения о реформах, не только 
не страшатся инфляции, но полагают, что скромная инфляция облегчит реализацию 
серии частичных корректировок цен.
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На пути всеобъемлющей реформы ценообразования стоит множество 
препятствий. На первых порах коренные перемены сдерживаются уже 
упомянутым порочным кругом: ведь необходимо одновременно изменить 
цены на продукцию, на факторы производства (включая заработную пла
ту), налоги и субсидии. Спроектировать это априори, на бумаге -  задача 
неимоверной сложности. И все же это придется сделать -  раз уж реформы 
проводятся в условиях сохранения значительного государственного ре
гулирования цен, а не путем общей либерализации рынка. Оставаться на 
стадии частичных и незначительных изменений в отношениях собствен
ности и механизмах координации и в то же время проводить коренную и 
всеобъемлющею реформу системы цен -  эти две цели несовместимы.

На втором этапе радикальной реформе ценообразования препят
ствует также ее воздействие на настроения широких слоев обществен
ности. Даже если разработчики реформы цен твердо решат не допус
тить снижения среднего душевого потребления, широкомасштабного 
перераспределения доходов не избежать: появятся и выигравшие, и про
игравшие. И если выигравшие будут сохранять спокойствие, то проиг
равшие начнут не просто ворчать, а бурно протестовать. Прежде всего 
пострадают потерявшие -  хотя бы временно -  работу из-за ужесточения 
бюджетных ограничений. Пострадают и потребители тех товаров и ус
луг, которые до реформы субсидировались.

И здесь анализ подводит нас к одной из главных внутренних ди
лемм процесса реформ. Чем более репрессивный характер носит систе
ма, тем легче ей осуществить радикальные экономические преобразова
ния, чреватые шоком и смятением. И чем слабее становятся репрессии, 
тем больше властвующей элите приходится считаться с политическими 
дестабилизирующими последствиями массового протеста. Но недоволь
ство народа не утихнет, пока не будут решены экономические пробле
мы, а их нельзя решить, не ликвидировав систему произвольного опре
деления цен и связанных с этим бюджетных перераспределений.

Именно здесь процесс ценовых реформ “спотыкается”. Во всех стра
нах власти предержащие выбирают политику малых шагов и постепен
ных частичных модификаций административных цен, хотя эта полити
ка ведет в никуда. Реформируемый социализм оказался неспособным на
вести порядок в своей системе цен. А пока такой порядок не наведен, не 
могут быть полностью успешными и другие преобразования. Частный 
сектор функционирует не столь эффективно, как это было бы социально 
желательно, в частности и потому, что система цен подает ложные сиг
налы. Да и государственный сектор не может приобрести действительно 
рыночный характер, поскольку по ряду причин (среди которых и дефор
мированная система цен) отсутствует должное взаимодействие между це
ной, спросом и предложением. Окончательный вывод этой главы нужно 
присовокупить к высказанному нами ранее критическому отношению к 
возможности практически осуществить идеи рыночного социализма [см. 
21.10]. Предприятия, находящиеся в государственной собственности, не



558 ГЛАВА 22

в состоянии должным образом реагировать на цены и издержки. Впро
чем, на цены, пока они в значительной мере несут ложную информацию, 
и в самом деле не стоит обращать особого внимания.

22.5. Цены в постсоциалистической системе: 
предварительные соображения

Отправной точкой постсоциалистических преобразований является ис
каженная система цен, унаследованная от прежнего режима. И наследу
ются не только цены, но и дилемма: пойти по пути всеобъемлющей ра
дикальной реформы, связанной с общей либерализацией рынка, или 
предпочесть постепенную корректировку цен? Готово ли общество к 
большим потрясениям в первом случае? А если оно остановится на вто
ром варианте, не приведет ли это к такому же провалу, которым закон
чились попытки реформировать социализм: искажения цен не будут ус
транены, а методы, связанные с частичными реформами ценообразова
ния и частичной либерализацией рынка, лишь ускорят инфляцию?

Ко времени работы над этой книгой преобразования, соответству
ющие первому из вариантов выбора или приближающиеся к нему, про
исходят в трех странах.

Правительство Польши приступило к осуществлению радикальной 
экономической реформы 1 января 1990 г. Составной частью реформы 
было освобождение всех (за немногими исключениями) цен на продук
цию и передача функции ценообразования рыночному механизму. Вве
дение внутренней конвертируемости злотого и либерализация импорта 
заставляют учитывать цены мирового рынка. Одновременно с освобож
дением товарных цен сделана попытка сохранить жесткие ограничения 
на рост заработной платы в государственном секторе. Что касается дру
гих цен на факторы производства, то ставка процента и обменные ва
лютные курсы все еще устанавливаются государственной банковской 
системой по административным предписаниям.

Радикальные изменения происходят в Германии. 1 июля 1990 г. за
падногерманская марка стала законным средством платежа и в Восточ
ной Германии. Слияние двух экономик приблизило восточногерманскую 
систему цен к западногерманской.

Чехословакия в начале 1991 г. также объявила о широкомасштаб
ной, охватывающей большинство товаров, либерализации цен и это 
сразу же привело к быстрой перестройке всей системы цен.

В других странах, например в Венгрии, политика постепенной ли
берализации системы цен и постепенной отмены ценового субсидиро
вания сохранилась и после смены системы.

Внимательное наблюдение и сравнительный анализ полученных 
результатов покажут, какими достоинствами и недостатками обладает 
каждый из вариантов проводимой политики.



Глава 23 -----------------------------
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
НАПРЯЖЕННОСТЬ

В социалистических странах, переживающих процесс реформ, наблю
даются весьма значительные изменения в общем состоянии экономи
ки. Здесь мы ограничимся лишь несколькими из множества проблем, а 
именно теми, которые тесно связаны с тенденциями реформ, рассмот
ренными в предыдущих главах.

Иначе говоря, нам предстоит ответить на вопрос: какие трудности 
возникают на макроэкономическом уровне при возрождении частного 
сектора [см. 19], появлении элементов самоуправления [см. 20], при из
менении механизма координации в духе рыночного социализма [см. 21], 
а также в результате частичных реформ системы ценообразования [см. 
22]. В своих аргументах я не исхожу из предположения, что для возник
новения проблем, которые будут проанализированы в данной главе, 
все четыре тенденции должны проявиться в полной мере. Главное -  на
сколько далеко экономика отошла от классического социализма в сто
рону социализма рыночного. И если достаточно далеко, то можно ожи
дать появления проблем, подлежащих здесь рассмотрению. Три осталь
ные тенденции тоже важны и их анализ дополнит объяснения, но ни 
одну из них нельзя считать необходимой и достаточной для зарожде
ния макроэкономических явлений, к рассмотрению которых мы сейчас 
приступаем. Добавим, что макроэкономические проблемы тесно связа
ны с переменами в политической сфере [см. 18].

Эти взаимодействия тенденций реформ, приводящие к неразреши
мым противоречиям, особенно ярко проявились в 80-е годы в Польше и 
получили название польского синдрома}. Хотя в тот период Польша, 
пожалуй, была наиболее ярким примером, симптомы данного синдро
ма в разной степени наблюдались также в Югославии, Венгрии, Китае 
и других странах. Поэтому не следует удивляться, что в процессе анали
за синдрома, сугубо условно названного “польским”, будут использо
ваться примеры и из других стран. Во время работы над этой книгой 
указанный синдром с особой силой проявляется в Советском Союзе. Не 
исключено, что в будущем он будет справедливо переименован в “со
ветский”, ибо в этой стране взаимодействие тенденций реформ проис
ходит в еще более острой форме, чем в Польше1 2.

1 Термин “польская болезнь” впервые употребил П. Уайлз (Wiles Р., 1982, р. 7). Со
четание квазилиберализации в политической сфере, мощного стачечного движения, ру
ководимого “Солидарностью”, и неоднозначных шагов к рыночной социалистической 
экономике привело к ситуации, полной внутренних противоречий и грозившей катаст
рофой уже в то время, когда Уайлз писал свою статью (начало 80-х годов).

20  польском синдроме см.: Lipton D. and Sachs J. (1990), а также Fallenbuchl Z. M. 
(1989), Frydman R., Wellisz S., and Kolodko G.W. (1990), Gomulka S. and Polonsky A., eds.



560 ГЛАВА 23

Здесь, как и в предыдущих главах части третьей книги, речь пойдет 
именно о тенденциях. При определенных обстоятельствах та или иная 
тенденция может проявляться лишь в скрытой форме, но при измене
нии обстоятельств она прорывается наружу. Кое-где с ними могут эф
фективно бороться, в других случаях для этого не прилагают особых 
усилий (или даже не имеют желания противостоять им). Так или иначе, 
моя единственная цель -  описать и объяснить причины возникновения 
польского синдрома как типичного сочетания определенных проблем.

23.1. Занятость и заработная плата

Занятость. Для реформируемых европейских социалистических стран 
(включая Советский Союз) характерны полная занятость и острая нехват
ка рабочей силы. Масштаб открытой безработицы ничтожен3. И как бы 
велика ни была потребность в радикальном преобразовании структуры 
экономики, неизбежно сопровождающимся потерей рабочих мест, на та
кое преобразование не идут. Мягкие бюджетные ограничения фактически 
гарантируют сохранение не только фирм, но и каждого рабочего места.

В реформируемой китайской экономике на макроуровне нет пол
ной занятости, резервы труда остаются избыточными4. Хотя и здесь от
сутствует массовая безработица, в деревнях наблюдается значитель
ный скрытый излишек рабочей силы. В то же время, в некоторых отрас
лях и по некоторым профессиям, особенно в городах, ощущается не
хватка трудовых ресурсов. О государственном секторе Китая, как и ев
ропейских социалистических стран, можно сказать: если кто-то полу
чил работу на государственном предприятии, его (или ее) занятость, 
часто даже на одном и том же рабочем месте, гарантирована.

При классической системе осуществлялось жесткое планирование 
занятости. На этапе реформ принудительный характер таких планов был 
ослаблен либо они вовсе стали рекомендательными. Значительно ослаб
ли и бюрократические оковы, привязывающие человека к его рабочему 
месту. Нехватка персонала в сочетании с ослаблением таких оков увели
чила число случаев, когда человек добровольно покидает свое рабочее 
место. С этим приходится считаться и руководству предприятия, что уси
ливает позиции работников в их торге по поводу заработной платы.

(1990), Kaminski В. (1989), Kolodko G.W. (1989,1991), Kolodko G.W., Gotz-Kozierkiewicz D. 
and Skrzeszewska-Paczek E. (1990), Nuti D.M. (1990), Rostowski J. (1989b).

О советском синдроме см.: Aslund А. (1989), Kagalovsky К. (1989), McKinnon R.I. 
(1990b). Имеются также обширные аналитические доклады международных организа
ций; см., например: European Community (1990) и International Monetary Fund, IBRD, 
OECD, EBRD (1990).

3 За исключением Югославии, где уровень безработицы был весьма значителен [см. 20.3].
4 На этапе реформ скрытая до того безработица проявилась и в некоторых средне

азиатских республиках Советского Союза.
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Заработная плата. И при классическом социализме работники ста
рались добиться повышения своей заработной платы [см. 10.5]. По мере 
обострения нехватки трудовых ресурсов усиливалось и давление на за
работную плату в сторону ее увеличения, но оно наталкивалось на упор
ное сопротивление бюрократии. Высшее руководство стремилось удер
жать потребление в определенных рамках, чтобы выполнить жесткие 
планы капиталовложений и предотвратить нарастание дефицита на по
требительском рынке, усиливающего недовольство народа. Руковод
ство настойчиво требовало от управленцев всех рангов сохранять уро
вень заработной платы [см. 10.3].

Реформы вносят в эту ситуацию существенные перемены: давление 
на заработную плату в сторону ее повышения усиливается, а бюрокра
тическое сопротивление ослабевает. Работники все смелее высказыва
ют свои требования. Возникают подлинно свободные профсоюзы, про
исходят забастовки. При классическом социализме подобное было не
мыслимо -  забастовки были бы подавлены, еще не начавшись. Зная об 
этом, работники воздерживались от организации своих союзов.

Самое мощное движение возникло в Польше, где создание “Солидар
ности” означало выход на политическую сцену оппозиционных сил -  
независимого профсоюза, представляющего интересы трудящихся и 
выдвигающего их экономические требования. Столь массовое движе
ние нигде более не сложилось, хотя забастовки участились в Югосла
вии и даже (после десятилетий безмолвия) в Советском Союзе. Возник
новение организаций работников явилось результатом ослабления реп
рессий. В свою очередь, возникнув, такие организации стремились еще 
более ослабить или сломить репрессивный механизм5.

Забастовки и создание организаций типа профсоюзов не являются 
единственными средствами усиления давления снизу, со стороны ра
ботников. Требования рабочих и их представителей звучат все более 
решительно при обсуждении заработной платы, продолжительности ра
бочего времени, норм выработки на разных уровнях -  от отдельных 
цехов до предприятия в целом. Даже нависшая угроза забастовки уси
ливает переговорные позиции коллектива и ослабляет позиции адми
нистрации. Ситуация на рынке труда создает дополнительные эконо
мические предпосылки для изменения соотношения сил в ходе различ
ных переговоров. Не меньшее влияние на поведение обеих сторон ока
зывает изменение политического климата.

Имеет значение и тот факт, что управленец среднего уровня теперь 
не столь уверен в поддержке “сверху”. Отчасти это можно приписать 
мерам децентрализации: чем выше степень провозглашенной (а частич

5 При существующей политической власти аппарат стремится подавить тенденцию 
к самоорганизации рабочих, если чувствует, что дело зашло слишком далеко. Именно 
это случилось в Польше в 1981 г., когда к власти пришла армия и “Солидарность” была 
запрещена. Но вскоре “Солидарность” взяла верх и сформировала правительство.
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но и реальной) самостоятельности фирм, тем сильнее зависимость их 
руководства от трудового коллектива [см. 20.4]. В крайней форме это 
проявляется на самоуправляемых предприятиях, где руководителей вы
бирают работники. Но нечто подобное происходит и на фирмах, где 
самоуправление является только частичным или вообще не введено. Для 
руководства фирмы популярность среди членов коллектива становится 
все более важной. И это опять-таки связано с общей тенденцией к либе
рализации: дирекция не решается поддерживать руководителей средне
го звена, возбуждающих у рабочих антипатию или даже ненависть. Са
мый простой и прямой путь к завоеванию популярности -  повышение 
заработной платы; так легче всего снять любую напряженность.

Руководитель фирмы тем чаще прибегает к этому средству, чем слабее 
требования сверху о соблюдении дисциплины оплаты труда. Всюду, где 
командная экономика полностью или частично демонтируется, жестко 
планируемые ставки и фонды заработной платы уходят в прошлое. Все 
громче раздаются требования о полной самостоятельности менеджеров при 
решении вопросов заработной платы6. Косвенные методы контроля над 
зарплатой оказались недостаточно эффективными. Фирмы легко уклоня
ются от них. Бюрократические директивы в отношении уровня заработ
ной платы не заменяются сколько-нибудь сильным внутренним экономи
ческим стимулом. Мотив максимизации прибыли не в состоянии продик
товать мер жесткой экономии издержек производства, в том числе связан
ных с оплатой труда, ибо любые потери, вызванные повышением заработ
ной платы, можно компенсировать дотациями сверху. (См. сказанное о 
феномене мягких бюджетных ограничений в параграфе 21.5.)

Хотя ранее речь шла о производственной сфере, подобные переме
ны происходят и в других отраслях экономики. Все громче звучат голо
са работников, занятых в тех секторах, которые при классической сис
теме были отодвинуты на задний план. Требования о повышении зара
ботной платы выдвигают учителя и работники здравоохранения.

Все более четкой становится тенденция к взвинчиванию номинальной 
заработной платы. Эта тенденция усиливается по мере ускорения инф
ляции и возникновения спирали “заработная плата-цены” [см. 23.5]. Дан
ное явление характеризуют показатели, приведенные в таблице 23.1: в 
Польше и Венгрии темпы роста номинальной заработной платы в ос
новном превышали темпы роста производительности труда. Номиналь
ная зарплата устремилась вверх не потому, что плановики допустили 
ошибку при расчете ее приемлемого уровня, -  причины коренятся в из
менившихся политических и социальных условиях. Бюрократически на
вязываемая дисциплина оплаты труда ослабла, а дисциплина, создавае
мая частной собственностью, рыночной конкуренцией и безработицей 
не возникла. Реформируемая экономика лишена какой-либо социальной 
силы или механизма, устанавливающего дисциплину оплаты труда.

6 Подробнее об этом применительно к Советскому Союзу см.: Гайдар Е. (1990).
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Таблица 23.1

Динамика номинальной заработной платы 
и производительности труда в Венгрии и Польше

(среднегодовые темпы прироста, %)

Годы

Венгрия Польша

Производи
тельность труда*

Номинальная 
заработная плата

Производи
тельность труда*

Номинальная 
заработная плата

1971 4,6 4,6 7,2 5,5
1972 1,6 4,6 6,1 6,4
1973 4,8 7,2 6,5 11,5
1974 2,4 6,7 4,9 13,8
1975 1,3 7,4 3,4 22,8
1976 -1,2 5,6 0,6 9,4
1977 5,9 8,1 0,7 7,3
1978 3,0 8,5 3,4 6,3
1979 0,7 6,1 -2,4 9,0
1980 0,1 6,0 -4,4 13,3
1981 0,1 6,3 -7,8 27,3
1982 3,4 6,4 -2,1 51,2
1983 -0,5 4,8 4,5 24,4
1984 1,4 12,2 U 16,3
1985 0,2 9,8 2,8 18,8
1986 2,4 7,2 2,2 20,4
1987 0,8 8,2 -2,8 21,1
1988 2,0 - 0,7 81,9
1989 -1,1 18,4 -2,2 286,1

Источники: номинальная заработная плата -  United Nations (1990а, р. 389); ВВП за 
1971-1985 гг. -  расчет П. Михальи на основе Summers R. and Heston А. (1984); ВНП за 
1986-1989 гг. -  Магег Р. et al. (1991, таблицы по странам).

* ВВП/ВНП на одного занятого в неизменных ценах.

23.2. Экономический рост и инвестиции

Политика экономического роста. По данному вопросу политический 
курс при классической системе был однозначным: в среднесрочном 
плане необходимо добиваться как можно более высоких темпов роста 
независимо от связанных с этим издержек или жертв населения. Такой 
курс проявлялся в приоритетах и методах реализации стратегии фор
сированного роста [см. 9].

В ходе реформ эта четкая линия уступает место неоднозначной, а во 
многих случаях и абсолютно иррациональной политике. Руководство, 
с одной стороны, хотело бы продолжить форсированный рост, а с дру
гой -  было бы не прочь замедлить его ради более быстрого достижения 
ощутимых результатов в улучшении условий жизни населения и устра
нения наиболее вопиющих диспропорций прошлого.
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Оба этих противоречивых направления подпитываются целым ря
дом факторов. В некоторых странах руководство, не удовлетворенное 
снижением темпов роста, заявляет о решимости преодолеть понижатель
ную тенденцию7. Среди причин, вызвавших замедление, чаще всего на
зывается исчерпание резервов, обеспечивавших в прошлом экономиче
ский рост на основе экстенсивных методов. В европейских социалисти
ческих странах при этом прежде всего имеется в виду исчерпание избы
точных трудовых ресурсов8. Руководство систематически провозглашает 
политику перехода на интенсивные методы роста, стратегию “нового 
типа роста”, но в условиях существующей экономической системы это 
оказывается недостижимым. Поэтому в периоды ускорения оно прибе
гает к привычному для централизованной командной экономики мето
ду увеличения инвестиций. Это прямо подводит нас к одной из причин 
возникновения макроэкономической напряженности, о которой мы по
говорим ниже, -  к перегреву инвестиционной сферы.

При рассмотрении мотивов отхода от классической системы [см. 
16.1] мы прежде всего подчеркивали роль замедления темпов экономи
ческого роста, которому власти пытались противостоять проведением 
только что упомянутой политики “роста любой ценой”. Но не менее 
сильным побудительным мотивом к осуществлению реформ было рас
тущее недовольство широких народных масс. Выбор экономической 
политики, учитывающей эту противоречивую ситуацию, является весьма 
сложной задачей. С одной стороны, соотношение между накоплением и 
потреблением необходимо изменить в пользу последнего. С другой -  
условия и качество жизни народа определяются не только потоком по
требительских благ, но и накоплением капитала в отраслях, непосред
ственно обслуживающих население, ростом их основных производствен
ных фондов (зданий и оборудования). В течение десятилетий осуществ
ления политики форсированного роста наблюдалось пренебрежение 
развитием жилищного хозяйства, здравоохранения, розничной торгов
ли и общественного питания, бытовых и ремонтных услуг, транспорта. 
Постоянное откладывание решения этих задач на будущее обусловило 
нагромождение проблем. Если бы в начальной фазе реформ была сде
лана попытка уменьшить это нагромождение, потребовались бы колос
сальные капиталовложения. Жилищное и транспортное хозяйства яв
ляются весьма капиталоемкими отраслями в любых условиях. Да и во
обще ускоренное развитие любой отрасли, которой раньше уделялось 
недостаточное внимание, связано с инвестициями. Дилемма становится

7 Советский период реформ начался -  еще до провозглашения Горбачевым пере
стройки и гласности -  с лозунга “ускорения”. Об ускорении как о главной задаче партии 
и правительства время от времени говорили также в Венгрии, Польше и Китае.

8 Могут сказаться и другие факторы, вызывающие замедление роста. В Венгрии, 
например, в качестве главной причины, оправдывавшей замедление темпов роста, на
зывалось тревожное увеличение внешней задолженности.
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все менее и менее разрешимой. По возможности быстрое (а лучше всего 
безотлагательное) увеличение потребления требует снижения доли ин
вестиций, в то время как обстоятельства диктуют необходимость роста 
инвестиций в отраслях, прямо влияющих на качество жизни. В рамках 
общей дилеммы “инвестиции или потребление” возникает специфичес
кая дилемма -  как перераспределить инвестиционные ресурсы между 
секторами. При классической системе традиционно приоритетной была 
промышленность, особенно тяжелая. Ее руководители воспринимают 
новые условия как угрожающие и прилагают еще большие усилия, что
бы получить привычную долю инвестиционного пирога. Если действи
тельно начнется развитие секторов, которым раньше не уделяли долж
ного внимания, если, например, увеличится жилищное строительство, 
это сразу же отвлечет инвестиционные ресурсы от “внутренней спира
ли”, прямо питающей экономический рост [см. 9.4, приоритет (1)], и при
ведет к его замедлению. После этого дилемма становится еще более ос
трой: следует или нет снижать общую долю инвестиций в ВВП и в какие 
секторы нужно перераспределить ресурсы?

Эта дилемма по сути не имеет решения, напоминая ситуацию, в ко
торую попадает человек, когда ему предъявляют прямо противополож
ные требования. В результате периоды наращивания и сокращения ин
вестиций, сопровождающиеся временным перераспределением ресур
сов в пользу сферы услуг, постоянно сменяют друг друга9. И все же, 
если какая-то из установок в этой шизофренической ситуации и берет 
верх, так это -  политика, по-прежнему склоняющаяся к форсированно
му росту. Подобное поведение стало для бюрократии своеобразным 
условным рефлексом. Официальная идеология привила ей представле
ние, согласно которому чем быстрее рост, тем крепче система. Форси
рование роста является для нее естественным стремлением, в то время 
как иная позиция -  сделать уступку в пользу потребления, поставив 
ему на службу и инвестиции -  подсказывается, скорее, здравым смыс
лом и, возможно, страхом перед проявлениями недовольства масс. Не 
приходится удивляться, что бюрократия мечется между настоятельной 
необходимостью повысить уровень жизни народа и естественным для 
нее стремлением ускорить рост экономики.

Децентрализация решений об инвестициях. Реформы, задуманные в 
духе рыночного социализма, расширяют компетенцию государствен
ных фирм в области инвестиционных решений. Хотя конкретные меха
низмы регулирования неодинаковы в отдельных странах и в отдельные 
периоды, можно назвать два вида перемен, общих для реформируемых 
экономик. Первый -  увеличение доли прибыли фирм, которая не изы
мается в государственный бюджет и может быть использована для

9М. Лацко (Lack6 М., 1984) на примере Венгрии показывает, как доля сферы услуг 
в общем объеме инвестиций колеблется в зависимости от того, насколько благоприятно 
или неблагоприятно складывается общая экономическая ситуация.
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финансирования собственных капиталовложений. Второй -  уменьше
ние в общем объеме внешнего (для фирмы) финансирования инвести
ций доли безвозвратных бюджетных субсидий и повышение доли бан
ковских кредитов, подлежащих возврату с процентами10 11.

Архитекторы реформ надеялись, что децентрализация придаст фак
тору рентабельности ключевое значение при принятии решений об ин
вестициях. Фирмы будут воздерживаться от решений, которые чреваты 
убытками. Этого, однако, не произошло в силу нескольких причин.

Во всех реформируемых экономиках реальная ставка процента яв
ляется отрицательной [см. 22.2]11. Уже по одной этой причине неизбеж
но возникает чрезмерный спрос на инвестиционные кредиты, которые 
всегда включают в себя элемент дара от государства. Во всяком случае, 
необходимость выплачивать проценты не играет существенной роли в 
инвестиционных решениях. Стремление фирмы к расширению и к 
удовлетворению своего инвестиционного голода по-прежнему ничем не 
ограничено. Если инвестиционный проект принесет убыток, мягкие 
бюджетные ограничения обеспечат его компенсацию.

Связи между частично децентрализованной банковской системой, 
вышестоящими организациями, вмешивающимися в деятельность фирм, 
и руководством самих наполовину самостоятельных фирм очень силь
ны. Банки не отклоняют запросы на кредиты и, если фирмы не выпол
няют своих обязательств по обслуживанию долга, приходят к ним на 
помощь, не прибегая к штрафным санкциям [см. 23.4].

Вполне понятно, что в этих условиях для фирм типичным является 
поведение, когда в процессе принятия инвестиционных решений они не 
руководствуются критерием рентабельности. В таблице 23.2 приведе
ны данные по Венгрии, свидетельствующие об отсутствии существен
ной корреляции между инвестиционной активностью, с одной сторо
ны, и изменением уровня рентабельности в результате осуществления 
инвестиционных проектов фирмы -  с другой.

Подводя итоги, скажем, что в классической социалистической систе
ме бюрократически устанавливаемые в процессе централизованного пла
нирования лимиты существенно ограничивали инвестиционные аппети
ты фирм. Реформы, ослабив внешние бюрократические ограничения, не 
заменили их самоограничением фирм, продиктованным мотивом прибыли 
или боязнью финансового краха. Перегрев в инвестиционной сфере, ти
пичный для классической системы [см. 12.2], в реформируемой экономи-

10 Государственный рынок капитала и феномен перекрестной собственности были 
уже рассмотрены [см. 21.7]. В Венгрии на более развитой стадии реформ эти новые 
формы дали предприятиям возможность получать финансовые и материальные ре
сурсы для инвестиций.

11В 1989 г. в Советском Союзе ставка процента по долгосрочным кредитам состав
ляла 0,82% (см.: Гайдар Е., 1990, с. 24). Это означает, что реальная ставка по инвестици
онным кредитам была резко отрицательной.
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Таблица 23.2

Корреляция между рентабельностью 
и инвестиционной активностью фирм в Венгрии

Средний уровень 
исходной рен
табельности в 
1980-1982 гг.

Средний уровень 
рентабельности 

после бюджетного 
перераспределения 

в 1980-1982 гг.

Средний уровень 
инвестиционной 

активности в 
1980-1982 гг.

Средний уровень 
исходной рентабель
ности в 1976-1979 гг.

+0,83 +0,16 -0,06

Средний уровень рен
табельности после бюд
жетного перераспреде
ления в 1976-1979 гг.

+0,17 +0,07 -0,07

Средний уровень ин
вестиционной актив
ности в 1976-1979 гг.

-0,01 -0,06 +0,18

Источник: Komai J. and Matits А. (1987, р. 115).
Примечание. На основе данных, представленных всеми государственными фирма

ми Венгрии.

ке, скорее, увеличивается, чем уменьшается. Чуть выше я говорил о ши
зофренической политике роста, когда желание форсировать его сочета
ется с пониманием необходимости сбалансировать развитие. Ситуация в 
инвестиционной сфере говорит о преобладании первой тенденции12.

23.3. Государственный бюджет и 
бюджетно-налоговая политика

Для реформируемых экономик обычно характерен значительный дефи
цит государственного бюджета, причем в некоторых странах он имеет 
тенденцию к росту13. Частично это объясняется тем, что и ранее суще
ствовавший дефицит бюджета скрывался от парламентов и обществен
ности с помощью различных финансовых манипуляций и теперь с боль
шим запозданием был признан правительствами указанных стран14. Об
суждение этой проблемы само по себе является свидетельством большей

12Этот феномен ярко проявился в китайской политике роста (см. Peebles G., 1990).
13 Например, в Советском Союзе дефицит бюджета, составлявший в 1985 г. около 

2%, в 1988 г. достиг 11%.
14 Первым весьма настойчиво привлек внимание к проблеме сокрытия дефицита 

советского бюджета И. Бирман (см. Birman I., 1980).
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открытости политической жизни15. Но, конечно, нельзя все свести к тому, 
что тайное стало явным. Процесс реформ сам по себе приводит в дей
ствие или усиливает факторы, способствующие росту дефицита. Бюджет
ные дефициты, часто весьма серьезные и трудно устранимые, встречают
ся и при других системах, как это, например, наблюдалось в течение дол
гого времени в Соединенных Штатах. И это опять ставит перед нами за
дачу -  определить прежде всего те черты, которые специфически прису
щи именно данной системе, или, точнее, черты, порождаемые или усугуб
ляемые процессом реформирования социалистической системы.

1. Потребительские субсидии. Согласно официальной идеологии 
классического социализма, патерналистское государство должно забо
титься о благосостоянии своих граждан [см. 4.4]. Официальная идеоло
гия реформ потихоньку отказывается от этого принципа, и экономи
ческая политика все чаще диктуется стремлением возложить большую 
часть потребительских расходов на человека, семью или домашнее хо
зяйство [см. 19.6]. Государство хотело бы освободиться от взятых ранее 
обязательств и сделанных обещаний, которые оказались непосильны
ми16. Оно не может и больше не пытается создавать впечатление, что 
функционирует как “государство всеобщего благосостояния”. Эти ра
дикальные перемены в идеологии и социальной политике отражаются в 
бюджетно-налоговой системе (и не только).

Периодически принимаются решения о прекращении дотирования 
тех или иных видов продовольствия и об уменьшении бюджетной под
держки приносящих большие убытки секторов государственного жи
лищного хозяйства, общественного транспорта и других услуг. Иногда 
эти решения выполняются, что приводит к недовольству населения, бо
лее или менее резко выраженным протестам, забастовкам и демонстра
циям. А иногда власти, наблюдая возрастающее недовольство, воздер
живаются от выполнения ими же принятых решений. Те слои населе
ния, которые в результате подобных мер “децентрализации” лишаются 
ранее полученных прав, возмущены предполагаемым прекращением суб
сидий и напоминают властям о благосостоянии, обещанном при социа
лизме. Некоторые меры ложатся тяжелым бременем на самых бедных и 
наименее обеспеченных, то есть на те самые группы, которым эгалитар

15 К. Кагаловский, который одним из первых в Советском Союзе обратился к этой 
проблеме, сформулировал ее следующим образом: “В то время (1986 г.) большая часть 
расходов бюджета финансировалась за счет наращивания бюджетного дефицита, кото
рый теперь, по нашим оценкам, составляет 15-17% всех доходов. В эпоху гласности нет 
смысла продолжать игру в прятки. Но мало открыто признать наличие дефицита. Пора 
понять огромное значение этой проблемы. Поскольку существование бюджетного де
фицита в прошлом тщательно скрывалось, в советской литературе не было единого 
мнения о его влиянии на экономику” (Kagalovsky К., 1989, р. 450).

16 Как уже указывалось, в Китае даже при классической системе за счет централизо
ванного бюджета покрывалось меньше социальных расходов, чем в Советском Союзе и 
Восточной Европе. Часть жилищных и медицинских расходов была возложена прежде 
всего на предприятия, а остальную часть (особенно в деревнях) несли сами семьи.
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ные мероприятия прошлого (дотирование продуктов питания, товаров 
широкого потребления, дешевых бытовых, транспортных и жилищных 
услуг, субсидирование образования и здравоохранения) приносили в 
свое время определенное облегчение жизни17. В отдельных случаях го
сударство старается компенсировать уменьшение ценовых дотаций вы
дачей денежных пособий. В этом случае, очевидно, бюджет лишь час
тично освобождается от груза якобы отмененных субсидий.

Понятно, что “остаточные” субсидии ложатся тяжким бременем на 
расходную часть бюджета.

2. Субсидирование убыточных государственных предприятий. 
Взвинчивание номинальной заработной платы и удорожание других 
ресурсов приводят к росту издержек производства, в то время как орга
ны, контролирующие ценообразование, стремятся предотвратить по
вышение отпускных цен на продукцию. Это, наряду с другими иска
жениями системы цен и прочими факторами, подрывающими эффек
тивность производства, порождает ситуацию, в которой значитель
ная часть государственных предприятий систематически терпит убыт
ки [см. табл. 21.5, 21.6]. Рост физического объема продукции убыточ
ных фирм усиливает давление на бюджет.

Непоследовательность в решении этой проблемы проявляется на 
всех уровнях бюрократии. Раздаются предложения закрыть убыточные 
предприятия, но почти всегда дело кончается тем, что они получают 
временную передышку благодаря государственным субсидиям18. Одним 
из главных факторов роста давления на бюджет являются мягкие бюд
жетные ограничения.

3. Экспортные субсидии. Высшее руководство экономикой стремится 
поощрять экспорт, особенно приносящий твердую валюту. По мере ухуд
шения торгового и платежного баланса по текущим операциям и усугуб
ления проблемы внешнего долга страны [см. 23.6, 23.7] целью экономи
ческой политики становится наращивание экспорта любой ценой. Суб
сидирование экспорта ложится все более тяжелым бременем на бюджет19.

4. Инвестиционные проекты государства. О перегреве инвестиционной 
сферы уже говорилось в предыдущем параграфе. Здесь достаточно оста-

17 Отмена субсидий наносит урон также средним и высшим слоям общества. В неко
торых отношениях линия раздела проходит не между “бедными” и “богатыми”, а меж
ду теми, кто получает и кто не получает определенные льготы (например, между прожи
вающими в дешевых субсидируемых государственных домах и владельцами жилищ, при
обретенных ценой больших затрат из собственных скудных средств). Поэтому против 
отмены субсидий могут выступать и привилегированные группы.

18 В Польше, например, субсидирование государственного сектора сокращалось 
очень медленно. Если в 1982 г. на долю подобных субсидий приходилось 47%, то в 
1985 г. -  все еще 38 % бюджетных расходов (см.: Fallenbuchl Z. М., 1988, р. 126).

19 Пункты (2) и (3) частично совпадают. В некоторых случаях фирма становится 
убыточной из-за того, что ее вынуждают осуществлять поставки на экспорт по невы
годным ценам.
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Таблица 23.3

Бюджетные расходы на инвестиции и субсидии 
в некоторых социалистических странах

Страны и годы
Инвестиции Субсидии Инвестиции Субсидии

в % к ВВП в % к общим расходам бюджета

Венгрия
1970 11,2 26,2 21,3 49,7
1980 9,6 27,9 16,3 47,1
1987 3,5 18,4 6,5 33,8

Польша
1982 4,8 20,5 9,1 39,0
1988 5,5 15,1 11,2 31,1

Советский Союз
1985 8,2 8,7 16,5 17,5
1989 8,9 9,3 17,1 17,9

Вьетнам
1984 5,9 7,5 23,1 29,5
1988 5,6 8,2 20,3 30,0

Источники: Венгрия -  Murakozy L. (1989, р. 105,113,115); Польиш -  Nuti D.M. (1990, 
р. 174); Советский Союз -  International Monetary Fund et al. (1990, p. 10); Вьетнам -  Gotz- 
Kozierkiewicz D. and Kolodko G.W. (1990, p. 12).

новиться на его последствиях для бюджета. Хотя в процессе реформ проис
ходит резкое сокращение доли инвестиционных проектов, финансируемых 
из государственного бюджета, фирмы, осуществляющие инвестиции, по- 
прежнему стараются получать из него как можно больше ассигнований.

Показатели таблицы 23.3 обнаруживают высокую долю субсидий и 
финансируемых государством инвестиций.

5. Расходы на содержание бюрократического аппарата и вооруженных 
сил. Периодически принимаются решения о сокращении аппарата партии, 
массовых общественных организаций и государственной администрации, 
но из этого мало что получается: каждое звено аппарата стремится к само
сохранению в полном составе. Если же какую-то организацию в конце 
концов ликвидируют, вместо нее появляется другая. Так что с этой сторо
ны нет какого-либо вклада в уменьшение бюджетных расходов.

Трудно получить достоверные данные о расходах на вооруженные силы, 
так как публикуемые показатели не дают на этот счет правильного пред
ставления20. По оценкам западных экспертов, в конце 80-х годов военные 
расходы Советского Союза, Китая и других реформируемых стран были

20 В мае 1989 г. Горбачев объявил, что военные расходы Советского Союза состави
ли 77,3 млрд. руб. (Правда, 31 мая 1989 г.), или 8,8% ВВП. Это вдвое выше, чем объявля
лось раньше, но все же ниже американских оценок (15% ВВП).
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заморожены или сокращены. Но даже если это так, потребности вооружен
ных сил остаются постоянным источником напряженности бюджета.

6. Обслуживание внешнего долга. В ходе реформ склонность к нара
щиванию задолженности внешним кредиторам усиливается [см. 23.6]. 
Некоторым странам приходится брать кредиты на все более ухудшаю
щихся условиях. Обслуживание долга (выплата процентов и возврат 
самого займа) становится значительной нагрузкой для бюджета, а в не
которых странах она увеличивается.

Все тенденции, рассмотренные в пунктах (1-6), связаны с бюджет
ными расходами. Теперь перейдем к тенденциям на стороне доходов.

7. Налог с оборота. При классической системе он являлся главным 
источником налоговых поступлений. В условиях, когда почти весь то
варооборот шел по каналам государственной торговой сети, которую 
легко проверить, сбор данного налога не представлял особого труда. В 
реформируемой системе этот вид налогообложения становится значи
тельно более проблематичным, поскольку значительная часть товаро
оборота переходит к частному сектору, контролировать который го
раздо труднее или практически невозможно21.

8. Налоговые поступления от предприятий и местных органов влас
ти. Благодаря децентрализации возрастает доля прибыли предприятий, 
которую они могут оставить в своем распоряжении, не перечисляя в 
бюджет. Это важное достижение с точки зрения расширения самостоя
тельности предприятий, но одновременно значительно уменьшается 
доходная часть государственного бюджета. Аналогичная перемена про
исходит и в отношениях с местными органами власти: они также могут 
оставлять себе ббльшую, чем прежде, часть налогов, собираемых на своей 
территории. Это не создавало бы никаких проблем, если бы децентра
лизация расходов шла в ногу с децентрализацией доходов. Но посколь
ку последняя происходит значительно быстрее, чем первая, данный про
цесс вносит свой вклад в формирование дефицита бюджета.

21 Налоги на заработную плату существуют и при классической системе, но их авто
матически изымают “наниматели” из государственного сектора. Граждане вообще не 
замечают, что они платят налоги, поскольку и налог с оборота, и подоходный налог 
собирают за их спиной. В процессе реформ предпринимаются попытки ввести подоход
ный налог западного типа. Первой страной, которая его ввела, была Венгрия.

Новая венгерская налоговая система создала немало проблем. Хотя одной из ее 
объявленных целей было преодоление несправедливого распределения доходов, достиг
нуть ее не удалось. Налог не был совмещен с отрицательным подоходным налогом и 
поэтому часть населения с низкими доходами стала испытывать еще большие финансо
вые затруднения. В то же время налог оказался не в состоянии “снять сливки” с доходов 
преуспевающей группы. Многие из тех, кто не мог или не хотел скрывать свои доходы, 
предпочли меньше работать, перейти на менее оплачиваемую работу или на менее при
быльные предприятия. Таким образом, налог стал барьером на пути повышения отдачи 
и эффективности и, следовательно, на пути роста предложения. Другие перевели свою 
прежде открытую деятельность в “серую” или “черную” сферу, не поддающуюся конт
ролю со стороны налоговых органов [см. 19,5].
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9. Влияние инфляции. Проблемы инфляции будут рассмотрены ниже, 
здесь же следует остановиться лишь на ее воздействии на бюджет22. По 
мере усиления инфляции обычно увеличивается и разрыв между темпа
ми роста расходов и доходов бюджета. Сбор налогов требует времени, 
так что рост доходов бюджета отстает от роста его расходов. Ситуация 
еще более усугубляется в условиях, когда действует отрицательная ре
альная процентная ставка: если даже на просроченные налоговые пла
тежи начисляются проценты, они не компенсируют обесценения бюд
жетных поступлений из-за инфляции.

Хотя данный перечень нельзя считать исчерпывающим, выше были 
упомянуты девять факторов, которые в тенденции сохраняют или увели
чивают бюджетный дефицит. Экономические власти оказались неспособ
ны реагировать на эти трудности с помощью тщательно продуманной 
бюджетно-налоговой политики. Проходит немало времени, прежде чем 
руководство всего лишь осознает масштаб проблемы. При классической 
системе бюрократия привыкла решать все важные вопросы путем плани
рования физических объемов производственных ресурсов и продукции. 
Другим сколько-нибудь важным параметром был объем потребительских 
товаров, поглощаемых -  при фиксированной розничной цене -  деньгами, 
находящимися на руках у населения. Финансовые процессы были мало
значительными и им соответственно уделялось мало внимания. Но при 
реформируемой системе к прежним проблемам неожиданно добавились 
явления, подобные дефициту бюджета. Освоив искусство планирования 
физических объемов и прямого бюрократического управления -  так, буд
то она руководила единой, охватывающей все народное хозяйство фабри
кой, -  бюрократия сбивчиво, по-дилетантски реагировала на бюджетно
налоговые (и, как мы увидим далее, денежно-кредитные) проблемы.

Появляются признаки суеты: осуществляются импровизированные 
мероприятия23, часто отменяются только что установленные правила. 
Когда же правительство, наконец, осознает опасности бюджетного де
фицита, оно обнаруживает своеобразную “бюджетную алчность”. И у 
предприятий, и у населения складывается впечатление, что государствен
ные финансовые органы хватаются за любую возможность увеличить 
доход бюджета и избавиться от бюджетных расходов, не задумываясь о 
политических и социальных последствиях и способности тех, кого эти 
меры затрагивают, “принять удар”.

Хотя одной из целей реформы является сокращение бюрократиче
ского аппарата, персонал финансовых органов увеличивается, прово
дятся все новые и новые фискальные мероприятия, а система налогов и

22 Не менее важен противоположный эффект: роль, которую дефицит бюджета иг
рает в возникновении инфляции [см. 23.5, 23.6].

23 Характерным примером может служить начало антиалкогольной кампании вскоре 
после прихода к власти Горбачева. Принятые меры не могли искоренить алкоголизм, 
они привели лишь к широкомасштабному нелегальному самогоноварению и к огром
ной потере доходов бюджета.
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субсидий все усложняется. Налоговая служба в реформируемых стра
нах становится одним из наиболее влиятельных звеньев бюрократии.

Какие механизмы координации действуют в органах, ведающих го
сударственными финансами? После того как государственный бюджет 
составлен и утвержден законодательной властью, его воплощение в жизнь 
является предметом бюрократической координации при любой системе. 
Сбор налогов и осуществление выплат происходит чисто администра
тивным путем. Совсем другое дело -  процесс принятия бюджетных ре
шений; его механизм носит специфически системный характер.

В рамках парламентской политической системы все расходные и 
доходные статьи бюджета в конечном счете принимаются посредством 
механизма самоуправления. Это утверждение можно и “перевернуть”: 
истинное самоуправление возможно лишь при такой системе, где реше
ния об общих доходах и расходах принимаются всем обществом или 
свободно избранным представляющим его интересы органом.

Механизм самоуправления в классической социалистической сис
теме является чистой видимостью. При данной структуре власти реше
ния о государственном бюджете, в действительности, принимаются той 
же бюрократической иерархией (или, точнее, ее высшим эшелоном), 
которая затем их и выполняет. По сравнению с этой ситуацией в рефор
мируемой системе элемент самоуправления, включая роль парламента, 
несколько усиливается24. Тем не менее все основные направления бюд
жета по-прежнему определяются высшей бюрократией, и в данном от
ношении мало что изменилось. Поэтому проблема бюджетного дефи
цита является сферой интересов лишь узкого круга лиц, остающейся вне 
поля зрения широкой общественности.

23.4. Кредитная система и денежно-кредитная политика

Институты. Какие механизмы координации или их сочетания действу
ют в банковской системе реформируемой экономики?25 Ответить на этот 
вопрос значительно труднее, чем на аналогичный вопрос, поставленный 
ранее применительно к бюджетно-налоговой сфере. Что касается бан

24 Имеется несколько явных признаков, свидетельствующих о том, что парламент 
начинает серьезнее относиться к своей ответственности за принимаемый бюджет: воз
никает дискуссия по поводу точности опубликованных сумм бюджетных расходов на 
оборону, на содержание аппарата партии, других массовых организаций и государствен
ной администрации; в ходе обсуждения высказываются мнения, существенно отличаю
щиеся от содержащихся в правительственном проекте бюджета. Это означает, что сис
тема подошла к порогу перемен в политической структуре, за которым начинается ее 
революционное преобразование.

25 Эта проблема подробно рассматривается в следующих работах: Югославия -  
Tyson L.D. (1980), Gedeon S.J. (1985-1986, 1987); Венгрия -  Tardos М. (1989), Szekely I. 
(1990); Китай -  Wulf L. (1985), Levy F. et al. (1988), Zhou X. and Zhu L. (1987).
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ковской системы современного капитализма, ее деятельность координи
руется специфическим сочетанием бюрократического и рыночного ме
ханизмов. Центральный банк в большинстве стран находится в государ
ственной собственности, а коммерческие банки и другие финансовые ин
ституты, работающие на коммерческих принципах, подчиняются мно
гочисленным нормативным актам, установленным государством. На 
первый взгляд такой же представляется и банковская система реформи
руемой экономики. Главный канал государственного влияния -  верти
кальная связь. Она, бесспорно, сильна, но все же складывается впечатле
ние, что менеджеры и чиновники банков самостоятельно работают с день
гами: принимают банковские вклады, предоставляют кредиты, откры
вают текущие счета, выдают чеки, осуществляют переводы, начисляют 
проценты, совершают сделки с акциями и облигациями и т.п. Все это 
свидетельствует о коммерческих операциях, горизонтальных связях и 
“бизнесе”, иными словами, о наличии рыночной координации.

Такое впечатление усиливают структурные перемены, происходящие 
в банковской системе в процессе реформ. Появляются тенденции к де
централизации. Некоторые из них связаны с усилением региональной 
автономии26 -  для каждого региона создаются свои банки; другие -  с за
меной прежнего единого банка двухуровневой банковской системой -  
с центральным банком “наверху” и независимыми коммерческими бан
ками “внизу”. Так что создается впечатление, что децентрализация со
провождается появлением конкуренции между коммерческими банками27.

И все же реальная “коммерциализация” меньше кажущейся. Чтобы 
обосновать это утверждение, надо более внимательно взглянуть на от
ношения собственности в банковской системе реформируемой эконо
мики, на мотивацию руководства банков, на их взаимоотношения с дру
гими субъектами системы. Если проанализировать деятельность юго
славского или китайского регионального банка или венгерского ком
мерческого банка, окажется, что ни один из них не имеет прямой, бес
спорной заинтересованности в прибыли. Государственный банк, подоб
но любому государственному предприятию в социалистической эконо
мике, принадлежит всем и никому. Его руководители хорошо оплачи
ваются, но их судьба не связана с судьбой банка. Возможно, они не столь 
безразличны к прибылям своего банка, как при классической системе, 
но все же их карьера зависит от бюрократии и им не приходится завое
вывать и сохранять доверие реальных собственников. Поэтому они ча
сто вынуждены уступать бюрократическому давлению и пожеланиям 
центральных и региональных органов государства и партии, а также 
руководителей наиболее влиятельных фирм.

26 Югославия и Китай особенно далеко пошли по пути создания республиканских и 
соответственно провинциальных банков.

27 Венгрия стала первой страной, в которой в 1988-1989 гг. была создана полноцен
ная двухуровневая банковская система (см. Tardos М., 1989).
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Хотя имеются достойные внимания перемены, здесь нет возможно
сти специально рассматривать вопрос о том, как прежний классический 
единый банк выживает в условиях реформируемой экономики, когда 
происходит частичная децентрализация28. В дальнейшем изложении по
нятия “банк” и “банковская система” относятся (если нет специальных 
оговорок) ко всему банковскому сектору.

В подлинно кредитной системе процент -  это цена кредита. Креди
тор предоставляет заем, чтобы получить от сделки прибыль в размере 
процента, а заемщик подает заявку на кредит в зависимости от того, 
принесет ли его использование прибыль ббльшую, чем подлежащий уп
лате процент. На подлинном кредитном рынке изменение реальной став
ки процента даже на четверть процентного пункта вызывает какую-то 
реакцию бизнеса29. Между тем, в реформируемых экономиках реальная 
ставка процента неизменно и намеренно поддерживается на отрицатель
ном уровне [см. 23.2]. Так выясняется, что банковская система в рефор
мируемой экономике -  не что иное, как бюро по распределению креди
тов, сбору и хранению денег, а не цепь учреждений, работающих на ком
мерческих, рыночных принципах.

В условиях, когда реальная ставка процента является отрицательной, 
все, кто получают кредит в банке, кладут в карман небольшой подарок от 
государства. Любой практический довод говорит в пользу того, чтобы 
как можно глубже залезть в долг30. Спрос на кредит со стороны населения 
и особенно со стороны государственного сектора систематически значи
тельно превышает его предложение31. Ставка процента перестает служить 
рычагом распределения кредита32. Банк вовсе не “продает” кредит по ком
мерческой линии, в расчете на получение прибыли (в виде процента), он 
распределяет его в соответствии с некоммерческими, бюрократическими 
критериями. И при этом речь не идет об открытых, четких и заранее объяв

28 При частичной децентрализации центральному банку становится труднее про
водить свою линию, чем прежде, когда достаточно было приказать своему отделению 
осуществить ту или иную операцию. В сложившихся условиях это способствует усиле
нию тенденции, которая будет рассмотрена ниже, а именно, неуклонному наращива
нию кредитования.

29 Исследование Э. Вархеди (Vdrhegyi Ё. 1990а) на основе эконометрического ана
лиза показывает, что в реформируемой венгерской экономике спрос на кредит со сторо
ны государственных предприятий совершенно не зависит от изменений реальной став
ки процента.

“ Такая ситуация возможна и в капиталистической рыночной экономике в период 
гиперинфляции. Тогда это свидетельствует о сбоях в механизме рыночной координации.

31 Здесь наблюдается то же явление, которые мы рассматривали в связи с рынком 
товаров [см. 11.2]- спрос адаптируется к ожидаемому предложению. Фирмы имеют раз
личные неформальные связи с банками и не подают заявки на кредит, не имея шансов на 
их первоочередное удовлетворение. Поэтому, хотя спрос систематически значительно 
превышает предложение, сумма избыточных заявок на кредит никогда не бывает абсур
дно большой. Об этом см. убедительное исследование М. Лацко (Lack6 М., 1989).

32 Без балансирующей роли процента вообще было бы неоправданно использовать 
термин “рынок кредита”.
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ленных критериях; за кулисами работают совсем другие факторы -  лоб
бирование, вертикальная подчиненность, личные связи и коррупция.

Выявление мотивов и сил, определяющих поведение сторон в кре
дитной сфере, помогает понять финансовые проблемы, возникающие в 
реформируемой экономике. Постоянное превышение спроса на кредит 
над его предложением -  не единственный фактор, с которым должны счи
таться кредитные организации; предложение кредита приходится увели
чивать под давлением властей и личных связей (и влияний)33. В то же вре
мя отсутствуют собственнический интерес, реальный мотив прибыли или 
страх перед провалом в бизнесе, которые могли бы ограничить предло
жение кредита. В лучшем случае центральный банк пытается остановить 
или хотя бы сократить кредитную экспансию путем административного 
нажима; но ему не сопутствует успех, ибо трудно (если не невозможно) 
ограничить кредитную активность институтов, ведающих коммерчески
ми займами, при отсутствии у них внутреннего к этому побуждения.

За спиной капиталистической кредитной системы стоят столетия 
практического опыта. За это время сформировался сложный механизм 
координации работы центрального, принадлежащего государству, бан
ка, с частными (в основном) коммерческими банками и другими фи
нансовыми посредниками, чья самостоятельность небезгранична. В ре
зультате возникло специфическое сочетание жестких законодательных 
и нормативных актов (бюрократическая координация), ориентирован
ных на получение прибыли частных контрактов (рыночная координа
ция) и безупречного делового поведения (этическая координация) -  со
четание, которое позволяет центральному банку эффективно влиять на 
функционирование коммерческих банков34. Этот органично развивший
ся, тонко отлаженный механизм контроля, покоящийся на специфичес
ком комплексе отношений собственности и власти, невозможно “ско
пировать” и сразу же воспроизвести по команде сверху в национализи
рованной социалистической банковской системе.

До сих пор наш анализ касался кредитных сделок, осуществляе
мых в рамках банковской системы. Предоставление кредита вне ра
мок единого банка при классической системе было строжайше запре
щено -  предприятиям не позволялось предоставлять кредиты друг дру-

13 Один высокопоставленный менеджер югославского банка в частной беседе рас
сказывал о том, как премьер-министр или кто-то из членов правительства союзной рес
публики неоднократно лично вмешивался, чтобы заставить б>анк удовлетворить заявку 
той или иной фирмы. При этом требование звучало столь настойчиво, что не было воз
можности отказать.

34 Кстати, и этот механизм работает со множеством ошибок и трений и не раз ока
зывался неспособным предотвратить серьезный финансовый кризис. Именно финансо
вый сектор современной капиталистической экономики является сферой, где чаще всего 
обнаруживается синдром мягких бюджетных ограничений. Наиболее свежий пример 
этого в Соединенных Штатах -  коллапс сберегательно-кредитных ассоциаций, которые 
пришлось выручать из беды за счет бюджета (то есть налогоплательщиков).
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гу. Эта ситуация коренным образом меняется в реформируемой систе
ме, где объем межфирменного коммерческого кредита неуклонно воз
растает. Однако лишь меньшая часть такого кредита является резуль
татом добровольных соглашений между двумя фирмами; большую 
часть составляет вынужденный кредит, когда фирма-покупатель про
сто не оплачивает счет фирмы-продавца. Часто это происходит пото
му, что покупатель не получил денег от того, кому продал свою про
дукцию. Он может принять в качестве средства урегулирования долга 
вексель фирмы-должника. Просрочка платежей и появление цепи вы
нужденных займов может вызвать кризис ликвидности у предприятий 
большей части производственного сектора. В таком случае банковская 
система вынуждена время от времени вмешиваться, предоставляя им 
кредит с целью превращения неликвидной межфирменной цепи в лик
видную. Тем временем, однако, векселя обращаются в производствен
ном секторе в качестве “квазиденег”, не позволяя банковской системе 
по-настоящему контролировать денежную массу35.

Денежно-кредитная политика. В реформируемой экономике цент
ральный банк не более свободен в осуществлении денежно-кредитной 
политики, чем при классической системе. Являясь частью централь
ной администрации, а не самостоятельным органом, он по-прежнему 
испытывает бюрократическое давление. Его руководство назначается 
высшими чинами партии и государства, и он обязан подчинять свою 
деятельность центральным органам.

Здесь необходимо вернуться к проблеме бюджетного дефицита [см. 
23.3]. С экономической точки зрения наиболее желательным было бы 
добровольное кредитование правительства фирмами, общественными 
организациями и населением. В капиталистической экономике такое 
кредитование принимает форму покупки данными кредиторами прино
сящих процент государственных облигаций. В реформируемых социа
листических странах данный метод не используется или почти не ис
пользуется. Вместо этого бюджет кредитуется центральным банком, что 
в течение долгого времени скрывается от общественности. И не случай
но, ибо это означает покрытие бюджетного дефицита покорным цент
ральным банком путем простого печатания денег, что становится од
ним из главных источников развития инфляционного процесса.

Сделанное нами прежде замечание о некомпетентном проведении 
бюджетно-налоговой политики вполне применимо и в данном случае. 
Разработка и осуществление денежно-кредитной политики является

35 Складывающаяся ситуация подробно описана в следующих работах: Tyson L.D. 
(1977), Gedeon S.J. (1987), Vdrhegyi Ё. (1989, 1990b) [см. 21.7]. Например, в Венгрии в 
1989 г., по данным Э. Вархеди, общая сумма вынужденного межфирменного кредита 
превысила 73 всех предоставленных краткосрочных кредитов. Массовое распростра
нение вынужденного межфирменного кредита связано, в частности, с тем, о чем уже 
говорилось выше, -  с неуважением к горизонтальным контрактам, с отсутствием в их 
основе экономических, правовых и этических начал.
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очень сложным делом, которому нельзя было научиться в условиях клас
сической системы. Отсюда и частые ошибки.

Денежно-кредитная политика в процессе реформ колеблется между 
двумя крайностями: то она носит жестко ограничительный характер, а 
то страдает слабостью и вседозволенностью; то она противостоит, а то 
поддается требованиям сверху и снизу о предоставлении как можно боль
ших кредитов. Но даже если принята политика ограничения денежной 
массы, в ней имеется множество пробелов. В случае сильного полити
ческого, бюрократического давления банковская система пасует и пре
доставляет кредиты, даже если это несовместимо с последовательным 
проведением ограничительной политики.

Из двух упомянутых крайностей поведения обычно верх берет все
дозволенность. В подобных условиях в экономику поступает слишком 
много кредитов, а в конечном счете -  денег, что приводит к превыше
нию спроса над предложением.

23.5. Дефицит и инфляция: внутренняя 
экономическая взаимосвязь

Теперь попытаемся дать общий обзор макроэкономических проблем, с 
которыми сталкиваются реформируемые страны, и их совокупного эф
фекта. Сделаем это в два приема. Вначале абстрагируемся от внешне
экономических отношений и влияния внешней торговли и иностранных 
кредитов на ту или иную страну и всецело сосредоточимся на внутрен
них факторах. Что касается проблем внешней торговли и иностранных 
кредитов, то они будут рассмотрены в двух следующих параграфах.

Исходной точкой анализа являются дефицит и инфляция в класси
ческой системе, которые были рассмотрены в главах 11 и 12. Большая 
часть сделанных там выводов применима и к экономике, находящейся в 
процессе реформ, и мы не будем повторяться. Наша главная цель -  про
следить, как нарисованная там картина меняется в результате реформ.

Экономика выходит из прежнего нормального для нее состояния: 
резко увеличивается спрос, возникает избыточный совокупный спрос. 
Все механизмы, подстегивающие спрос, работали и при классической 
системе, но их ограничивали всевозможные бюрократические тормоза. 
Реформы, направленные на построение рыночного социализма, осла
били такие ограничения. Давление на заработную плату в сторону ее 
повышения становится все более эффективным и это подпитывает спрос 
домашних хозяйств. Испытываемый предприятиями инвестиционный 
голод усиливается, что повышает спрос со стороны и этого сектора. 
Побуждения увеличить денежную массу становятся все более сильны
ми. Здесь особо следует упомянуть бюджетный дефицит, который цент
ральный банк финансирует с помощью эмиссии денег.
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В классической системе избыточный совокупный спрос способству
ет зарождению тенденции к росту цен, но ей эффективно противостоит 
административное ценообразование. В этой связи реформируемая эко
номика оказывается перед выбором.

1. Она может сохранить преобладающую роль административного 
ценообразования и противостоять давлению, направленному на повы
шение цен. В этом случае происходит процесс принудительного сбере
жения; деньги, которые не на что потратить, накапливаются, и возни
кает денежный навес. Развивается подавленная инфляция. В экстремаль
ной форме это происходило в Советском Союзе в 1990-1991 гг.

2. Она может устранить все или некоторые административные барье
ры на пути свободного ценообразования [см. 22.1, 22.4]. Тогда факторы, 
действующие в сторону повышения цен, высвобождаются и общий уро
вень цен начинает меняться. Подавленная инфляция полностью или час
тично переходит в открытую инфляцию. В драматической форме это 
происходило в Польше, Югославии и Вьетнаме, в более слабой форме -  
в Венгрии. Данные об открытой инфляции приведены в таблице 23.4.

Хотя мотив прибыли не стал главным фактором, определяющим ре
шения фирм, его нельзя считать вовсе недействующим. Прибыль -  всегда

Таблица 23.4

Уровень инфляции в реформируемых социалистических странах, %

Годы Китай Венгрия Польша Югославия Вьетнам

1960-1980 — 3,7 5,0 — _

1965-1980 0,0 2,6 - 15,3 -

1966-1970 - - - - 2,3
1971-1975 - - - - 0,7
1976-1980 - - - - 21,2

1980 6,0 9,1 9,1 - -

1981 2,4 4,6 24,4 46 -

1982 1,9 6,9 101,5 30 -

1983 1,5 7,3 23,0 39 74*
1984 2,8 8,3 15,7 57 -

1985 8,8 7,0 14,4 76 -

1986 6,0 5,3 18,0 88 487
1987 7,3 8,6 25,3 118 316
1988 18,5 15,5 61,3 199 308
1989 17,8 17,0 244,1 1256 96

Источники: строка (1) -  Pryor F.L. (1985, р. 123); строка (2) -  World Development 
Report (1988, р. 222-223); Китай: 1980-1989 -  Sicular Т. (1990, table 1); Венгрия: 1980— 
1986 -  Bleaney М. (1988, р. 122), 1987-1989 -  Kozponti Statisztikai Hivatal (Центральное 
статистическое управление, Будапешт) (1990, р. 223); Польша: 1980-1986 -  Bleaney М. 
(1988, р. 122), 1987-1989 -  Kolodko G.W., Gotz-Kozierkiewicz D. and Skrzeszewska-Paczek E. 
(1990, p. 47); Югославия и Вьетнам: Kolodko G.W., Gotz-Kozierkiewicz D. and 
Skrzeszewska-Paczek E. (1990, p. 23, 77, 79).

a Среднее значение за период 1981-1985 гг.
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благо для фирмы, ибо процесс выпрашивания субсидий, налоговых по
блажек и льготных кредитов весьма неприятен. Так что фирма имеет силь
ную мотивацию повышать, насколько это возможно, цены на свою про
дукцию. Склонность к этому значительно сильнее, чем при классической 
системе, когда план по прибыли занимал второстепенное место среди пла
новых заданий и не имело особого смысла стремиться к его выполнению.

Централизованная политика ценообразования призвана регулиро
вать относительные цены двумя способами. С одной стороны, центр в 
определенной последовательности повышает административные цены. 
С другой -  освобождает цены на те или иные товары (или услуги), усту
пая давлению с мест в пользу их повышения. Какой бы из этих методов 
ни применялся (как и их сочетание), чередой частичных повышений цен 
добиться поставленной цели -  отладить относительные цены -  не уда
ется. Вместе с тем такой курс становится одним из факторов, вызываю
щих общий неуклонный рост цен.

3. Несмотря на инфляционный рост цен, он происходит не настоль
ко быстро и не настолько широко (по числу охватываемых товаров и 
услуг), чтобы восстановить равновесие между спросом и предложени
ем на макроуровне. Быстрому установлению равновесных цен мешает 
множество ограничений и отсутствие гибкости. Кроме того, государ
ственные предприятия все еще не реагируют по-настоящему на цены, 
так что их спрос на производственные ресурсы не очень чувствителен 
к повышению цен. Возникает ситуация, при которой открытая инфля
ция и дефицит сосуществуют бок о бок. Экстремальное сочетание од
новременного наращивания инфляции и дефицита имело место в 
Польше, что и дало основание назвать совокупность явлений, рассмат
риваемых в этой главе, “польским синдромом”.

Альтернативные варианты (1) и (2) никогда не осуществлялись в чис
том виде. Можно сказать лишь, что в одних странах преобладают подав
ленная инфляция и дефицит, а в других -  открытая инфляция. Вариант 
развития событий (3), по крайней мере его признаки, то есть сочетание 
инфляции и дефицита, наблюдается во всех реформируемых экономиках, 
причем временами в такой форме, когда в отдельных секторах экономи
ки имеет место дефицит, тогда как вся экономика охвачена инфляцией.

Экономике приходится расплачиваться за противоречивость и не
однозначность проводимых реформ. Прежние факторы, стимулирующие 
неограниченный спрос, связанные все с теми же мягкими бюджетными 
ограничениями, не устранены, а на них накладываются новые факторы, 
например, более сильное давление на заработную плату в сторону ее 
повышения. Между тем ценообразование в той или иной мере уже либе
рализовано. Таким образом стабильности цен и заработной платы, при
сущей классической системе, более не существует, а хронический дефи
цит не ликвидирован. Фактически, если мероприятия реформ особенно 
плохо продуманы (как в Польше и Советском Союзе), и инфляция, и 
дефицит становятся все острее и острее.
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Рост цен заставляет трудящихся более настойчиво добиваться по
вышения заработной платы36. Удорожание материальных производ
ственных ресурсов вместе с повышением заработной платы приводит 
к увеличению издержек, порождающему дальнейший рост цен. Возни
кает хорошо известная инфляционная спираль: повышение цен ведет к 
повышению заработной платы и других издержек, которое, в свою оче
редь, вызывает рост цен и т.д. В данном случае эффект спирали усили
вается самовоспроизводящимися механизмами дефицита. Симптомы 
дефицита подогревают склонность к накоплению запасов: и предпри
ятия, и домашние хозяйства стараются иметь в запасе дефицитные то
вары37. Это явление иллюстрируют данные таблицы 23.5, которая по 
своей структуре аналогична таблице 11.7. Они показывают увеличе
ние соотношения между запасами материальных производственных 
ресурсов и запасами готовой продукции. При классической социалис
тической системе эта пропорция в 3-4 раза выше, чем в капиталисти
ческой экономике. Но в Советском Союзе в начале реформ она оказа
лась почти в 6 раз выше, чем при капитализме.

Эти два эффекта спирали тесно взаимосвязаны. Хотя частичное 
повышение цен не блокирует механизмы воспроизводства дефицита, 
само наличие дефицита создает постоянную причину и повод для по
вышения цен, что способствует ускорению инфляции. И, наоборот, 
вероятность повышения цен и ожидание инфляции дают толчок фор
мированию запасов, усугубляющему дефицит38. Переплетение этих двух 
динамических процессов, каждый из которых опасен и сам по себе, мо
жет завести экономику в кризис.

36 В этом отношении Польша пошла дальше всех. “Солидарность” до своего прихода 
к власти добилась индексации заработной платы; за повышением цен автоматически сле
довало повышение оплаты труда, делая неизбежным ускорение инфляции, переходящей в 
гиперинфляцию. Легитимность и политическая поддержка последнего реформаторского 
социалистического правительства были настолько подорваны, что оно не могло противо
стоять требованию об индексации. Все, что было сказано в этой книге относительно уве
личения давления на заработную плату в сторону ее повышения и ослабления сопротив
ления этому требованию со стороны администрации, происходило в крайней форме.

Ситуация изменилась, когда Польша перешла в постсоциалистическую фазу. “Со
лидарность” взяла на себя власть и соответственно экономическую ответственность. Ее 
отношение к индексации изменилось на 180°. Вскоре после прихода к власти она иници
ировала введение жесткого контроля государства над ростом заработной платы.

37 Хотя в Югославии преобладала альтернатива (2), то есть открытая инфляция, 
временами возникал и дефицит. Происходило значительное накопление запасов, продик
тованное частично опасением дефицита импортных товаров, а частично инфляционны
ми ожиданиями (см. Gapinski J.H., Skegro В. and Zuehlke T.W., 1987 и Burkett J. P., 1989).

38 Особенно острый дефицит потребительских товаров возник в Советском Союзе. 
Обследование почти тысячи товаров -  продуктов питания, предметов одежды и домаш
него обихода -  показало, что только 11 из них всегда имелись в наличии и были доступ
ны. Один из институтов провел опрос потребителей и более 70% опрошенных ответили, 
что при лучшем снабжении они купили бы больше мяса и мясных изделий, фруктов, 
овощей и сыра (см. Воронов А., 1990, с. 27 и Бойко Т., 1990, с. 85).
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Таблица 23.5

Соотношение между запасами материальных 
производственных ресурсов и готовой продукции 

в Советском Союзе и некоторых капиталистических странах

Страны и годы Соотношение

Советский Союз
1980 4,8
1981 4,9
1982 4,6
1983 4,6
1984 4,7
1985 4,7
1986 5,2
1987 5,6
1988 5,8
1989 6,2

Капиталистические страны
в среднем за 1981-1985 гг.

Австралия 1,4
Канада 0,9
Соединенные Штаты 1,0
Западная Германия 0,8

Источники: данные по Советскому Союзу -  Aslund А. (1991, р. 27); данные по капи
талистическим странам -  таблица 11.7.

Итак, мы рассмотрели новые источники напряженности, возника
ющей в реформируемых экономиках в процессе отхода от классической 
системы, и их совокупные эффекты. Здесь нужно лишь добавить, что 
отход от классической системы порождает и новую контртенденцию, 
которая противостоит тенденциям, усугубляющим трудности. По мере 
развития частного сектора он дает все больше и больше продукции, 
насыщающей спрос, не удовлетворенный предложением со стороны го
сударственного сектора, что повышает адаптируемость всей экономи
ки. Возрождение частного сектора может также способствовать дости
жению равновесия между совокупным спросом и совокупным предло
жением. Чем шире частный сектор и чем реже административное вме
шательство в процесс установления этим сектором цен, уравновешива
ющих спрос и предложение на рынке, тем большую роль он сумеет сыг
рать в поглощении избыточного спроса.

23.6. Внешняя торговля и внешний долг

Во всех реформируемых экономиках происходит процесс наращивания 
долга перед капиталистическими странами, причем в некоторых из них
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размер долга весьма значителен39. Это становится для них одной из наи
более серьезных макроэкономических проблем.

Следует избегать любого упрощения и одностороннего объясне
ния причин данного явления. За последние 15 лет в числе государств, 
имеющих значительную задолженность, оказалось и немало капита
листических, в том числе несколько латиноамериканских стран. И все 
же один и тот же результат -  внешняя задолженность -  может порож
даться разным комплексом причин.

Одной из общих причин роста мирового долга явилась готовность 
кредиторов в 70-е и 80-е годы к широкому предоставлению займов. В за
дачу этой книги не входит рассмотрение корней данного явления. Но, 
конечно, когда началась широкая международная кампания предостав
ления кредитов, предполагалось, что социалистические страны окажутся 
исправными заемщиками. В конце концов, они всегда были пунктуальны 
и надежны в прошлом, когда размер займов, предоставленных социалис
тическим странам, оставался еще незначительным (поскольку Запад не 
хотел давать, а социалистические страны не хотели брать кредиты).

Когда источники кредита стали обильными, искушение возросло. 
Почему же рассматриваемые здесь страны не воспротивились этому ис
кушению? Подумаем, есть ли связь между задолженностью и перемена
ми, привнесенными реформами в социалистическую экономику. Склон
ность к “жизни взаймы” входила в плоть и кровь классической системы 
[см. 14.3], но тогда были воля и способность противостоять ей. Теперь 
эти воля и способность значительно ослабли или оказались вовсе утра
ченными. Одним из объяснений такой перемены является пересмотр 
внешней политики. Классическая система изолировалась от внешнего 
капиталистического мира, рассматривая его как враждебную силу, ко
торую следует опасаться. Она боялась разлагающего влияния, которое 
более тесные связи с этим миром могут оказать на граждан, если те по
лучат возможность лучше узнать жизнь в развитых капиталистических 
странах и станут сравнивать с ней условия своего собственного суще
ствования. Одним из важных политических элементов процесса реформ 
является частичный отказ от подобной замкнутости или, выражаясь язы
ком китайских пропагандистов реформы, большая открытость Западу.

Такая открытость предполагает укрепление торговых и финансо
вых связей с капиталистическими странами. При этом реформаторы 
исходят из уверенности, что подобные связи окажутся взаимовыгодны
ми в целом ряде отношений.

• Ожидается, что увеличение импорта с Запада и развитие других 
форм экономического сотрудничества будут способствовать ознаком
лению с передовой технологией и методами организации и управле

39 Из обширной литературы по задолженности социалистических стран упомянем в 
качестве примера следующие работы: Malecki W. and Kolodko G.W. (1990), McKinnon 
R. (1990b), Zloch-Christy I. (1987).
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ния в развитых капиталистических странах, приведут к широкому ос
воению производственных “ноу-хау”.

• Западные кредиты рассматриваются как средство расширения 
внешней торговли, дополняющее внутренние ресурсы финансирова
ния. Зарубежные кредиты являются гибким, легко доступным внешним 
источником, позволяющим быстро оплатить столь желанные постав
ки импортных товаров.

• Импорт из капиталистических стран помогает расширить экспорт 
в эти страны, создавая постоянный источник оплаты импорта. Долго
срочные внешние займы считаются полезными для укрепления экспорт
ного потенциала, который быстро окупится, позволяя и вернуть долг, и 
еще более увеличить импорт.

• Все эти благоприятные взаимовыгодные эффекты будут усилены 
децентрализацией экономики в ходе реформ, осуществляемых в духе 
рыночного социализма. Большая самостоятельность предприятий пред
полагает, в частности, их право вступать в прямые контакты с зарубеж
ными поставщиками и покупателями в обход внешнеторговых фирм, 
обладавших в прошлом монопольными правами. В любом случае, боль
шая самостоятельность позволит им быстрее адаптироваться к внешним 
рынкам и как импортерам, и как экспортерам продукции.

Лишь немногие из этих ожиданий сбылись. Но одновременно по
явились негативные тенденции, взаимодействие которых привело к по
рочному кругу проблем, связанных с возникновением и затем ускорени
ем процесса накопления долга.

Дело в том, что реформируемым странам не удается пробиться со 
своими товарами на капиталистические рынки, в то время как они испы
тывают все возрастающее давление снизу в пользу увеличения импорта с 
этих рынков. В предыдущих главах уже были рассмотрены общие при
чины, по которым полубюрократическая, полурыночная реформируемая 
экономика остается недостаточно эффективной и гибкой. Здесь добавим 
лишь то, что непосредственно относится к внешней торговле.

Хотя производственные предприятия отчасти получили право на са
мостоятельное проведение внешнеторговых операций, они все еще не 
имеют сильной мотивации к более эффективному экспорту на капита
листические рынки или к более рачительному использованию продук
ции, импортируемой с этих рынков. Обменные валютные курсы нереа
листичны; переоценивая местную валюту, они очень удешевляют импорт, 
делая в то же время экспорт менее выгодным. Такая ситуация прямо про
тивоположна желательной, если вообще исходить из того, что обмен
ные курсы и внешнеторговые цены оказывают хоть какое-то влияние. 
На деле же все сказанное относительно слабой чувствительности фирм к 
ценам вдвойне справедливо, когда речь идет о влиянии обменных кур
сов и экспортно-импортных цен. “Броня” мягких бюджетных ограниче
ний создает прекрасные условия для того, чтобы отгородиться от вне
шних воздействий. Если импортные товары дорожают, а экспортные де
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шевеют, это дает внешнеторговой или производственной фирме хоро
ший повод требовать вмешательства, компенсирующего потери40. Пос
леднее возможно путем изменения таможенных пошлин, применения спе
циальных коэффициентов к обменному курсу, налоговых льгот, цено
вых субсидий и т.п. Фирмы, умело использующие конъюнктуру внешних 
рынков, не получают большого вознаграждения, а фирмы, терпящие при 
этом убытки, не подвергаются серьезному наказанию.

Устранение бюрократических ограничений и расширение самосто
ятельности фирм, включая предоставление им права на импорт, позво
ляют им легче удовлетворить жажду импорта. В то же время мотив при
были, рыночная конкуренция или бюджетные ограничения недостаточно 
сильны, чтобы сделать рост экспорта вопросом жизни и смерти для фирм. 
В этих условиях не приходится удивляться, что большая часть фирм и 
не прилагает значительных усилий для наращивания экспорта. Даже 
фирмы, стремящиеся закрепиться на капиталистических рынках, встре
чают массу препятствий: от бесчисленных бюрократических вмеша
тельств и ограничений до нехватки материальных ресурсов, включая 
импортные сырье, полуфабрикаты и оборудование. В результате импорт 
обычно превосходит экспорт, а общая сумма кредитов, взятых для по
крытия внешнеторгового дефицита, неуклонно растет.

При такой ситуации возникает опасная тенденция к самовоспроиз- 
водству роста задолженности. Чем больше долг страны, тем менее благо
приятны условия, на которые она вынуждена соглашаться при получе
нии новых кредитов. Если возникают трудности с обслуживанием долга
-  возвратом причитающейся к уплате части долга и выплатой процента,
-  кредитный рейтинг страны снижается, что еще более затрудняет полу
чение новых займов и ухудшает их условия. Хотя первоначально долг 
начал расти из-за превышения импорта над экспортом, экономика теперь 
должна добиваться постоянного положительного сальдо внешнеторго
вого баланса, чтобы иметь возможность обслуживать долг. Лишь немно
гим из реформируемых стран удалось добиться этого, да и то лишь на 
какой-то короткий период. Нередко кульминацией процесса является тя
желый кризис платежей, и даже если страна не оказывется неплатежеспо
собной, ей в лучшем случае удается остановиться у края пропасти.

Эта многозвенная система аргументов дает основания сделать вы
вод, что реформируемая экономика больше классической склонна к за
долженности. Росту задолженности благоприятствуют и перемены, со-

40 Все социалистические страны -  и с классической, и с реформируемой экономи
кой -  очень плохо адаптировались к повышению цен на энергоносители. Во второй 
половине 80-х годов, например, удельный расход энергии на доллар продукции в груп
пе из шести малых восточноевропейских социалистических стран был в два раза выше, 
чем в Западной Европе. Почти половина восточноевропейской стали была получена 
энергорасточительным мартеновским способом, от которого Запад к тому времени 
практически отказался (см. Largentaye В. de, 1990).
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Таблица 23.6

Чистая внешняя задолженность: 
международное сравнение (внешний долг 

в % к экспорту в страны с рыночной экономикой)

1984 г. 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г.

Реформируемые 
социалистические страны 

Венгрия 221 307 374 396 349
Польша 433 503 534 545 458

Классические 
социалистические страны 

Чехословакия 42 50 53 66 62
Румыния 93 97 100 70 33

Источник: United Nations (1990а, р. 206).

провождающие реформы в сферах политики и экономики41. Наш вывод 
можно подтвердить и статистическими наблюдениями. В таблицах 23.6 
и 23.7 сопоставлены две группы европейских социалистических стран: 
Венгрия и Польша, вступившие на путь реформ, и Чехословакия и Ру
мыния, твердо придерживавшиеся классической системы42. Несомнен
но, реформируемые страны залезли в долги глубже.

В капиталистических странах ответственность за значительную часть 
внешнего долга несут частные фирмы. Правительство отвечает лишь за 
займы, полученные им самим или принадлежащими ему предприятиями, 
а также за те займы, которые были предоставлены частному сектору под 
правительственные гарантии43. Поэтому и проблема долга, и усилия, не
обходимые для ее решения, делятся между государством и частным сек
тором. Наоборот, в реформируемой социалистической экономике, несмот
ря на некоторую децентрализацию, получение разрешений на внешние 
заимствования и их обслуживание остаются жестко централизованными. 
Это означает, что тяготы, возникающие в данной связи, ложатся на выс
шее руководство и аппарат центрального банка, непосредственно отве-

41К 1981 г. Румыния имела огромный внешний долг в 10 млрд, долл., который она 
смогла полностью погасить к 1989 г. Это было достигнуто путем особо энергичного 
форсирования экспорта и безжалостного ограничения импорта в ущерб внутреннему 
потреблению. Лишь исключительно репрессивный режим Чаушеску был способен на 
это. Ни в одной из квазитолерантных реформируемых социалистических экономик по
добное не было бы возможно ( см. Teodorescu А., 1990).

42 Восточная Германия исключена из сопоставления, поскольку ее торговые и фи
нансовые связи с Западной Германией носили особый характер. О западногерманской 
помощи Восточной Германии см. Lisiecki J. (1990).

43 Некоторые латиноамериканские страны имеют очень значительный государствен
ный сектор и именно он вовлек их в задолженность. В этом отношении процесс накопле
ния долга здесь напоминает ситуацию в социалистических странах.
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Таблица 23.7

Чистые процентные платежи: 
международное сравнение (в %

к экспорту в страны с рыночной экономикой)

1984 г. 1985 г. 1986 г. 1987 г. 1988 г.

Реформируемые 
социалистические страны 

Венгрия 17,5 19,0 21,0 20,2 18,8
Польша 43,1 43,7 43,2 42,4 36,8

Классические 
социалистические страны 

Чехословакия 5,1 4,3 4,6 4,3 4,3
Румыния 10,1 10,0 10,2 5,2 2,8

Источник: United Nations (1990, р. 206).

чающий за рассматриваемую задачу. Фирмы, находящиеся в государствен
ной собственности, не имеют прямого отношения к этой серьезной наци
ональной проблеме и не вовлечены в ее решение -  ни одна из них не обан
кротится, даже если вся страна окажется на грани банкротства. В конеч
ном счете, однако, децентрализованными становятся и печальные послед
ствия, ибо издержки обслуживания долга несет все общество.

Частный сектор не играет никакой роли ни в увеличении, ни в умень
шении внешнего долга, которым занимаются на правительственном уров
не. Реформы не легализуют ни частную внешнюю торговлю, ни внешние 
валютные сделки между частными фирмами. Но такая деятельность все 
же имеет место. В результате политической либерализации и открытости 
Западу все больше людей ездят за границу. Становится легче поддержи
вать контакты с родственниками и друзьями, проживающими за рубе
жом, и все больше людей учатся или работают за границей. Поэтому все 
труднее запрещать гражданам социалистической страны покупать или 
продавать твердую валюту у себя дома или за рубежом, помешать им 
продавать отечественные товары за границей, а купленные там -  прода
вать на родине. Это уже не случайные покупки во время официального 
визита или отпуска за границей. Массовый характер приобретают “шоп- 
туры” с коммерческой целью. Нередко люди становятся полупрофессио
нальными дилерами в валютной и внешнеторговой деятельности..

Именно здесь видна вся непоследовательность официальной пропа
ганды в отношении рыночного механизма. Частные торговые и валютные 
сделки между гражданами клеймят как спекуляцию, несмотря на то, что 
в большинстве случаев такие сделки общественно полезны. Ведь в конце 
концов эта деятельность ведет к росту национального дохода. Благода
ря ей, в частности, дела со снабжением населения обстоят лучше, чем 
показывает официальная статистика торговли и потребления. Даже ва
лютные резервы страны больше, чем по официальным сводкам, ибо зна
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чительное количество валюты, нелегально хранящейся “в чулках”, со
ставляет все же часть национальных резервов. В Венгрии и Польше, где 
в конце 80-х годов “шоппинг-туризм” был наиболее развит, сотни тысяч 
людей часть своего времени уделяли внешнеторговой деятельности, тща
тельно взвешивая, где и что можно дешево купить для последующей пе
репродажи по более высокой цене. Беда в том, что эта полезная в целом 
частная деятельность осуществляется в крайне неблагоприятных усло
виях, поглощая у людей массу сил и времени. На своем пути им прихо
дится преодолевать множество бюрократических запретов, нарушение 
которых иногда преследуется, а иногда на них смотрят “сквозь пальцы”. 
Эта игра в кошки-мышки и унизительна, и утомительна.

23.7. Дефицит, инфляция и задолженность

В параграфе 23.5 была рассмотрена взаимосвязь между проанализиро
ванными ранее макроэкономическими проблемами и их совокупный 
результат: переплетение дефицита и инфляции. На том этапе мы исклю
чили из объекта исследования внешнеэкономические отношения. Теперь 
же мы введем их в наш анализ, то есть рассмотрим взаимосвязи между 
дефицитом, инфляцией и задолженностью.

1 .Дефицит приводит к увеличению импорта. Дефицитность экономи
ки создает у высшего руководства искушение восполнить нехватку конк
ретных товаров за счет их импорта с капиталистического рынка. Это -  
самый простой и быстрый путь, когда требуется ослабить недовольство 
населения или устранить препятствия к поддержанию производства и инве
стиций. Руководители реформируемой экономки прибегают к нему с бо
лее легким сердцем, чем это делали их коллеги при классической системе, 
ибо они больше встревожены проявлениями недовольства со стороны на
селения и менеджеров фирм и меньше опасаются роста задолженности.

2. Дефицит затрудняет экспорт. При существовании рынка про
давца производитель не испытывает необходимости искать покупателя 
на капиталистическом рынке. Не найдя такового, он легко изыщет воз
можности сбыта на отечественном рынке и на рынках своих социалис
тических торговых партнеров, тоже испытывающих хронический дефи
цит. Этот ослабляющий стимулы к экспорту эффект хронического де
фицита сохранился во всех секторах реформируемой экономики, где 
существует рынок продавца.

3. Задолженность приводит к дефициту. Столкнувшись с пробле
мой наращивания долга, руководители экономики вынуждены прибег
нуть к административным мерам, направленным на сокращение импорта 
и форсирование экспорта в капиталистические страны. Они принима
ют соответствующие постановления, размещают государственные за
казы либо даже прибегают к прямому нажиму. Проблемы с платежным 
балансом по текущим операциям принадлежат к числу главных при
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чин, порождающих попытки восстановить дореформенный механизм и 
сохранить контроль на микроуровне [см. 21.4]. Бюрократическое вме
шательство сопровождается возобновлением или даже обострением де
фицита тех товаров, которые до этого импортировались. Дефицит мо
жет усилиться и потому, что товары, предназначавшиеся ранее для внут
реннего потребления, направляются на экспорт.

4. Задолженность ведет к инфляции. Здесь возникают причинно-след
ственные связи двух видов. С одной стороны, руководители экономики, 
если они рационально реагируют на дефицит торгового и платежного ба
ланса по текущим операциям и на растущую задолженность, вынуждены 
девальвировать национальную валюту. Это удорожает импорт, способ
ствуя развертыванию инфляционной спирали “издержки-цены”. С другой 
стороны, обслуживание долга требует больших затрат средств из бюджета 
и/или золотовалютных резервов центрального банка. Эти расходы покры
ваются обычно печатанием денег, то есть инфляционным способом.

Представленный обзор взаимосвязанных эффектов, конечно, не
полон, но он достаточен, чтобы показать: три экономические пробле
мы -  дефицит, инфляция и задолженность, -  серьезные сами по себе, 
усиливаются и своим взаимодействием. По мере усиления их взаимо
действия экономика может достичь критического состояния. Именно 
это произошло в Польше в 1988-1989 гг., когда инфляция перешла в 
гиперинфляцию44, товарный дефицит стал всеобщим, а рост задолжен
ности поставил страну на грань банкротства.

Польский пример, как подчеркивалось во введении к главе, это край
ний случай. Но неблагоприятное взаимодействие трех опасных тенден
ций -  к росту дефицита, инфляции и задолженности -  можно наблюдать 
повсюду, где они существуют по отдельности.

23.8. Уровень жизни

Влияние реформ и сопровождающей их макроэкономической напряжен
ности на уровень жизни неодинаково в разных странах и в разные пери
оды. Кроме того, в любой стране и в любое время оно неодинаково для 
различных слоев населения. Здесь придется ограничиться рассмотрени
ем немногих явлений, имеющих достаточно общий характер.

Выигрывают в основном те, кто получает дополнительные доходы 
благодаря работе в частном секторе. В Китае это -  несколько сотен мил
лионов крестьян плюс несколько десятков миллионов горожан, которые

44 Польская гиперинфляция приобрела особый размах перед принятием стабилиза
ционных мер в 1990 г. С декабря 1988 г. по декабрь 1989 г. потребительские цены возрос
ли на 636% (см. Lipton D. и Sachs J., 1990, р. 105).

В инфляционный водоворот в 1989-1990 гг. угодила и советская экономика. Об 
этом см. работы, упомянутые в сноске 2, а также Гайдар Е. (1990).
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посвятили себя частному бизнесу вне сельского хозяйства -  целиком либо 
в дополнение к работе в государственном секторе. Когда писалась эта 
книга, в Советском Союзе насчитывались миллионы людей, занятых в 
“кооперативном” (фактически, частном) секторе. Аналогичная картина 
наблюдалась и в других реформируемых экономиках. Материальное бла
госостояние этих людей значительно повысилось.

В некоторых реформируемых странах улучшилось положение со снаб
жением, от чего в выигрыше оказалось все население. Источников такого 
улучшения несколько. Один -  возрождение и расширение частного секто
ра. Например, невиданный бум в китайском сельском хозяйстве не только 
изменил к лучшему жизнь крестьянства -  он почти сразу же улучшил про
довольственное снабжение горожан. Все, кто имел доступ к плодам дея
тельности официального и неформального частного сектора, не преми
нули воспользоваться этим, ибо государственный сектор не мог удовлет
ворить все потребности. Каждый рубль или форинт дохода, полученного 
частным сектором в обмен на потребительские товары или услуги, озна
чает, что потребление населения также возросло на рубль или форинт.

Другой источник повышения уровня жизни населения -  определен
ный сдвиг в приоритетах экономической политики в пользу текущего 
потребления домашних хозяйств или в пользу инвестиций в сферы, об
служивающие население (жилищное хозяйство, здравоохранение) [см. 
23.2]. Положительный эффект может также иметь увеличение импорта 
потребительских товаров. Кроме того реформы, осуществляемые в духе 
рыночного социализма, несколько расширяя самостоятельность госу
дарственных предприятий и создавая бблыние возможности для разви
тия горизонтальных рыночных отношений, в определенной мере улуч
шают качество и ассортимент товаров.

В этом отношении наибольших успехов добилась Венгрия. Благо
даря воздействию вышеупомянутых факторов уровень жизни значитель
ных слоев населения существенно и неуклонно повышался в течение 
примерно 15 лет. Почти то же самое можно сказать о Югославии и Ки
тае. Да и в других реформируемых странах наблюдались хотя и более 
скромные, но все же заметные (пусть даже частичные) улучшения.

Однако даже в относительно успешно реформируемых странах ука
занная тенденция к улучшению рано или поздно прекращается (а в менее 
успешно реформируемых странах она по-настоящему и не возникает). Ни 
одной из стран не удалось избежать макроэкономических трудностей, 
рассмотренных в данной главе. В течение какого-то времени эти трудно
сти находятся как бы в латентном состоянии либо сознательно замалчи
ваются руководством (или, что еще хуже, руководство принимает какие- 
то краткосрочные меры, которые лишь отодвигают трудности, усложняя 
в конечном счете решение неизбежно возникающих проблем).

При классической системе потребление является остаточным эле
ментом макроэкономического распределения. При возникновении труд
ностей уровень жизни просто безжалостно снижают, не затрагивая ка
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питаловложений и военных расходов и не прибегая к внешним заим
ствованиям. Бюрократия может действовать подобным образом, по
скольку тоталитарная власть над обществом и жесткие репрессии ис
ключают какое-либо выражение протеста.

В условиях реформируемого социализма подобное решение не столь 
очевидно. Благодаря определенной либерализации и гласности населе
ние получило возможность выражать свое недовольство. Руководите
лям страны представляется, что нужно избегать усиления подобных на
строений. Реформу начали с обещаний положить конец лишениям, по
рожденным классической системой, и улучшить жизнь народа. Поэто
му руководство страны не может автоматически прибегать к прежним 
методам сокращения потребления, когда над экономикой начинают сгу
щаться тучи. Оно должно предпринять что-то иное.

Поиск выхода руководство обычно не начинает с сокращения воен
ных расходов45. Это оставляет две возможности: сократить инвестиции 
или обратиться к внешним кредитам. Такие меры позволяют какое-то вре
мя продолжать наращивать потребление (хотя и медленнее). Если же по
требление не растет, то оно, по крайней мере, и не падает, а если падает, то 
во всяком случае, не очень резко. Программы, направленные на улучше
ние уровня жизни, содержат все меньше и меньше обещаний, но и эти бо
лее скромные обещания остаются в значительной мере невыполненными.

Сказанное тем более верно, что оба метода, с помощью которых 
руководство пытается предотвратить резкое падение уровня жизни, в 
долгосрочной перспективе перечеркивают друг друга. Сокращение ка
питаловложений подрывает основу будущего роста и рано или поздно 
приводит к стагнации или спаду производства. Поскольку бюрократи
ческие ограничения инвестиционной деятельности сохраняются, напря
женность в этой сфере все более усиливается. Стоимость даже самых 
неотложных инвестиционных проектов постоянно превышает имеющи
еся ресурсы. Перечень нерешенных задач растет. Отраслевая и регио
нальная бюрократия, не получая справедливую, по их мнению, долю 
инвестиционного “пирога”, пополняет ряды недовольных.

Дилеммы “инвестиции или потребление” можно избежать, если уве
личивать и то, и другое, обратившись к зарубежным ресурсам. Такой 
подход явился, по крайней мере частично, основой успеха, достигнуто

45 Сокращение военных расходов началось лишь в 80-е годы. Нарастающие внут
ренние экономические трудности заставили Советский Союз проявить бблыную готов
ность к достижению соглашений и отказаться от ряда прежних позиций. В основе лежал 
расчет на использование ресурсов, которые удастся высвободить благодаря сокраще
нию военных расходов. Что касается восточноевропейских стран, то до тех пор, пока 
они оставались в военной зависимости от Советского Союза, для уменьшения своих 
военных расходов им необходимо было его согласие. Иначе говоря, указанное перерас
пределение ресурсов могло происходить лишь параллельно в Советском Союзе и в дру
гих социалистических странах, находящихся с ним в военном союзе.

Фактически, однако, неизбежен большой временной лаг между сокращением воен
ных расходов и переключением высвободившихся ресурсов на гражданское потребление.
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го Венгрией в 70-е годы, когда она вступила в полосу, казалось, 
длительного роста благосостояния, ибо часто упоминаемый теперь “гу- 
ляшный коммунизм”, или “социализм с холодильниками”, финансиро
вался в значительной мере западными кредиторами. Внешние заимство
вания помогли и другим реформируемым странам предотвратить пере
растание внутренних макроэкономических затруднений в значительно 
большее, чем реально произошло, падение уровня жизни. Но, как уже 
говорилось ранее в данной главе, в долгосрочной перспективе пробле
ма лишь усугубляется: начинается, а затем и ускоряется процесс накоп
ления внешней задолженности. В конечном счете бремя обслуживания 
долга ложится на общество, которому приходится в еще большей сте
пени сокращать свое потребление.

Для попыток сдержать нарастание макроэкономической напряжен
ности характерна еще одна черта. Ограничение или падение уровня ре
ального потребления никогда не сопровождается снижением номиналь
ной заработной платы; вместо этого власти предпочитают явно или 
скрытно повышать потребительские цены. Одна из причин подобного 
поведения заключается в том, что инфляция, пока она не очень велика 
(выражается однозначной цифрой), представляется политикам менее 
опасной, чем открытое снижение номинальной заработной платы.

Инфляция вполне совместима со стагнацией среднедушевого реаль
ного потребления и, возможно, даже с некоторым его повышением. В то 
же время она неизбежно приводит к перераспределению реальных дохо
дов: одни слои населения могут защитить свои экономические интересы, 
другие (пенсионеры, рабочие и служащие с фиксированной заработной 
платой и слабыми позициями в торге с нанимателями) оказываются пе
ред лицом неизбежного и неуклонного снижения уровня жизни. Расту
щее неравенство доходов усиливает социальную напряженность46.

Макроэкономические проблемы, рассмотренные в данной главе, не
посредственно вытекают из коренных особенностей системы и в значитель
ной мере порождены самой реформой. Не существует волшебной палоч
ки, которая в рамках господствующей системы смогла бы устранить эти 
проблемы. Все используемые подходы (сокращение инвестиций, привле
чение внешних займов и т.п.) дают лишь отсрочку. Сами же проблемы ос
таются и в дальнейшем проявляются с еще более разрушительной силой.

Руководители реформируемых стран не отдают себе отчета во взаи
мосвязанности этих эффектов. И главная проблема не в их недостаточ
ной компетентности47, а в наличии идеологического барьера. Чем твер

46 Анализ процесса нарастания социальной напряженности и увеличения неравен
ства доходов в условиях реформируемого социализма см.: Zaslavskaya Т. (1990) и Ferge Z.
(1988).

47 В некоторых странах и в некоторые периоды и с этим не все ладно. Руководители 
экономики, взращенные на официальных доктринах, не могут понять, что финансовые 
процессы и возникающие макроэкономические затруднения взаимосвязаны и являются 
результатом их собственных действий.
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же человек верит в социалистическую систему, тем меньше он способен 
увидеть, что все усугубляющиеся трудности являются порождением са
мой системы. Коммунистических лидеров, которые в начале процесса 
реформ обещали людям улучшение жизни, а потом под давлением на
растающих трудностей все дальше и дальше откладывали выполнение 
этих обещаний, нельзя обвинить в циничном желании обмануть народ. 
Они искренне убеждены (хотя, пожалуй, эта убежденность постепенно 
слабеет), что затруднения носят временный, преходящий характер48.

Ухудшение настроений в обществе вызвано не только очевидным 
фактом чрезвычайно плохого состояния экономики. Оно еще более под
питывается разочарованием в обещаниях руководства. Каждое невыпол
ненное обещание подрывает доверие. Нарастание макроэкономических 
трудностей, стагнация или падение уровня жизни и утрата руководством 
доверия населения подготавливают почву для революционных перемен.

Революция станет неизбежной, когда власти предержащие сами 
окончательно утратят веру в свою способность преодолеть углубляю
щиеся проблемы. Или же когда массы в своем недовольстве отвернутся 
от системы и сломят ее, несмотря на сопротивление руководства.

23.9. Макроэкономическая напряженность 
в постсоциалистической системе: 
предварительные соображения

Постсоциалистическая система, заменив социалистическую, модифици
рованную процессом реформ, наследует макроэкономические проблемы, 
описанные в данной главе. В государственном секторе экономики про
должается давление в пользу повышения заработной платы. Ситуация в 
инвестиционной сфере остается напряженной. Государственный бюджет 
характеризуется дефицитом. Спрос на кредиты превышает их предложе
ние, существует сильное давление на денежную массу в сторону ее нео
боснованного увеличения. Инфляция продолжается и временами даже 
ускоряется. В некоторых сферах ощущается сильный товарный дефицит. 
Торговый баланс с капиталистическими странами находится в плачев
ном состоянии. Государственный долг велик и продолжает расти.

Население радо политическим переменам к лучшему, связанным со 
сменой системы, но его экономическое положение не может измениться в 
одночасье. Оно устало от прошлого и с трудом верит в новые програм
мы, даже если они приняты в совершенно иной политической системе.

48 Вот цитата из новогоднего обращения Горбачева: “И все же экономическая ре
форма еще не заработала на полную мощность. И полученные результаты не могут нас 
удовлетворить. Дают о себе знать все еще непреодоленные дефициты и другие труд
ности в повседневной жизни... Нам предстоит многое сделать в будущем году, чтобы 
решительно изменить в экономике ситуацию к лучшему. И эти изменения придут.” 
(Правда, 1 января 1989 г.)
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Молодая демократия наследует от прежней системы все макроэконо
мические трудности и с самого начала сталкивается с дилеммами, кото
рые та система не сумела решить. Следует ли пойти на ряд постепенных 
шагов, рассчитанных на длительный период времени, или надо сразу и 
решительно приступить к осуществлению “пакета” мер, направленных 
на обеспечение всеобъемлющей макроэкономической стабилизации, на
ведя порядок в контроле над заработной платой, ликвидировав бюджет
ный дефицит, ограничив предоставление кредита, высвободив цены и 
введя одновременно конвертируемость национальной валюты?

Если революции не предшествовал процесс реформ и социализм 
просуществовал в своей классической форме до самого конца, часть 
проблем, описанных в данной главе, на первом этапе постсоциалисти
ческих преобразований может отсутствовать или проявится менее ост
ро. Как мы видели, классическая система с ее репрессивным режимом и 
бюрократическими ограничениями способна лучше противостоять не
благоприятным тенденциям, чем наполовину либеральная, наполовину 
репрессивная реформированная система. Приходится считаться с воз
можностью, что макроэкономические проблемы, которые прежние пра
вительства Чаушеску, Живкова и Гусака подавляли жесткими мерами, 
после революции начнут проявляться и в этих странах49.

Именно потому, что управление государством в будущем окажется в 
руках демократических сил, существует опасность, что они не сумеют с 
должной твердостью противостоять негативным тенденциям, порожда
емым экономикой, где все еще доминирует государственный сектор. Весь
ма вероятно, что давление в пользу повышения заработной платы уси
лится, инфляция ускорится, а внешний долг возрастет. Можно также ожи
дать, что в этих странах возникнет широкомасштабная безработица, к 
которой общество не готово. При социалистической системе, где полная 
или почти полная занятость считалась сама собой разумеющейся, появ
ление данной проблемы вызовет у работников шок -  и в материальном, и 
в психологическом отношении. Помимо этого, общество не располагает 
еще институтами, призванными иметь дело с безработицей, например, 
регистрирующими тех, кто ищет работу, выплачивающими им пособия, 
занятыми переобучением и переориентацией их на новые рабочие места.

Здесь мы намерены только привлечь внимание к вероятным пробле
мам и опасностям, да и то лишь к таким, которые в макроэкономике пост- 
социалисгической системы появятся в качестве наследия прежнего режи
ма. Исследование вопроса о том, как новая система может преодолеть эти 
трудности, находится за пределами задач, стоящих перед данной книгой.

49 Здесь не упомянута Восточная Германия. Хотя главные черты (“прыжок” из клас
сического социализма в постсоциалистическую стадию) в данном случае сходны, конк
ретные обстоятельства перехода в рамках объединенной Германии являются уникальными.



Глава 24 -----------------------------------------
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В предыдущих главах поочередно были рассмотрены наиболее типич
ные тенденции, которые получают развитие в процессе отхода от клас
сической системы. Теперь пора сделать несколько замечаний о взаи
мосвязи между этими тенденциями. Обобщение и оценка процесса ре
форм будут сделаны с нескольких точек зрения. Наконец, в заключе
ние этой книги, посвященной социалистической системе, постараемся 
предсказать дальнейшие преобразования, которые последуют после 
смены этой системы.

24.1. Глубина и радикальность перемен и главная линия 
причинно-следственных связей

Чтобы лучше понять дальнейшее, читателям стоит еще раз обратиться 
к рисунку 15.1, на котором схематически изображена главная линия 
причинно-следственных связей между основными свойствами класси
ческой системы, а также к параграфу 16.2, где для анализа пути, прой
денного от классической системы, были использованы два показателя 
-  глубина и радикальность перемен. С помощью этого аналитического 
аппарата представим в таблице 24.1 главные тенденции, рассмотрен
ные в предыдущих главах.

В верхней части таблицы приведена тенденция к “совершенствова
нию” управления, которой присвоен нулевой номер. С точки зрения 
глубины перемен она направлена на среднюю часть цепи причинно-след
ственных связей, то есть на модификацию механизмов координации и 
управления, но даже и в этой области не меняет важнейших свойств клас
сической системы. Хотя официальная пропаганда выдает эту тенден
цию за проявление реформ, ее истинный смысл заключается в консерва
ции существующей классической системы.

После того как в таблице отмечена такая псевдореформаторская 
тенденция, мы переходим к подлинным процессам реформ, которым 
присвоены порядковые номера 1-6. В таблице они расположены по сте
пени их глубины.

Тенденция (1) -  политическая либерализация -  затрагивает самое 
важное звено цепи причинно-следственных связей: существенным обра
зом меняются структура власти и идеология классической системы. Эта 
тенденция важна не только сама по себе, она является непременным ус
ловием сколько-нибудь значительных изменений во всех других сферах. 
До тех пор, пока у власти находится коммунистическая партия, система 
может отойти от своей классической модели лишь в том случае, если 
сама партия осуществит преобразования или, по меньшей мере, будет
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Таблица 24.1

Глубина и радикальность перемен

Тенденция Глубина перемен 
(согласно рисунку 15.1)

Степень радикальности 
перемен

0. “Совершенствование” 
управления

Блок (3): координация Заметных перемен 
не наблюдается

1. Политическая 
либерализация

Блок (1): власть и идеология Невысокая или средняя

2. Подъем частного 
сектора

Блок (2): собственность Высокая, но лишь в узком 
сегменте экономики

3. Самоуправление Блоки (3) и (4): координация 
и поведение

Средняя

4. Рыночный 
социализм

Блоки (3) и (4): координация 
и поведение

Невысокая или средняя

5. Реформа ценообра
зования

Блоки (3) и (4): координация 
и поведение

Невысокая

6. Макроэкономическая 
напряженность

Блоки (4) и (5): поведение и 
долгосрочные экономические 
явления

Средняя

терпимой к ним. В этом случае она либо внесет соответствующие изме
нения в официальную идеологию системы, либо просто постарается не 
заметить явлений, вошедших в противоречие с ее идеями.

В процессе реформ политическая структура меняется незначитель
но -  либерализация непоследовательна и неполна. Не происходит все
объемлющих и последовательно радикальных преобразований и в дру
гих сферах, ибо сохраняется главная черта прежней классической систе
мы -  власть коммунистической партии. Хотя монополия на власть по
колеблена, и официальная идеология начинает размываться, они оста
ются достаточно сильными, чтобы блокировать сколько-нибудь после
довательную, полную трансформацию в других элементах системы.

Тенденция (2) -  подъем частного сектора -  вносит радикальные пе
ремены во второе по значению звено -  отношения собственности (блок 
2), хотя и в весьма узком секторе экономики. Это -  самое главное из 
множества явлений, связанных с экономической реформой, поскольку 
оно знаменует подлинные, а не мнимые перемены.

В секторе, где в основе хозяйственной деятельности лежит частная 
собственность, появляется элемент, чуждый социалистической системе, 
не совместимый с другими ее частями. Хотя политическая система ста
ла либеральнее, она не может и не хочет мириться со свободным разви
тием частного сектора, опутывая жесткими ограничениями его функци
онирование и расширение.
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Тенденция (3) -  самоуправление -  также вносит изменения в отноше
ния собственности (блок 2), но они значительно менее радикальны, чем 
перемены, связанные с возрождением частного сектора. В блоке (3) вве
дение самоуправления влечет за собой существенные сдвиги в формах 
координации и ослабляет (пусть частично) централизацию управления.

И само происхождение самоуправления (введение его по решению 
бюрократии сверху), и повседневная деятельность связывают эту тен
денцию со структурой власти, которая незначительно отличается от 
своего классического варианта.

Тенденция (4) -  реформы, воодушевленные идеями рыночного социа
лизма, -  вызывает серьезные изменения в блоках (3) и (4), то есть в меха
низме координации. Однако остается фактом, что связанные с этой тен
денцией проекты реформ не ставят под сомнение главную характеристику 
блока (1) -  монополию коммунистической партии на власть или главную 
характеристику блока (2) -  преобладание общественной собственности. 
Суть идеи -  увязать общественную собственность с рыночной координа
цией в рамках господствующей политической структуры. Командная эко
номика полностью или частично демонтируется, усиливая самостоятель
ность предприятий, находящихся в общественной собственности.

Поскольку речь зашла об осуществлении проекта рыночного соци
ализма, заметим: самим своим появлением этот проект обязан тому, что 
из официальной идеологии, пусть неохотно, но все-таки исключили важ
ную классическую доктрину о превосходстве планирования и бюро
кратической координации над рыночной координацией и их способно
сти заменить рынок. В рамках данного проекта бюрократия должна 
отказаться от своего излюбленного инструмента -  приказа, а высший 
эшелон иерархии -  уступить некоторые области принятия решений фун
кционерам более низкого уровня.

К сказанному выше необходимо добавить следующее. Официальная 
идеология оказалась неспособна последовательно усвоить идеи социа
лизма, основанного на рыночной экономике. Но еще важнее то, что выс
ший слой бюрократии не может и не хочет отречься от своего господства 
над государственным сектором. При существующей политической струк
туре не избежать бюрократического контроля на микроэкономическом 
уровне, постоянного вмешательства в дела предприятий и преобладания 
вертикальной подчиненности над горизонтальной зависимостью от рын
ка. До тех пор, пока характерные черты блоков (1) и (2) остаются в основ
ном неизменными, не может произойти радикальных перемен и в блоках 
(3) и (4). Проект рыночного социализма нельзя осуществить последова
тельно, методы его реализации неизбежно будут противоречивыми.

Тенденция (5) -  череда частичных реформ ценообразования -  при
вносит изменения в блоки (3) и (4). Необходимость проведения таких 
реформ связана с тенденциями (1-4). Не претендуя на полноту перечня, 
упомянем несколько типичных причинно-следственных связей. Идео
логические перемены приводят к отмене некоторых видов субсидий,
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продиктованных патерналистскими соображениями, что отражается на 
ценах. Возрождение частного сектора сопровождается появлением ры
ночных цен в некоторых сегментах экономики. Перемены, связанные с 
идеей рыночного социализма, дают предприятиям бблыпую свободу в 
установлении цен и усиливают потребность в ценообразовании, обес
печивающем рыночное равновесие.

Здесь, как и в отношении тенденции (4), можно сделать некоторые 
дополнительные замечания. Многие элементы официальной идеологии 
остаются незыблемыми, и это означает сохранение многих прежних не
рыночных принципов ценообразования и налогообложения. Бюрокра
тия не хочет отказываться от власти, источником которой является цен
трализованное установление цен государством в широких сферах эко
номики. Между органами, управляющими экономикой, и предприяти
ями по поводу цен непрерывно ведется вертикальный торг, а деятель
ность частного сектора, для которого естественной формой цены явля
ется рыночная цена, все еще ограничена узкой областью.

Политическая либерализация, хотя и частичная, позволяет населе
нию выражать недовольство. Политический климат таков, что руковод
ство не может решиться на осуществление всеобъемлющей либерализа
ции цен или, при сохранении высокой степени административного це
нообразования, провести по крайней мере широкую реформу цен. Это 
объясняет, почему данная тенденция ограничивается чередой частич
ных мер, инфляционных по своему характеру, но неспособных создать 
рациональную, уравновешивающую рынок систему цен.

Тенденция (6) -  усиление макроэкономической напряженности в 
процессе реформ -  развертывается в блоках (4) и (5), то есть связана с 
поведением хозяйствующих субъектов и долгосрочными экономичес
кими явлениями. Ряд аналогичных проблем (инфляция, рост задолжен
ности) возникает и при других системах. Но здесь следует подчеркнуть, 
что именно процесс реформ, приводя в действие специфические меха
низмы, усугубляет некоторые трудности: давление на цены в сторону 
их повышения, инвестиционный голод, дефицит бюджета, инфляцию, 
хронический дефицит товаров и задолженность. В логике схемы 15.1 
это означает, что основные явления, возникающие в процессе реформ в 
блоках (4) и (5), можно в значительной мере объяснить изменениями, 
которые произошли в блоках (1), (2) и (3).

Краткий обзор семи тенденций подтверждает общий теоретический 
вывод [см. 15.5], что главная линия причинно-следственных связей на
правлена от блока (1) к блоку (5), то есть от структуры власти и идеоло
гии к долгосрочным экономическим явлениям. В конечном счете реша
ющей остается сфера политической власти и идеологии. Именно в ней 
заложен “генетический код” социализма [см. 15.3], под влиянием кото
рого и сформировалась классическая система. Блок (1) может оказывать 
сильное, даже отчаянно-агрессивное сопротивление, стремясь максималь
но сохранить свои изначальные классические черты. Глубокое, радикаль
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ное и стойкое изменение всего организма возможно только после смены 
генетического кода. Понимание положения в блоке (1) дает наиболее 
важный инструмент для анализа ситуации во всех остальных блоках, для 
выявления факторов, способствующих и препятствующих процессу ре
форм. Из приведенного выше обзора следует также, что весьма важную 
(хотя и вторичную) роль в анализе играют отношения собственности.

Заканчивая рассмотрение классической системы, мы задались воп
росом: чем можно подтвердить правильность причинно-следственных 
связей, представленных в главе 15? И тогда же в качестве главного пред
ложили тест на соответствие изменений, реально происходящих в сис
теме, выводам, сделанным на основе теории. Хотя процесс реформ и 
постсоциалистических преобразований, если говорить в целом о груп
пе социалистических стран, еще далек от завершения, наблюдаемые до 
настоящего времени факты подтверждают правильность теоретически 
сформулированной цепочки причинно-следственных связей.

Хотя главная линия этих связей идет от блока (1) к блоку (5), от са
мых глубоких причин к более поверхностным, имеют место и обратные 
воздействия, побочные реакции и влияния. Приведем лишь три примера.

Тенденции реформ в некоторых отношениях увеличивают свободу 
действий отдельных лиц, групп и организаций. Это относится к независи
мым политическим движениям, общественным объединениям, частному 
бизнесу, местным органам власти, самоуправляемым и государственным 
предприятиям, которые обрели большую самостоятельность в соответ
ствии с идеями рыночного социализма, и т.п. Появляются различные со
четания самостоятельности и подчиненности, но в их рамках элемент са
мостоятельности в результате реформ усиливается, и по мере того, как 
это происходит, тоталитарная власть центрального руководства ослабе
вает. В многонациональных странах возникают и набирают силу нацио
нальные движения. Когда элемент самостоятельности достигает опреде
ленной степени развития, процесс становится самодовлеющим; поводья, 
с помощью которых бюрократия могла по собственному усмотрению уп
равлять любой организацией и любым человеком, выскользают из ее рук.

Другой пример обратной связи -  импульсы, которые макроэконо
мические трудности дают развитию частного сектора. Частных пред
принимателей привлекает возможность получать большие прибыли 
благодаря существованию дефицита в тех областях, где государствен
ный сектор не в состоянии удовлетворить спрос, а частному сектору 
дозволено функционировать (или, по крайней мере, где частное пред
принимательство не наказуемо).

И, наконец, третий и, пожалуй, особенно важный пример обратной 
связи -  инфляция, дефицит и стагнация или падение уровня жизни усили
вают социальное недовольство. Экономическая напряженность порож
дает напряженность политическую, доходящую до забастовок и демон
страций. В конечном счете экономический кризис вызывает кризис поли
тический, который ведет к коренным, революционным изменениям.
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Но в целом, как бы ни были важны эти взаимосвязи, не они задают 
главное направление каузальности -  их можно считать реакциями на 
главные причинные эффекты или результатом взаимодействия с ними. 
Некоторые другие эффекты, противостоящие главной линии, будут рас
смотрены в следующем параграфе.

Следует отметить, что последовательность, в которой указаны тен
денции (1-6) и которая нашла отражение в расположении глав в книге и в 
итоговой таблице 24.1, совпадает с логикой взаимосвязей. Другое дело -  
реальный исторический порядок, в котором следуют события реформ. Как 
уже подчеркивалось [см. 16.4], в этом отношении изучение хода дел в ре
формируемых странах обнаруживает мало закономерностей. В Китае, 
например, реформа собственности, затронувшая несколько сотен милли
онов крестьян, была осуществлена в самом начале отхода от классической 
системы, когда изменения в политической сфере были еще совсем незна
чительны. Наоборот, в Советском Союзе в течение ряда лет на политичес
кой сцене происходили драматические перемены, но в эти же годы были 
сделаны лишь робкие шаги в преобразовании отношений собственности.

И все же одну закономерность, которая дедуктивно выводится из 
нашей линии аргументов, пожалуй, можно отметить. Прежде чем ру
ководители коммунистической партии решатся на отход от класси
ческой системы или смирятся с неизбежностью такого развития собы
тий, их взгляды должны значительно измениться. В этом смысле ис
ходную точку отхода всегда нужно искать в блоке (1), в общем кон
тексте мер, принятых “наверху” по собственной инициативе или под 
давлением “снизу”. Если коммунистическая партия упрямо сопротив
ляется любым переменам, она либо подавляет все попытки осуще
ствить такие перемены (как, например, на Кубе или в Северной Корее 
в 1990 г.), либо провоцирует настоящую революцию, которая делает 
излишней всю стадию постепенных реформ (Чехословакия, Восточ
ная Германия и Румыния в 1989 г.)1.

24.2. Непоследовательность тенденций реформ

Классическая система образует единое целое [см. 15.2]. Между ее эле
ментами существует сродство, они взаимно дополняют и притягивают 
друг друга. Чисто теоретически, она напоминает здание, в котором все 
блоки подогнаны один к другому. Это здание может быть тюрьмой, где 
решетки надежно отделяют его обитателей от внешнего мира, замки

1В случае Чехословакии и Восточной Германии упорное сопротивление переменам 
со стороны властей было в конце концов сломлено благодаря четкой позиции советско
го руководства. Горбачев проинформировал их, что отныне они не могут рассчитывать 
на советские танки для подавления возможных волнений, что прошлые военные интер
венции в Восточной Европе не повторятся.
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крепки, надзиратели могут следить через глазок в двери камеры за по
рядком, а заключенные и стукачи послушно делают свое дело.

Реформы разрушают такую целостность классической системы, но 
оказываются не в состоянии установить вместо нее новый порядок2. Ста
рые закономерности действуют лишь частично, а новые устойчивые за
кономерности никак не сформируются, не окрепнут. Все находится в жид
ком, или, точнее, желеобразном состоянии. Общество состоит из элемен
тов, не обладающих сродством: они не притягивают, а, скорее, отталки
вают друг друга. О многих из этих внутренних противоречий уже гово
рилось в предыдущих главах. Кое-что придется повторить, приведя их в 
качестве примеров несогласованности и непоследовательности, обнару
живаемых на этапе реформ. Рассмотрим несколько пар явлений и поду
маем, в какой мере два элемента каждой пары совместимы между собой, 
имеют ли они сродство и какого рода конфликты между ними возника
ют. Первые элементы этих пар явлений будут взяты в последовательнос
ти, продиктованной их логическим местом на рисунке 15.1.

Коммунистическая партия в процессе реформ стремится сохранить 
монополию на власть, но она высвобождает политические силы, которые 
сразу же начинают требовать ликвидации этой монополии. Партия провоз
глашает “гласность”, но народ вместо благодарности извлекает из своей 
памяти все трагедии и несправедливости, которые он испытал, и возлагает 
вину за это на партию и систему. Коммунисты декларируют свою реши
мость отказаться от жестких методов подчинения людей, но по мере ос
лабления страха люди все настойчивее выдвигают требование покончить 
с произволом и создать институциональные гарантии демократии. Это 
создает смертельную угрозу для власти коммунистической партии, ослаб
ляя ее контроль не только за событиями, но и за идеями. Во время первой 
волны пересмотра закоснелых догм еще делаются ссылки на Маркса и 
Ленина, которые сами, дескать, не были жесткими догматиками и возра
жали против превращения их идей в религию. Но остановить процесс ра
зочарования трудно. Функционер, который раньше искренне верил в си
стему и, используя партийный жаргон, был “подкованным марксистом- 
ленинцем”, начинает с сомнений, не ошибался ли Сталин в том или ином 
из своих сочинений. Потом он приходит к выводу, что Сталин выполнял 
заветы Ленина (которые он по-прежнему считает безупречными) неверно 
и, возможно, преступно. Еще немного -  и он начинает сомневаться в ос
новах ленинизма, а отсюда уже один шаг до отхода от марксизма.

2 Юрий Орлов, известный советский диссидент, который эмигрировал в 1986 г. и 
вновь посетил Советский Союз в 1991 г., так охарактеризовал ситуацию: “Вначале Гор
бачев ничего не понимал... Он знал лишь, что социализм нуждается в улучшении. Его 
идея была проста и доступна западному образу мысли: возьмите социализм, добавьте к 
нему демократию и свободу слова, и все будет хорошо. Но потом он обнаружил, что 
система, созданная Лениным, такова, что если вы вытащите один кирпич, то рухнет вся 
постройка. И теперь он пытается вставить кирпич на прежнее место. Это -  фарс и траге
дия” (New York Times, February, 10, 1991, p. 4).
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Одно из проявлений тенденции к либерализации заключается в том, 
что народ, особенно интеллигенцию и ученых-исследователей, поощ
ряют самостоятельно мыслить и честно анализировать действитель
ность. Но куда это ведет? Они начинают размышлять, что же явилось 
первопричиной всех этих пагубных явлений. Процесс познания долог, 
и вначале такую причину пытаются найти в действиях отдельных лич
ностей. На этом этапе Сталина и всех “маленьких Сталиных” в других 
странах клеймят как злоумышленников, повинных во всех бедах и труд
ностях. Позже это уже не воспринимается как достаточное объяснение. 
Социализм сам по себе хорош, но его конкретная версия (или, как сей
час принято говорить, “модель”), которую до сих пор пытались реали
зовать, плоха. Поэтому следует отвергнуть не социализм, а “этатизм” 
(официальная югославская точка зрения 50-х годов), “командный меха
низм” (официальный венгерский штамп второй половины 60-х) или “ад
министративно-командную систему” (официальный советский взгляд 
конца 80-х). Иными словами, требуется изменить не систему, а “модель”. 
Позже, на следующей волне разочарований, люди осознают, что беда в 
самой системе, а не в какой-то конкретной ее версии.

Идеология классической системы была цельной и логически завер
шенной. Она покоилась на аксиомах, которым нельзя было возразить и 
которые не требовали доказательств. Одной из таких аксиом было, на
пример, утверждение о превосходстве системы. Негативные явления, когда 
они возникали, объяснялись пережитками капитализма или саботажем 
классового врага либо вменялись в вину какому-то конкретному лицу. 
Но никогда, ни при каких обстоятельствах они не рассматривались как 
порождение самой системы. Другая аксиома -  ведущая роль партии (то 
есть монополия партии на власть). Никакие изменения в линии партии не 
могли поколебать истинность этой аксиомы. Наоборот: готовность под
править себя объявлялась мудростью партии. В условиях реформы стало 
возможным усомниться в аксиомах и эти сомнения, в конечном счете, 
вызвали разрушение тщательно собранной логической конструкции.

Ни один из прежних принципов и моральных постулатов не остается 
незатронутым. Как, не впадая в идеологическое противоречие, можно 
совместить: веру в общественную собственность с терпимым отношением 
к частному сектору и даже поощрением его развития; восхваление плани
рования со все более полным его свертыванием; традиционное отрицание 
рынка с нынешними похвалами в его адрес? Прежде от людей требова
лась готовность идти на жертвы и лишения во имя будущего, а во время 
реформ грубый материализм, позиция “пальцем не пошевельну без опла
ты”, гедонизм, восприятие ценностей “общества потребления” стали наи
более распространенным поведением. Пуританство и аскетизм тех, кто 
продолжает верить в революцию, считаются гротескным анахронизмом.

Две другие пары несовместимых явлений -  соединение бюрократии 
с частным сектором [см. 19.5] и попытки увязать политическую власть 
партии-государства и государственную собственность с рыночным ме



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 603

ханизмом координации [см. 21.6]3 -  подробно рассматривались в пре
дыдущих главах. Здесь достаточно всего лишь напомнить об этих двух 
противоречиях, чтобы понять, сколь важную роль они играют в прида
нии внутренней непоследовательности процессам реформ.

Изучение истории реформируемых стран не обнаруживает каких- 
либо признаков постепенного осознания и устранения этих внутрен
них противоречий. А каждый непоследовательный шаг влечет за со
бой новые конфликты. История всех реформируемых стран полна им
провизаций и спешки. Пытаются создать нечто новое, но снова и сно
ва обращаются к практике прежней классической системы то в одной, 
то в другой области, хотя полностью она уже не поддается восстанов
лению. По мере нарастания трудностей руководство пытается отмах
нуться от них, попросту отрицая их, а если этого не получается, обра
щается к репрессиям.

Подводя итог, можно сказать, что до тех пор, пока классическая 
система как-то сохраняется, она обладает определенной устойчивос
тью и прочностью, в то время как система, проходящая через муки 
реформ, имманентно нестабильна. В одних странах этот период ока
зывается кратковременным, в других -  особые обстоятельства позво
ляют реформируемой системе продержаться дольше. Но нигде такая 
система не является устойчивой (и логика рассуждений, представлен
ных в данной книге, позволяет предсказать, что в будущем реформи
руемая система не сможет закрепиться).

Говоря о нестабильности реформируемой социалистической сис
темы, стоит немного отвлечься для рассмотрения “третьего пути” . 
Среди архитекторов реформ была распространена следующая идея: 
следует отказаться от классической формы социализма ввиду ее поро
ков и недостатков, но при этом нельзя возвращаться и к капитализму. 
Вместо этого нужно найти третий путь. Такую идею высказал в одной 
из своих речей Горбачев: “Какие альтернативные концепции нам пред
лагаются?... [Одна] -  сохранить командно-административную систе
му, жесткое планирование, командование не только в экономике, но и 
в культуре. Другая, основанная на том, что прошлый путь якобы пол
ностью опрокинул выбор Октября, предлагает капитализацию обще
ства. Можем ли мы идти этими путями? Нет, мы их отвергаем... Нам 
видится иной путь, путь, ведущий к прогрессу общества... Новый об
лик социализма -  это его человеческий облик, что полностью соответ
ствует мысли Маркса, для которого общество будущего есть реаль
ный, практически осуществляемый гуманизм. И поскольку его созда

3 После подавления в 1989 г. студенческих демонстраций в Пекине Китай захлестну
ла волна политических репрессий. Это затормозило процесс реформ и фактически повер
нуло его вспять, хотя новое руководство неустанно подчеркивало, что оно -  за экономи
ческую реформу. Обыгрывая выражение “рыночный социализм”, английский китаевед 
Ц. Линь охарактеризовал китайскую систему 1989-1990 гг. как “рыночный сталинизм”.
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ние является главной целью перестройки, мы можем с полным осно
ванием сказать, что строим гуманный социализм ”4.

Человечество накопило богатый опыт экспериментов, связанных с 
поисками “третьего пути”. Реформа социалистической системы, прямо 
затрагивающая жизнь 1,4 млрд, человек, является самым масштабным из 
предпринимавшихся до сих пор экспериментов в этом направлении. За
канчивая книгу, на основе анализа, содержащегося в девяти главах, кото
рые посвящены реформе, можно рискнуть сделать следующий вывод: этот 
гигантский эксперимент пока можно считать провалившимся. Можно 
также предсказать, что если линия доказательств, приведенных в данной 
книге, верна, такой эксперимент никогда не будет успешным и в будущем.

Как уже говорилось, рассогласованность, внутренняя противоречи
вость и нестабильность реформируемой социалистической системы не 
предвещают ей долгую жизнь. Процесс реформы порождает неоднород
ную формацию, содержащую семена собственного разрушения: внутрен
ние напряженности, ведущие к взрыву. Один из способов снять эти на
пряженности, к которому могут прибегнуть власти, -  силой подавить не
довольство населения и вернуть общество назад, на второй путь. Другая 
альтернатива -  перерастание реформ в процесс революционных полити
ческих перемен. Это открывает возможность свободного политического 
выбора, при котором большая часть общества предпочтет первый путь.

С моей точки зрения, историки сочтут Горбачева и тех, кто иници
ировал и поддержал процесс реформирования социалистической систе
мы, людьми, заслуживающими вечной, неувядающей славы. Но эта слава 
не была заслужена попыткой увлечь народы миражом третьего пути. 
Они заслуживают благодарности по совсем другим причинам. В крат
косрочном плане следует считать благом любое проявление реформ, 
которое хоть немного облегчает жизнь нынешнего поколения: у части 
граждан в какой-то мере повышается уровень жизни, обеспечивается 
свобода и самостоятельность личности, унижения становятся более ред
кими, страх ослабевает. В долгосрочном же плане реформа вызывает 
эрозию классической социалистической системы, подрывая ее структу
ру власти и ее контроль за идеями и моралью. Тем самым реформа от
крывает путь к подлинной смене системы.

24.3. Отношение общественности к реформам

Когда речь идет о некоторых социальных сдвигах, очень легко опре
делиться, какие группы общества поддерживают их, а какие -  про

4 Правда, 26 ноября 1989 г. Эти высказывания Горбачева созвучны часто цитируе
мой идее, выдвинутой в 1968 г. Александром Дубчеком, генеральным секретарем Ком
мунистической партии Чехословакии и одним из ведущих деятелей “пражской весны”: 
“Мы должны создать социализм с человеческим лицом”.
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тивостоят. Иначе обстоит дело с реформируемой социалистической 
системой. Вряд ли можно сделать общий и однозначный вывод о ее 
сторонниках и противниках.

Широко распространен такой стереотип: реформу поддерживает все 
население, включая и просвещенных функционеров аппарата, но она 
встречает сопротивление со стороны консервативных членов партии и, 
возможно, руководителей секретной полиции и вооруженных сил. На 
деле ситуация значительно сложнее.

В Югославии долгое время связующей силой общества было наци
ональное чувство одобрения курса на разрыв с Советским Союзом и 
отказ от советской социальной модели. В Венгрии широкое националь
ное согласие было порождено шоком от кровавого подавления револю
ции 1956 г.: массы жаждали мира и спокойной, “аполитичной” жизни, 
ощутимого повышения благосостояния и долго проявляли готовность 
довольствоваться небольшими политическими уступками и терпимым 
отношением властей к дополнительным доходам, получаемым в тене
вой экономике. Но даже в этих двух странах, где сравнительно долго 
существовало равновесие реформ, фактически отношение населения к 
переменам было неодинаковым [см. 18.7]. Еще больше это относится к 
другим реформируемым странам. Слой населения, упрямо отвергающего 
все перемены, сравнительно узок. Остальные испытывают смешанные 
чувства -  одновременно радость и печаль, доверие и обеспокоенность.

В результате реформ давление тоталитаризма значительно ослаб
ло. Беспощадный, непредсказуемый массовый террор уступает место 
давлению в более мягких формах, направленному только против самых 
активных противников. Но тот, кто познал вкус политической свобо
ды, уже не может довольствоваться малым. Именно на этом этапе все 
больше людей, особенно из среды интеллигенции, стихийно выдвигают 
требования полной свободы слова и объединений.

Большинство людей рады, что становятся более независимыми, что вла
сти проявляют все меньшее желание вмешиваться в их жизнь. Но в то же 
время они боятся утратить прежнюю патерналистскую поддержку государ
ства. У руководителей фирм есть основания опасаться настоящей рыночной 
конкуренции и режима рынка покупателей, а у рядовых работников -  конца 
гарантированного трудоустройства и обеспечения полной занятости.

Системы цен и бюджетного перераспределения -  нерациональны. 
Любой, кто владеет азами экономического анализа, видит необходимость 
навести порядок в ценах, но люди привыкли к этой нерациональной сис
теме цен и налогов. Широкие слои населения выигрывают от субсидиро
вания продовольствия, других потребительских товаров, государствен
ного жилья. Отмена субсидий вызывает у них ощущение потери.

Частичные меры в области децентрализации радуют тех, чья сфе
ра компетенции расширилась. Но это означает, что сфера компетен
ции вышестоящих лиц сузилась, и пострадавшие от этого обычно 
лишены оснований радоваться.
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Подъем частного сектора выгоден для тех, кто в нем занят, но даже 
они, едва приступив к делу, начинают сетовать на различные бюрокра
тические препоны, на налоговое бремя и другие сложности. Покупая 
что-либо в частном секторе, люди радуются улучшению снабжения, но 
ворчат по поводу высоких цен.

Не продолжая перечень неоднозначных реакций, можно сказать, что 
массы не единодушны в своей поддержке реформ из-за внутренней их не
последовательности. В той или иной стране, в тот или иной период мо
жет возникнуть массовое движение в поддержку какой-то конкретной идеи 
реформ. Наиболее ярким примером здесь служит протест китайских сту
дентов (1989 г.), главным требованием которых была демократия, но даже 
и в этом случае нельзя сказать, что студенты и присоединившиеся к ним 
жители Пекина ставили перед собой цель поддержать какую-то всеобъ
емлющую программу реформ. В других странах (Польша, Югославия и 
Советский Союз) вспыхивали забастовки в знак протеста против нехват
ки продуктов питания или высоких цен. И хотя это нельзя считать демон
страциями против реформ, нельзя утверждать и обратное -  что демонст
ранты выступали за реформы или за какие-то конкретные меры в рамках 
реформ. Людей вывело на улицы разочарование в прежних обещаниях и 
недовольство ухудшением их экономического положения.

Подъем забастовочного движения отражает нечто, не столь очевид
но проявляющееся в других областях жизни: с течением времени перво
начальный энтузиазм народа по поводу реформ ослабевает. Хотя ре
формы завоевывают новых сторонников среди ранее консервативных 
функционеров, которые, прозрев, начинают понимать нетерпимость 
прежних условий, в то же время все больше людей ощущают себя разо
чарованными или даже обманутыми. Именно это имело место в конце 
80-х годов в Польше и Венгрии, когда недовольство половинчатыми 
реформами переросло в революцию. Нечто подобное можно было на
блюдать и в Советском Союзе, где широко распространившееся ощу
щение горечи и разочарования вызвало рост политической напряжен
ности в 1989-1990 гг. Хотя реформы внесли немало положительных из
менений в повседневную жизнь, люди мало задумываются об этом. Го
раздо резче они воспринимают углубление пропасти между обещания
ми и их реальным воплощением. По историческим меркам, реформиро
ванный социализм не может рассчитывать на долгую жизнь.

24.4. Наследие социалистической системы и постсоциализм: 
предварительные соображения

Предметом этой книги является позитивный анализ социалистической 
системы, а отнюдь не попытка с нормативных позиций высказаться в 
отношении постсоциалистической системы. Я не ставил перед собой цель 
дать практические рекомендации странам, где постсоциалистические
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преобразования стоят в повестке дня. Рискну лишь сделать несколько 
прогнозов, непосредственно следующих из вышесказанного.

В обществе идут революционные преобразования. В некоторых стра
нах важные политические события оказались сжаты в очень короткий 
период времени и носили почти взрывной характер: в течение несколь
ких дней или недель там произошли бурные массовые демонстрации, 
после чего коммунистическое правительство ушло в отставку, и его сме
нило правительство, включающее представителей оппозиции. Именно 
так в 1989 г. разворачивались события в Чехословакии и Восточной 
Германии. Но смена правительства еще не означает смену системы, яв
ляется лишь одной из политических предпосылок для этого. Изменение 
системы -  исторический процесс, для которого, по всей видимости, по
требуется весьма продолжительное время. Исходной точкой процесса 
является наследие, полученное новой системой от прежней. Главы 17- 
23 завершались параграфами, в которых рассматривался какой-либо 
конкретный компонент такого наследия. Настало время, не претендуя 
на полноту, охарактеризовать это наследие в целом.

Новой системе досталось неважное национальное богатство. Все де
формации, которые были внесены классической системой, а реформируе
мая система не сумела или не пыталась устранить, оставили свой отпеча
ток на национальном богатстве: оно характеризуется отсталостью и силь
ной изношенностью, плохим состоянием парка машин и сооружений. В 
особенно запущенном состоянии находятся сферы торговли, транспорта, 
жилищного хозяйства и здравоохранения. Задача улучшений в этих обла
стях постоянно откладывалась на будущее. Теперь же все видят, что по
пытка еще раз отложить решение стоящих здесь задач угрожает все более 
серьезной катастрофой. Производство и повседневная жизнь населения 
систематически ухудшают состояние природной среды, между тем ее ох
раной в прошлом тоже постоянно пренебрегали.

Плачевное состояние материальной составляющей богатства сопро
вождается слабым развитием человеческого капитала, унаследованного 
от прежней системы. По сравнению с промышленно развитыми страна
ми Запада профессиональная квалификация рабочей силы во многих 
областях низка, а дисциплина труда хромает. Менеджеры и “белые во
ротнички” слабо представляют себе, как работает современная рыноч
ная экономика. Не приходится многого ждать и от идущего на смену 
молодого поколения, ибо в течение десятилетий недостатки не устраня
лись и в области образования. Для решения задач, которые ранее игно
рировались или откладывались на будущее, потребовались бы колос
сальные усилия даже в том случае, если бы экономика начала быстро 
расти. Однако новый режим обычно приходит к власти в критической 
ситуации стагнации или спада экономики, а структурная перестройка 
экономики может потребовать длительного времени.

Новая система наследует серьезные макроэкономические трудности, 
особенно в финансовой сфере, -  инфляцию и дефицит, избыточный
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спрос и денежный навес, то есть средства, которые нельзя потратить. 
В некоторых странах к этому добавляется тяжкое бремя внешнего дол
га. Часть трудностей была порождена именно природой социалисти
ческих структур политической власти и отношений собственности, но 
была усугублена тенденциями, проявившимися на стадии реформ. Весь
ма вероятно, что унаследованные макроэкономические трудности со
хранятся на какое-то время. Конечно, многое зависит от готовности и 
способности нового режима реализовать радикальную программу мак
роэкономической стабилизации.

Новая система наследует прежнюю сеть институтов: специфиче
скую структуру и многоуровневую иерархию государственного аппа
рата, комплекс правовых норм и т.д. Эти институты сложились в ре
зультате продолжавшейся несколько десятилетий эволюции, в ходе ко
торой прежняя система из всех возможных форм отбирала наиболее со
ответствующие ее потребностям. Новый режим не желает возвращать
ся к ленинской формуле, согласно которой прежде чем начать что-то 
строить, надо беспощадно разрушить старое; он стремится обеспечить 
мирный и плавный переход. Но именно поэтому старые институты мо
гут надолго затруднить развитие новой системы. Для возникновения 
же новых институтов требуется немало времени.

Наследуются и прежние отношения собственности: преобладающий 
государственный сектор, некоторые элементы самоуправления и слабый 
полулегальный-полуподпольный частный сектор. Существует много пла
нов приватизации экономики, некоторые из них предполагают ускорен
ные решения. Но какой бы план ни был принят, новый слой собственни
ков и предпринимателей, способный составить широкую социальную базу 
для капитализма, не может появиться за несколько дней или недель.

Новой системе остаются в наследство прежние кадры специалистов. 
Поскольку предмет этой книги -  политическая экономия, ограничим свои 
замечания чиновниками и хозяйственными руководителями. Политиче
ский водоворот, понятно, отразился на судьбах многих из них. Ухудши
лись шансы перераспределения функций для тех, кто был тесно связан с 
прежним режимом, но улучшились для тех, кто имеет отношение к но
вым, взявшим верх политическим тенденциям. Впрочем, мы можем го
ворить лишь о вероятном ходе событий. “Охоты на ведьм” не было пока 
ни в одной из стран, вступивших на путь постсоциалистической транс
формации. Те, кто занимал прежде высокое положение, либо сохранили 
его, либо перешли в другие области (например, государственный чинов
ник может стать гораздо лучше оплачиваемым менеджером частной фир
мы)5. Открытие границ дает многим возможность эмигрировать или на-

5 Часто вызывает протест, что прежние обладатели власти, в том числе и те, кто 
был не без греха, “спасаются”, находя в новых условиях престижные высокооплачивае
мые должности. Эти протесты в нескольких конкретных случаях помешали подобной 
смене мест, но в целом данное социальное явление сохранилось.
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чать работать за рубежом, что повышает спрос на специалистов, остав
шихся на родине. Распределение мест между специалистами как-то изме
няется, но в массе своей люди остаются на прежних должностях. Это спо
собствует преемственности между старым и новым режимом, но сохра
няет также привычки и нормы, сформировавшиеся в былое время.

В этих обстоятельствах постсоциалистическое общество долго со
храняет черты своеобразной двойственной системы6. Это -  “смешан
ная” система, в которой многие элементы социалистического и капита
листического общества сосуществуют бок о бок и переплетены между 
собой7. Если действительный процесс развития пойдет по пути, заяв
ленному в программах партий и движений, пришедших к власти, со вре
менем возобладают капиталистические элементы. Вероятность подоб
ного развития событий очень велика, но и в этом случае наследие соци
алистического строя долго еще будет ощущаться во всех аспектах со
циально-экономической деятельности. Такая двойственность может 
стать источником различных конфликтов8, из которых здесь обратим 
внимание только на один -  вероятную трансформацию моральных цен
ностей, разделяемых и уважаемых гражданами. В данном случае огра
ничимся тем, что зададим несколько вопросов.

Не будет преувеличением сказать, что большая часть населения в 
странах, вступивших на путь постсоциалистических преобразований, 
глубоко разочаровалась в социалистической системе. Люди оглядыва
ются на нее с недобрым чувством, а некоторые даже с проклятиями. Но 
столь же справедлива и другая констатация: широкие массы людей ос
таются верны моральным ценностям, воспринимаемым ими как атри
буты “справедливого общества”, ценностям, внушенным им в качестве 
социалистических9. Пока же они пребывают в смятении; испытывают 
тягу и к моральным ценностям, резко контрастирующим с теми, что 
они долго разделяли. Приведем несколько примеров.

‘ Такая ситуация была предсказана в моей уже упоминавшейся выше книге (см. 
Komai J., 1990). С аналогичным предсказанием (совершенно независимо от меня и исхо
дя из иной логики) выступил П. Мюррел (Murrell Р., 1990а, 1990b), причем в ряде случа
ев наши предсказания совпадают буквально.

7 Прелюдией к этому можно считать сосуществование государственного и частного 
секторов в реформируемой социалистической системе [см. 19.5], правда, тогда частный 
сектор находился в подчиненном, лишь терпимом положении. Можно ожидать, что в 
постсоциалистической системе изменятся и отношения власти. Рано или поздно част
ный сектор станет преобладающим в экономике и будет опираться на поддержку госу
дарственной власти.

8 В последних параграфах предыдущих глав, посвященных постсоциалистической транс
формации, говорилось о нескольких возможных конкретных источниках конфликтов.

9 Нельзя сказать, что эти ценности проявляются только в идеологических рамках 
социализма, многие из них созвучны христианской морали или этике западного свобо
домыслия. Но поколения, вступающие в новый режим взрослыми -  в середине или к 
концу своей жизни -  восприняли и научились уважать эти ценности в условиях социали
стической системы.
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Какими чаяниями живут граждане постсоциалистической страны? 
Желают ли они, чтобы государство, наконец, оставило их в покое, не 
вмешивалось в их жизнь миллионом постановлений, не ограничивало 
сотнями обязательств? Или же они хотят активного государства, которое 
принимает мудрые решения, заботится об обездоленных, сохраняет при
роду и препятствует росту цен? Принимают ли они либо даже привет
ствуют тот факт, что теперь каждому позволено зарабатывать столько, 
сколько он может? Или они возмущены чрезмерно высокими доходами 
меньшинства и требуют обложить их непомерными налогами?

Если события на политической сцене разворачиваются спокойно, 
без эксцессов, то и политические деятели, и государственные чиновни
ки, опираясь на четко отработанные методы, со временем найдут меру 
вмешательства в жизнь общества и экономику, не сковывая их и не ли
шая присущих им стимулов к развитию. Но пока этого не произойдет, 
мнение людей останется неоднозначным: они хотят разумного государ
ственного вмешательства и в то же время относятся к нему с подозрени
ем. И потребуется много времени, чтобы развеять эти подозрения

Можно предположить, что многие граждане останутся верны идеа
лам солидарности, справедливости, сочувствия слабым и господству ра
зума на уровне всего общества, то есть идеалам, которые привлекли мно
гих честных людей к социализму. Но не исключена вероятность и того, 
что многие будут время от времени возвращаться к дискредитировавшей 
себя идеологии бюрократического правления, этатизма, патернализма и 
эгалитаризма. Трудно сказать, насколько быстро и гармонично произой
дут изменение и кристаллизация системы ценностей. И если оставить в 
стороне настроения общества, то так же трудно предсказать, сколько вре
мени потребуется на глубокую трансформацию всех других свойств об
щества. Переход произойдет легче, если все, кто к нему причастен, осо
бенно занимает руководящее положение, как можно полнее осознают, с 
чего все началось и какова была природа старого строя, наложившего 
столь глубокий отпечаток на современность. Эта мысль явилась для меня 
главным побудительным мотивом написать книгу, анализирующую со
циалистическую систему, и питала мою надежду, что читатель сочтет для 
себя важным и интересным одолеть ее от начала до конца.
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аппарат партийный
— его роль, 62-65
— и бюрократия, 67
— затраты на аппарат партийный, 570 
Аренда государственной собственности,

468-469

Балансы
— как метод планирования, 138
— торговый и платежный в экономиче

ских отношениях между социалисти
ческими странами, нулевой, 382

Банковская система/банки, 157-160, 
370-371

— единый банк, 157
— двухуровневая система, 574
— кредитная система, 573-577
— и валютный курс, 369-370, 551-552
— и рыночный социализм, 515
— и частный сектор, 482 
Бевериджа кривая, 239-240, 273 
Бедность, 340, 355
Безопасность экономическая, 338-343 
Безработица
— открытая, 231
— скрытая, 231
— скрытая на рабочем месте, 251
— фрикционная, 240
— равновесная, 283
— и самоуправление, 497-498
Блага индивидуальные и общественные, 

88-89
Благосостояние
— факторы его определяющие, 332-338 
Бюджет государственный, 160-164
— его дефицит, 164, 567-568
— и бюджетно-налоговая политика, 

567-573
Бюджетные ограничения, 166
— жесткие, 169,170
— мягкие, 166-170, 495
— для частных и государственных фирм, 

291-292
— и рыночный социализм, 518-527 
Бюджетные организации, 102 
Бюрократия
— определение, 66-67
— и власть, 67
— и внутренние конфликты, 70-71
— и идеология, 67

— и престиж и привилегии, 68-69
— и принуждение, 69
— и права собственности, 98-101
— и репрессии, 71-74
— и частный сектор, 479-484
— ее поведение в процессе управления 

производством, 299-301
Бюрократическая координация
— определение, 117-118
— описание, 123-127
— и бюрократия, 117-118
— и рыночный социализм, 527-529 
Бюрократическое управление

а) прямое бюрократическое управление
— определение, 143
— методы, 138-139, 142-143
— и влияние политики, 151-153
— и выполнение плана, 140-144
— и мотивация экономической бюрокра

тии, 144-147
— и основоположники социализма, 

136-137
— и приоритетные виды продукции,

138
— и проблемы информации, 153-156
— и процесс торга и внутренние конф

ликты, 147-151
— и разработка плана, 137-140

б) косвенное бюрократическое 
управление, 517, 537

Валютные курсы обменные, 369-370, 
551-552

Взаимоотношения/взаимосвязи
— вертикальные, 123-127
— горизонтальные, 117-121
— государственные фирмы -  частный 

сектор, 535-537
— принципал -  агент, 92,152-153,399-400
— работодатель -  наемный работник, 

245-251, 498-499, 535
— рынок покупателя -  рынок продавца,

273-280
Внешний долг, 377-378, 571
— и внешняя торговля, 582-588
— и дефицит, 588-589
— и инфляция, 589 
Внешняя торговля, 142, 360
— с капиталистическими странами, 366, 

372-378
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— с социалистическими странами, 366-367, 
378-382

— ее институциональная основа, 367-372
— и внешнеторговые фирмы, 368
— и острая потребность в импорте, 373-375
— и СЭВ, 383-387
— и уклонение от экспорта, 375-377
— и экономическая самоизоляция, 365- 

366
— нулевой баланс во внешней торговле, 

382
— “твердые” и “мягкие” товары во 

внешней торговле, 378-381
Воображаемый (-ое, -ые)
— избыточный спрос, 264-265
— избыточные мощности, 295-297
— избыточное предложение, 295-297 
Вторая экономика, 111,480

Гласность, 453-454, 564, 567-568 
Г осударство
— вертикальная иерархия, 125-126
— и бюджет, 160-164, 567-573
— и бюджетно-налоговая политика, 

567-573
— и государственные фирмы/собствен- 

ность, 97-102, 163-164, 390-391, 
468-469

— и определение цен на продукцию 
государственных фирм, 552-555

— и рынок капитала, 531-533
— и структура власти, 62-65
— роль государства, 491

Демпинг, 376 
Деньги
— денежно-кредитная политика, 577-578
— денежный навес, 267, 306-307, 579, 608
— структура денежных потоков, 164-166 
Дерегулирование, 509-511
Дефицит
— определение, 256-257, 268
— вертикальный, 190, 269-271
— горизонтальный, 191, 269-271
— нормальный, 281-284
— и адаптация спроса, 264-268
— и бюрократия, 299-301
— и внешний долг, 588-589
— и доступ к дефицитным благам, 

349-350
— и избыток, 271-273
— и инфляция, 314-316, 578-582
— и относительные цены, 302-304

— и поведение фирм, государственных и 
частных, 290-297

— и рынки продавца и покупателя, 
273-280

— и самосбывающиеся ожидания, 
316-318

— его влияние на производство и 
потребление, 323-330

— его эффекты, 588
— его явления, 257-263
— причины дефицита, специфичные для 

системы, 319-323
— равновесие дефицита, 283
— сигналы о дефиците, 184-185
— экономика дефицита, 133, 146, 261
— дефицит рабочей силы, 237-243 
Джини коэффициент, 344-345, 350 
ДисциплинаУпринуждение
— партийная, 70
— плановая, 142-144
— и идеология, 83-86, 445
— и тоталитарная природа власти,

71-74
Домашний труд, 486-487 
Доход/доходы
— распределение, 343-346
— перераспределение, 179-180
— от собственности, 355-356
— права на остаточный доход, 90-91, 

98-100
— доходы государственного бюджета, 

163-164

Женщины
— и занятость, 133-134,488
— на рынке труда, 232 
Жертвы/самопожертвование
— и идеология, 85, 445
— и потребление, 196
— и этическая координация, 131-132 
Жилищный сектор (перемены в нем),

485-486

Зависимость (подчиненность) фирмы 
в условиях рыночного социализма

— вертикальная, 511-518
— двойная, 511, 530-533
— и самоуправление, 495-496 
Займы, 164
Законодательство/законы
— гарантии частной собственности и 

правовая защита от произвола 
властей, 479, 482



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 649

— лицензирование экономической 
деятельности, 480-481

— частный сектор и соблюдение частных 
контрактов, 481-482, 531

Замена (товара при покупке)
— вынужденная, 258-259, 308
— добровольная, 258 
Занятость (См. также Рабочая сила)
— полная, 560
— рост занятости, 208
— и идеология, 80
— и прямое бюрократическое управле

ние, 243-244
— и рыночный социализм, 514 
Запасы, тенденция к накапливанию
— товаров, 272, 277-279, 373, 375
— рабочей силы, 251 
Заработная плата
— бюрократическое и рыночное воздей

ствие на нее, 251-255
— взвинчивание номинальной заработ

ной платы, 562-563
— давление со стороны наемных работ

ников, 561-562
— параллельная система заработной 

платы, 549-551
— прямое бюрократическое управление 

ею, 243-245
— распределение, 343-358
— ставки, 142
— и рыночный социализм, 514 
Здравоохранение, 80, 199, 339, 349,486

Идеология официальная, 75-76
— ее основные обещания, 79-81
— и бдительность, 85-86
— и бюрократия, 67
— и власть, 86-87
— и дисциплина, 83-85,445
— и жертвы, 85, 445
— и занятость, 80
— и политическая либерализация, 442-446
— и политическая структура, роль 

коммунистической партии, 81-83
— и рыночный социализм, 522-523
— и частный сектор, 472-475
— и чувство превосходства, 76-79,444—445 
Иерархия, 92
— вертикальные связи, 118,124-127
— горизонтальные связи, 118,119-120
— и внешняя торговля, 371-372 
Избыток
— и дефицит, 271-273

— мобилизуемый, 239-240
— нормальный, 281-284
— рабочей силы, 230-237
— сигналы об избытке, 184 
Импорт
— структура, 360-362, 364
— острая потребность в импорте, 373-375
— и рыночный социализм, 514 
Инвестиции
— инвестиции, финансируемые государ

ством, 569-570
— инвестиционный голод, 186-189,373,566
— напряженность в инвестиционной 

сфере, 190-192, 261
— приоритеты инвестиций, 197-207
— решения об инвестициях, 297-299
— централизованное распределение 

инвестиций, 190-192
— и потребление, 192-197
— и рыночный социализм, 515-516
— и СЭВ, 386
— и экономический рост, 186-229,563-567 
Инфляция
— скрытая, 224, 286
— открытая, 284, 286, 579
— подавленная, 284, 286, 577-578
— подавленная в межфирменных 

отношениях, 304-307
— подавленная в сфере потребления, 307-310
— и бюджет, 572
— и внешний долг, 589
— и дефицит, 314-316, 578-582
— и самоуправление, 497
— спираль инфляции, 581 
Информация
— и планирование, 153-156
— на рынках продавца и покупателя,

274-275

Кадры/кадровая политика, 352-353, 
438-439, 512 

Кампании
— реорганизации (см.), 426-427
— “совершенствования”, 424—426, 435 
Капитализм
— определение, 116
— и К. Маркс, 44-45, 396
— обещание догнать капитализм в 

экономическом отношении, 79
— открытость капиталистическому миру, 

451-453
— самоизоляция от капиталистического 

мира, 362-366
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Качество
— его противопоставление количеству, 211
— погоня за количеством (объемами) в 

ущерб качеству, 152, 154-155
— товаров и услуг, 336-338
— рабочей силы, 246-247, 351-352
— экономического роста, 227-229 
Класс правящий, 67-68
Колебания темпов роста/циклы, 214-220 
Коллективизация, 103-109, 231-232 
Колхозы, 103, 401 
Команд а/прик аз
— и планирование, 139 
Командные высоты, 97 
Коммунизм, использование термина, 36,

304
Компенсации принцип, 554-555 
Конкуренция, 77
— несовершенная, 274, 275-276, 290-291
— совершенная, 274, 275-276
— и поведение фирм, частных и 

государственных, 291-293
— и рынки покупателя и продавца,

275-277
Концентрация производства, 427-431 
Кооперативы, 103-109, 163, 501 
Координация
— бюрократическая, 117-118,120,121, 

123-127
— рыночная, 118,120, 121,127-130
— самоуправляемая, 119,120,121,130-131
— семейная, 120, 121, 132-134
— этическая, 119-120, 121, 131-132
— спонтанные и искусственные измене

ния в способах координации, 134-135
Коррупция, 128-129, 276-277, 483 
Кредит, 164
— кредитная система, 573-578
— мягкие условия кредитования, 167 
Кулаки,104, 465-466
Культ личности, 68, 83

Ленинизм/Ленин В.И.
— и власть и идеология, 81
— и государственные фирмы, 97
— и гражданское общество, 135
— и массовые организации, 66
— и мелкое товарное производство, 474
— и единый банк, 157-158
— и преимущества социализма, 78
— и перемены в системе, 413
— и привилегии, 343
— и “решающее звено”, 155

Либерализация политическая
— и гласность, 453-456
— и зачатки плюрализма, 447-451
— и монополия на власть, 437-440
— и ослабление репрессий, 440-442
— и открытость капиталистическому 

миру, 451-453
— и официальная идеология, 442-446
— ее последствия и перспективы,

459-460
— ее пределы, 456-459 
Лобби
— отраслевые, 447
— региональные, 71,447-448
— группы давления с особыми этнокуль

турными интересами, 353, 448-449
Лоренца кривые, 343-346

Марксизм/Маркс К., 18
— и власть, 81-82
— и дефицит, 256
— и капитализм, 44-45, 396
— и общественное производство, 108
— и определение цен, 175
— и отношение к труду, 250
— и планирование, 136-137, 156
— и рабочая сила как товар, 230
— и распределение, 304, 351, 354
— и рыночный социализм, 503-504
— и частная собственность, 472-473
— и чинопочитание, 84 
Марксизм -  ленинизм
— партия, 389
— роль государства, 491
— система ценностей, 113-115, 442 
Модели, их применение, 40-42 
Моделирование математическое, 41,185
— и балансы, 138
— и планирование, 431-432 
Мотивация
— руководящего звена экономической 

бюрократии, 144-147

Налоги/налогообложение
— мягкое налогообложение, 167
— с оборота, 163, 346-348, 571
— уплачиваемые кооперативами, 163
— уплачиваемые населением, 164
— и рыночный социализм, 514
— и частный сектор, 482 
Напряженность макроэкономическая
— внешняя торговля и внешний долг, 

582-588
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— государственный бюджет и бюджетно
налоговая политика, 567-573

— дефицит и инфляция, 578-582
— дефицит, инфляция и задолженность, 

588-589
— занятость и заработная плата, 560-563
— кредитная система и денежная 

политика, 573-578
— перспективы эволюции напряженнос

ти, 593-594
— рост и инвестиции, 563-567
— уровень жизни,589-594 
Наследование/наследство, 356-358 
Научно-технический прогресс, 142,

323-330, 514 
Неопределенность
— на рынках покупателя и продавца, 

277-279
Неравенство, 49, 350-351, 402 
Неравновесия школа, 256, 271, 284, 310 
Номенклатура, 63, 438

Облигации, 164
Ожидания самосбывающиеся, 316 
Очереди, 184-185, 257, 260, 531

Партия коммунистическая
— ее организационная структура, 60-62
— и альтернативные политические 

движения, 450-451
— и вертикальная иерархия, 124-125
— и внутренние конфликты, 70-71
— и государство, 63-65
— и дисциплина, 69
— и массовые организации, 65-66
— и однопартийная система, 60, 388-390
— идеология, власть и партия, 81-83,

389
Патернализм, 81-83, 169-170, 342-343 
Первая экономика, 111 
Переводной рубль, 386-387 
Перемены (см. также Реформа, 

Революция)
— их глубина, 414-415, 595-600
— их радикальность, 415, 595-600
— побуждения к переменам, 411-414
— тенденции перемен, 421-423, 595-604
— и рыночный социализм, 537-541 
Перераспределение
— бюджетно-налоговое, 177, 552-555
— доходов населения, 179-182
— и субсидирование цен, 346-349 
Перестройка, 415, 418, 458, 473^74, 564

Планирование/планы
— адресность, дезагрегирование (развер- 

стывание) плана по адресатам, 139
— балансы плановые, 138
— включение в план, 190
— временные горизонты планирования 

(плановый период), 137
— директивный метод, 139
— напряженные планы, 152
— их выполнение и управление, 140-144
— их разработка, 137-140
— их согласование (плановый торг), 140, 

147-151,272, 391
— и влияние политики, 151-153
— и основоположники социализма, 

136-137
— и приоритетные виды продукции, 138
— и проблема информации, 153-156
— и рыночный социализм, 517 
Поиск (нужного товара), 259-260 
Политическая экономия, использование

термина, 37-38
Польский синдром, 559-560, 580 
Постсоциалистическая система
— определение, 46
— и государственный сектор, 541-542
— и макроэкономическая напряжен

ность, 593-594
— и наследие социализма, 606-610
— и политическая либерализация, 459-460
— и реформа ценообразования, 558
— и самоуправление, 501-502
— и “совершенствование” управления, 

435-436
— и частный сектор, 488-489 
Потребление
— влияние дефицита, 323-330
— его рост, 331-332,487
— отложенное, 196-197, 260
— и временные предпочтения, 196-197
— и инвестиции, 192-197
— и факторы, определяющие материаль

ное благосостояние, 332-338
— и экономическая безопасность, 338-343 
Потребителя суверенитет, 279
Права
— собственности, 88-93
— на остаточный доход, 90-91, 98-100
— отчуждения/передачи, 91, 100, 496-497
— управления, 92, 101-102
— при самоуправлении, 496
— в условиях аренды государственной 

собственности, 468-469
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Предприниматели, 463,471, 474, 476-477 
Предприятия семейные, 93-94, 133, 231, 

466
— и перемены в социалистических 

странах, 485
— личное подсобное хозяйство, 106,111, 

466
— мелкие семейные фермы, 463-466 
Престиж, 68-69, 353-354 
Преступность, 340-341 
Прибыль, 171, 356, 483-484, 498
— и рыночный социализм, 518-527 
Приватизация, 472, 487, 502 
Привилегии, 68-69, 349-350, 353-354 
Приоритеты/приоритетность
— инвестиционных товаров, 197-198
— нового строительства, 202
— оборонной промышленности, 201
— отечественного производства перед 

импортом, 198
— первого подразделения общественного 

производства, 199
— промышленности, 199
— сооружения крупных объектов, 202-203
— сферы материального производства, 

198-199
— тяжелой промышленности, 199-200
— приоритетные продукция и инвестици

онные проекты, 138, 203-204
— и охрана окружающей среды, 204-206 
Приспособление
— на рынках покупателя и продавца, 275 
Причинно-следственная (каузальная)

связь, 388-393, 595-600 
Производство
— концентрация, 427-431
— управление, 141
— установление цен на факторы произ

водства, 548-552
— и влияние дефицита, 323-330
— и рыночный социализм, 512-514 
Процента ставка, 548-549, 566, 575 
Профсоюзы, их влияние, 247,448-449,

561

Рабочая сила
— дефицит, 237-243
— избыток, 230-235
— мобилизуемый избыток, 240-241
— распределение, 142
— использование, 467
— накапливание, 251
— как товар, 230

— побуждения к росту ее численности, 
235-236

— и безработица, 231
— и “деклассированные” элементы, 232
— и женщины, 232
— и рост населения, 232
— и семейные предприятия, 231-232 
Равенство/выравнивание, нивелирование
— и неравенство, 349-351
— и дифференциация доходов, 358-359
— и СЭВ, 383 
Равновесие
— определение, 283-284
— безработицы, 283
— вальрасово, 283
— невальрасово, 256
— вынужденной адаптации, 266, 309-310
— дефицита, 283
— политической реформы, 456
— и нормальное состояние экономики, 283 
Развитие органичное, 197, 395 
Распределение
— денежных доходов, 343-346
— материальных благ, 346-351
— коммунистическое, 304
— по потребностям/нуждаемости, 354
— по труду, 351-353
— реальные факторы распределения, 

351-358
Расходы государственного бюджета, 

160-163
Расширение фирм, побуждение к расши

рению, 186-189, 298 
Рационирование, 269-271, 303 
Революция
— черты системы, предшествовавшей 

социализму, 47-49, 52
— хронологический обзор, 420-423
— и реформа, 415-419,444 
Революционно-переходная система
— определение, 45,46
— описание, 52-56 
Реорганизация
— слияние фирм, 427-431
— по территориальному принципу, 427
— на верхнем уровне управления, 426-427 
Репрессии
— и тоталитарная природа власти, 71-74
— ослабление репрессий, 440-442 
Реформа
— хронология, 420-423
— отношение к ней общественности, 

604-606
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— реформа Косыгина, 426
— и тенденции развития реформ, 421,

423, 595-604
— и революция, 415-419, 444
Рост экономический
— замедление, 215-219, 563-564
— ограничения, 481
— побуждения, 186-189
— политика, 563-565
— фактический, 227-229
— форсированный, 133,186,196-197, 

224-227, 230-231, 310, 563
— циклы, 214-220
— экстенсивные и интенсивные методы, 

207-214
— и измерение совокупного выпуска, 

220-224
— и инвестиции, 186-229, 563-567
— и приоритеты, 197-207
Рынки
— продавца и покупателя, 273-280
— параллельные, 183
Рыночная координация
— определение, 118
— описание, 127-130
— примеры, 120,121
— сродство с частной собственностью, 

475-478
Рыночный социализм
— сродство частной собственности и 

рыночной координации, 475-478
— сродство общественной собственности 

и бюрократической координации, 
527-529

— историческое развитие и будущее 
рыночного социализма, 503-509, 
541-542

— и бюджетные ограничения, 518-527
— и двойная зависимость фирм, 511, 

533-535
— и вертикальная зависимость фирм, 

511-518
— и горизонтальная зависимость фирм, 

530-533
— и дерегулирование, 509-511
— и отношения между государственным 

и частным сектором, 535-537
— и перемены в системе, 537-541

“Самиздат”, 444
Самоизоляция экономическая и полити

ческая, 362-366
Самоуправление

— перспективы, 501-502
— развитие, 490-492
— экономические последствия, 495-498
— и отношения между менеджером и 

работниками, 498-499
— и политические отношения, 492-495
— и этическая координация, 499-501 
Самоуправляемая координация
— определение, 119
— описание, 130-131
— примеры, 120,121
Сбережение вынужденное, 164,194,260, 

308
Свободы гражданские, 71-74, 338,

342-343
Семья, ее экономическая роль, 484-488 
Семейная координация

— определение, 120
— описание, 132-134
— примеры, 120, 121 
Система статистического учета
— материального продукта (СМП), 221
— национальных счетов (СНС), 221 
Собственность
— бюрократия и право собственности, 

100-101
— акционерная, 95-96
— государственная, 97-102, 390
— капиталистическая, 113-116
— коллективная, 103
— кооперативная, 103-109
— личная, 90
— семейная, 93-94
— частная, 109-112
— частные фирмы, управляемые собствен

никами, 95
— частная как противопоставление 

общественной, 88-89
— доход от собственности, 355-356
— формы собственности, 93-97
— и рыночный социализм, 523-524 
Собственность общественная, 88-89
— и бюрократическая координация, 

527-529
— горизонтальные отношения фирм в ус

ловиях общественной собственности, 
530-533

— отношения с частым сектором, 535-537 
“Совершенствование” управления
— его глубина и радикальность, 595
— описание тенденции, 424-426
— результаты, 435-436
— слияние фирм, 427-431
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— планирование и директивное управле
ние, 431-435

— реорганизации на верхнем уровне 
управления, 426-427

Согласование/торг
— горизонтальное, 140,148
— вертикальное, 139-140,148,166,244,520
— в процессе планирования, 272, 391
— и внутренние конфликты, 147-151
— и рыночный социализм, 516-517 
Социализм, определение, 35-37
— классический, 45-46, 407-408
— рыночный (см.)
Социалистическая система, определение, 

31,355
Социалистические страны, определение и 

перечень, 30-35 
Спрос
— безудержный, 297, 298-299
— воображаемый, 264
— избыточный, 268, 284, 309, 310-313
— полностью адаптированный, 264—265
— частично адаптированный, 265
— эффективный, 264-265
— и дефицит, 264-268 
Сродство
— общественной собственности и бюро

кратической координации, 527-529
— частной собственности и рыночной 

координации, 475-478
— элементов системы, 393-396 
Сталинизм/Сталин И.В., 35, 47, 61
— и история коммунистической партии, 

59
— и коллективизация сельского хозяй

ства, 107, 108
— и культ личности, 68
— и официальная идеология, 76
— и планирование, 139,155
— и репрессии, 70
— и структура власти, 62, 81-82, 86 
Структура власти
— и бюрократия, 66-69
— и государство, 63-65
— и идеология, 86-87
— и массовые организации, 65-66
— и режим рынка (покупателя или 

продавца), 279-281
— и роль коммунистической партии, 81- 

83, 389
— и рыночный социализм, 522
— и тоталитарная природа власти, 71-74
— монопольный характер власти, 437-440

Субсидирование/субсидии
— мягкое, 166-167
— потребителя, 568-569
— потребительских цен, 162, 346-348
— фирм, 162, 569
— экспорта, 569
— и рыночный социализм, 514 
СЭВ, 325, 326, 382-387 
Товары
— бесплатные, 348-349
— доступ к дефицитным товарам,

349-350
— “твердые” и “мягкие” во внешней 

торговле, 378-381
Трансформация постсоциалистическая, 417

Управляющие (менеджеры)
— и рыночный социализм, 535
— и самоуправление, 495-496, 498-499

Финансовая система
— банки, 157-160
— бюджетные ограничения, 166-170
— государственный бюджет, 160-164
— расчеты с зарубежными странами, 

370-371
— структура денежных потоков, 164-166
— чувствительность фирм к доходам и 

ценам, 170-173
— и СЭВ, 385-388 
Фирмы
— внешнеторговые, 368-369
— государственные, 97-101, 163
— совместные, 469-470
— частные, 109-112
— частные, управляемые собственника

ми, 95
— частные, акционерные, 95-96
— их создание (“вход”), 141
— их ликвидация (“выход”), 141
— их субсидирование, 162, 569
— слияние/размеры, 427-430
— принятие долгосрочных решений, 

297-299
— принятие краткосрочных решений, 

290-297

Ценности самостоятельные (первичные 
блага), 78-79, 113-115, 228 

Централизм демократический, 60-61, 130 
Цены/ценообразование
— административные потребительские, 

179-182
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— административные производителей, 
174-178

— межфирменные, 302
— на факторы производства, 548-551
— псевдоадминистративные, 175
— рыночные, 182-183
— дефицит и относительные цены, 

302-304
— и рынки покупателя и продавца, 275-276
— мягкое ценообразование, 167
— принципы, 142, 287-288, 552-555
— реформа ценообразования, 543,555-557
— субсидии, налоги и цены, 543
— субсидирование потребительских цен, 

162-163
— чувствительность к ценам, 170-174 
Целостность классической системы
— верификация, 404-406
— причинно-следственные связи, 388-393
— советское влияние, 401-403
— сродство ее элементов, 393-396 
Церковь, ее роль и влияние, 448

Частная собственность, 88-89
— и использование наемной рабочей 

силы, 467
— типы частной собственности, 109-112 
Частный сектор
— его сродство с рыночной координацией, 

475-478

— и бюрократия, 479^484
— и официальная идеология, 472-475
— его развитие в процессе реформ, 461-463
— его влияние и перспективы, 488-489
— официальный и неформальный 

частный сектор, 480-481
— типы частных предприятий, 463^472
— отношения между частными и 

государственными фирмами, 535-537

Экономика
— планово-рыночная (см. также Рыноч

ный социализм), 503
— полумонетизированная, 157, 306
— теневая, 112, 480-481
— мобилизационная, 209
— командная, использование термина,

36, 140
— централизованно планируемая и 

управляемая, 143
Экспорт
— структура, 360, 361, 363
— уклонение от экспорта, 375-377
— его субсидирование, 569
— и рыночный социализм, 514 
Этическая координация
— определение, 119-120
— описание, 131-132
— примеры, 120,121
— и самоуправление, 499-501
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ЯНОШ к о р н а й  и  е г о  в к л а д
В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ

Есть люди, способные осмыслить эпоху. И х заслуги не обязательно сразу 
получают всеобщее признание в профессиональной среде и в общественном 
мнении. Н о именно они служат ориентирами, являются теми, кто позволяет 
обобщить представление об эпохе или об определенном интеллектуальном те
чении. Вспомним Иоганна Себастьяна Баха и музыку барокко, Оноре де 
Бальзака и реалистический роман Льва Толстого и Федора Достоевского и 
их бессмертную роль в европейской культуре, а если брать более близкие нам 
по времени примеры, то — Генриха Белля в немецкой литературе или А р
нольда Шенберга в музыке, творения которых стали современной классикой.

В большинстве случаев попытку оценить масштаб личности при жизни 
можно считать преждевременной. Однако есть примеры, когда творчество 
того или иного человека говорит само за себя. К  числу подобных примеров 
можно отнести и фундаментальный вклад Яноша Корнай в развитие совре
менной экономической науки, в понимание того, что такое гражданская сме
лость и свобода гражданского выбора.

Воздать должное такому глубокому автору — нелегкая задача. Его 
важные публикации, имевшие широкий общественный резонанс — перево
ды на многие иностранные языки, обзоры и критические статьи, необычай
но высокий индекс цитируемости, предложенные им новые термины, во
шедшие в повседневный лексикон международного сообщества экономис
тов, — слишком многочисленны, чтобы останавливаться на них порознь. 
Сошлемся лишь на юбилейное издание, опубликованное в Венгрии к 
70-летию автора1, где перечисляются различные области, на исследования 
в которых труды Корнай непосредственно оказали сильное влияние. Сре
ди них: использование математических методов экономического анализа, 
критическое описание функционирования социалистической экономики, изу
чение поведения предприятий в реформируемой социалистической и пе
реходной системах, роль денег и дефицита, а в последние годы (после 
1989 -го) — экономические проблемы постсоциалистической трансформа
ции, включая приватизацию, либерализацию и налоговую реформу, а также 
коренные вопросы посттрансформационных преобразований.

Этот перечень главных тем, хотя не является исчерпывающим, отра
жает тот неоспоримый факт, что Корнай охватил все важные аспекты 
исторической эпохи, главным событием которой стала грандиозная и ча
сто чудовищная попытка заменить естественный рыночный порядок си
стемой, сформировавшейся в головах людей. Анализ последствий этой 
попытки и совершенно нетривиальных путей ее осуществления, наложив
ших свой отпечаток на основное течение экономической мысли, на про-

1 G&cs J. and Kollo J.p eds. A  “tulzott kdzpontositdsrdl” az dtmenet strategidjaig. (Tanulmdnyok 
Komai Jdnosnak) (О т “Сверхцентрализации” -  к стратегии трансформации. К юбилею 
Я. Корнай). Budapest: Kozgazdasdgi es Jogi Konyvkiadd, 1998.
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тяжении полувека находились в центре внимания Корнай (о  чем он сам 
говорил в интервью, данном О.Бланшару в 1999  г.2).

Идя по стопам естественных наук, послевоенная экономическая тео
рия все больше увлекалась формализацией и дроблением поля своих ис
следований, что является, по крайней мере частично, следствием ее методо
логического выбора. Если классическая экономическая наука пыталась 
ответить на “великие вопросы” времени, современная экономическая тео
рия стремится заняться конкретными проблемами, возникающими в опре
деленных интеллектуальных рамках, абстрагируясь при этом от реальнос
тей общественной жизни. Экономисты академического толка в своем боль
шинстве уходят от проблем реального мира и в еще большей степени — от 
выработки рекомендаций в области экономической политики. В подобной 
интеллектуальной среде диапазон работ Корнай может показаться слиш
ком широким и породить определенные сомнения.

Наилучший ответ на такие потенциальные сомнения можно дать опира
ясь на общепринятый наукометрический метод. Если кто-то предпринимает 
неудачную вылазку в область, лежащую вне круга его основных исследова
ний, отклик на нее бывает, скорее всего, ничтожным или резко критическим. 
Мы часто сталкиваемся с тем, что рекомендации признанных академических 
авторитетов не имеют большой практической ценности. И , наоборот, эпизо
дические попытки лиц, принимающих решения в области экономической 
политики, возвысить свой жизненный опыт до уровня академической теории 
чаще навлекают на себя насмешки, чем похвалу. В случае с Корнай мы не 
можем назвать ни одной области, где его вклад вызвал бы подобную реак
цию. Напротив, хотя социализм ушел в небытие больше десяти лет назад, 
труды Корнай по проблемам социализма, дефицита и корпоративного пове
дения продолжают цитироваться и использоваться в новейших исследовани
ях. Недавно один из моих аспирантов, прослушав несколько курсов по кор
поративной экономике, макро- и микротеории и даже переходной экономике, 
заметил, что постичь эти проблемы во всей их глубине он сумел лишь после 
прочтения “Социалистической системы”.

С такой чисто формальной наукометрической точки зрения наиболее по
разительной чертой научного вклада Корнай является его непреходящее зна
чение. Никто не станет отрицать, что одним из факторов, предопределяющих 
ориентацию научных исследований и соответственно индексы цитирования, 
является просто мода. Поэтому в области экономической мысли нетрудно 
найти имена, признание которых в той или иной мере было ограничено опре
деленным периодом времени. Даже влияние таких основателей целых науч
ных школ, как Джон Мейнард Кейнс, Альфред Маршалл или Вальтер Ойкен, 
чувствовалось с особой силой лишь в четко ограниченное время.

Тем примечательнее, что несмотря на длительное присутствие в науке и 
разнообразие предметов исследования, труды Корнай до сих пор вызывают 
интерес в научном сообществе. Иными словами: перед нами человек того типа,

2 Blanchard О. Kozgazdasagi Szemle, vol. 46, no. 3, p. 201-212.
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который был характерен для эпохи Возрождения, когда увлеченность многими 
науками и искусствами порождала синергетический эффект, не снижая глубины 
проникновения в предмет и уровень достижений. И  действительно, если мы 
зададим себе вопрос, в чем причина такого беспрецедентного влияния, ответ 
следует искать, пожалуй, в синтетическом характере большинства трудов автора.

Корнай начинал не как теоретик академического толка. Он принадлежит 
к поколению, вступившему в активную жизнь после Второй мировой войны и 
воспринявшему буквально марксову максиму: до сих пор философы объясняли 
мир, наша задача — изменить его. В 1948—1955 гг. он был экономическим 
обозревателем партийной газеты “Сабад Неп”. Подобно многим своим едино
мышленникам, он на собственном опыте познал истинную природу “диктатуры 
пролетариата”. В 1956 г. редакция партийной газеты — чему вряд ли следует 
удивляться — стала разносчиком революционных идей. Но сам Корнай еще 
в 1955 г. перешел из газеты в только что созданный Институт экономики, 
который находился под покровительством премьера-реформатора Имре Надя. 
Корнай не терял времени и, воспользовавшись обретенной свободой, написал 
книгу, которая до сих пор считается одним из бестселлеров по проблемам 
восточноевропейской экономики, — “Сверхи,ентрализаи,ия”ъ.

Чем же был вызван интерес к этой книге? Для современников она 
явилась выражением общего недовольства глубоко иррациональной систе
мой. Нельзя считать случайным, что обсуждение этой книги, представленной 
в качестве кандидатской диссертации, прошло всего за несколько дней до 
взрыва революции — она принадлежала к интеллектуальным катализаторам 
последней. Столь же нетрудно понять, что при режиме Кадара книга офи
циально считалась “как бы несуществующей”. Хотя ее и не изъяли из библио
тек — уродливая практика Брежнева и Гусака не прижилась в Венгрии — 
книга была окружена официальным молчанием. Ее цитирование требовало 
немалой смелости, и она не рекомендовалась соискателям ученых степеней. 
Целые поколения студентов узнавали не от профессоров, а друг от друга, что 
им следует прочесть вместо идеологизированных учебников.

С академической точки зрения “Сверхцентрализация” выделялась своим 
аналитическим характером, и если тогда дискуссии проводились в ос
новном в нормативном, идеологическом духе — что, как и почему должно 
происходить при социализме, книга описывала, к£к система функционирует 
на деле. В ней доказывалось, что большинство недостатков, о которых 
регулярно сообщалось в печати, были не случайными или порожденными 
чьим-то саботажем — они вытекали из самой природы системы. Н е уди
вительно, что Корнай стал первым из венгерских авторов послевоенного 
периода, книга которого была издана и в С Ш А .

Учитывая политическую заостренность исследований, проводимых автором, 
не приходится удивляться, что до 1968 г. Корнай не мог оставаться в Инсти
туте экономики Венгерской академии наук. Его прибежищем последователь- 3

3 Komai J. Overcentralization in Economic Administration. Oxford: Oxford University 
Press, 1959 (доработанное издание -  1994).
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но стали филиал Сберегательного банка, Н И И  текстильной промышленности, 
затем Исследовательский центр компьютеризации — места, весьма удаленные 
от всего, что имеет отношение к политике. Относительная мягкость венгерской 
диктатуры, часто именуемой “гуляшным коммунизмом”, объясняет, почему ему и 
в то время не запрещали издавать книги и даже в качестве приглашенного 
профессора читать лекции в крупнейших западных университетах.

Именно в этот период Корнай полностью отошел от венгерского 
основного течения экономической мысли. Представители последнего ока
зались глубоко вовлеченными в деятельность комиссий по реформам, выра
батывавших новый экономический механизм (Н Э М ). Для них основным 
полем развития идей, формировавших венгерскую экономическую науку в 
период Второй мировой войны и сразу же после нее, стал рыночный социа
лизм4. Общий климат был таков, что лозунг Н Э М  допускал довольно либе
ральные технократические экономические рекомендации (хотя геополити
ческие ограничения, а также^позиции тогдашних руководителей страны, та
ких как Бела Чикош-Надь, Йозеф Богнар или Ипггван Варга, не позволяли 
даже мыслить в терминах свободного рынка).

В тот период Корнай остался верен своим прежним убеждениям и 
считал безнадежными попытки как-то улучшить не поддающуюся реформи
рованию систему. Вместо этого он занялся изучением эконометрических 
методов и стандартной западной экономической теории. Результатом 
явились несколько книг. Одна была посвящена математическому програм
мированию инвестиций5, а другая, написанная совместно с Тамашем Липта- 
ком и Петером Веллишем, —“Математическое планирование структур
ных решении 6. Последняя книга долгое время пользовалась особенно боль
шим успехом в самых разных читательских кругах (об этом можно прочесть 
в книге, вышедшей под редакцией Вагенера в 1998 г.7 8).

Одновременно Корнай остался верен и прежним своим интересам и 
приоритетным для него направлениям исследований. Плодом более чем 
десятилетней напряженной работы явилась пионерная монография, в кото
рой были заданы два фундаментальных вопроса. Первый: в какой мере 
экономическая теория ( “экономике”) как основное течение в современной 
экономической науке, базирующееся на вальрасовой модели общего равно
весия, практически приложима, а не только интеллектуально привлекатель
на? И второй вопрос: как в свете этой теории можно интерпретиро
вать социалистические экономики? Речь идет об “Антиравновесии 8 — книге, 
которая стала маяком в интеллектуальной пустыне 70-х годов.

4 Csaba L.,Szamuely L. Economics and systemic change in Hungary. In:Wagener H.-J.,ed. 
Economic Thought in Communist and Post-Communist Europe. London: Poutledge, 1998, p. 157-212.

5 Komai J. A  beruhdzasok matematikai programozasa. Budapest: Kozgazdasagi es Jogi 
Konyvlriadd, 1962.

6 Komai J.,Liptdk T . and W ellischP. Mathemathical Planning o f Structural Decisions. 
Amsterdam: North Holland and Budapest: Akad6miai, 1967 (доработанное издание -  1975).

7 Wagener H.-J., ed. Op. cit.
8 Komai J. Anti-Equilibrium. Amsterdam: North Holland, 1971 (повторное издание -  1991).
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В ту пору, когда большинство официальных экономистов в Централь
ной и Восточной Европе теряли время и силы на изучение туманных идео
логических проблем, Корнай поднял две фундаментальные темы, которые 
стали более чем животрепещущими со сменой режима на рубеже 80-х  — 
90-х  годов. Первая: как охарактеризовать систему, при которой мы жили? И  
вторая: насколько полезными могут оказаться стандартные западные подхо
ды для понимания и преодоления комплекса сложившихся деформаций? 
Вопрос о том, как теоретически осмыслить системную трансформацию, как 
интегрировать в экономическую теорию новые выводы, вытекающие из опы
та 90 -х  годов, — актуален и поныне.

Как и следовало ожидать, Корнай навлек на себя волну критики, ибо 
поставленные им вопросы звучали революционно. Н о ему не могло не дос
тавлять удовлетворения то обстоятельство, что его книга стала объектом 
частого цитирования во всех западных и восточных работах по общей эко
номической теории, а также по социалистической экономике, особенно если 
последние посягали на достижение каких-то научных высот и выходили за 
рамки банальной советологии.

Продолжая выступать в лучших научных журналах со статьями о при
менении математических методов, 70-е годы Корнай посвятил написанию 
книги, которая вплоть до настоящего времени остается наиболее важным 
вкладом венгерской науки в экономическую теорию — “Экономика дефи
цита"9. Ее влияние далеко вышло за пределы круга профессионалов-эконо
мистов — она стала значительным событием для всех критически мысля
щих интеллектуалов. Эта методологически важная работа обеспечила ему 
избрание в 1976 г. членом-корреспондентом Венгерской академии наук и 
сделала его имя и труды известными в широких кругах интеллектуалов. 
Читателя-специалиста она оснащала убедительными аргументами, объясня
ющими, почему система не поддается реформированию. Как хорошо извест
ные, так и менее заметные недостатки повседневной жизни в социалистиче
ских странах были представлены в ней как элементы замкнутой системы. 
Иными словами, в работе доказывалось, что дело не может ограничиться 
частичными реформами. Более того, частичные реформы лишь подрывают 
целостность системы, порождая больше беспорядка, меньше координации и в 
конечном счете нанося больший ущерб благосостоянию народа.

Этот вывод звучал отнюдь не невинно даже в те времена, когда венгер
ская коммунистическая партия перестала строить свою идеологию всецело на 
марксизме-ленинизме, а ее новыми принципами стали прагматизм и рефор
мизм, то есть реализация максимума возможного при данных ограничениях. 
Автор навлек на себя лавину необоснованной критики выводом о принципи
альной порочности вводившейся тогда системы “цен мирового рынка”, когда 
предполагалось, что знакомство с условиями этого рынка поможет централь
ным органам установить “правильные” цены. К  тому же книга показала, что 
недостатки системы далеко не ограничиваются иррациональностью цен.

9 Komai J. Economics of Shortage. Amsterdam: North Holland, 1980.
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Особая притягательность книги заключается в том, что автор сознатель
но избегал в ней двух линий аргументации, обычно принятых в современной 
экономической науке. Сторонники одной из них причину всех бед видели в 
“ошибочном” выборе приоритетов экономической политики, какими бы 
правильными эти приоритеты ни были. Приверженцы этой линии выступали 
за реформирование политики, а не системы, и доказывали, как и сегодняшние 
защитники китайской модели, что иные, правильные приоритеты могут творить 
чудеса. Вторая обычная линия аргументации, восходящая к трудам Оскара 
Ланге 30-х годов, заключалась в том, что система может процветать — стоит 
лишь установить “правильные” цены.

Корнай дал обстоятельный анализ системы, не касаясь вопроса о ценах и 
проводимой экономической политике. Тем самым он доказал, что причины 
бед лежат глубже. И  то, что этот вывод был изложен не наукообразно, языком, 
доступным лишь для специалистов, а в простых, всем понятных словах, 
делал книгу очень опасной в тогдашних политических условиях. Напомним, 
что эта книга была опубликована незадолго до того, как польские реформы 
были прерваны чрезвычайным положением, введенным генералом Ярузель- 
ским, и вскоре после советского вторжения в Афганистан — на исходе деся
тилетия, потраченного на эксперименты с частичными реформами.

Эти выводы были углублены и приложены к различным сферам эконо
мической и общественной деятельности в двух последующих сборниках ста
тей: “Рост, дефицит и эффективность”10 и “Противоречия и дилеммы’М1, 
принесших автору еще более широкое международное признание. Что же 
сделало его столь популярным? Вероятно, неустанное стремление навести 
мост между мирами и диапазон его взглядов, ни в коей мере не замыкав
шихся на национальных особенностях.

К  тому же эти взгляды не были строго ограничены явлениями, свой
ственными лишь советскому блоку. Например, феномен мягких бюджет
ных ограничений хорошо известен и в государственном секторе западных 
экономик. Или другой пример: адаптация к ценовым и количественным сиг
налам вовсе не является специфическим свойством, присущим только одно
партийным системам и их экономическим подсистемам. В эпоху все боль
шей сегментации, все более узких по темам экономических исследований, широкий 
подход, принятый Корнай, его ставшая классической склонность к рассмотре
нию фундаментальных вопросов принесли свои плоды в виде заслуженного 
внимания и признания международной аудитории. Впрочем, сам за себя гово
рит список ведущих издательств, взявшихся за публикацию трудов ученого из 
социалистической страны. Знамением времени стало то, что в 1983 г. Венгер
ская академия наук избрала Корнай своим действительным членом. К  тому 
времени он уже был президентом Международного эконометрического об

10Komai J. Growth, Shortage and Efficiency. Oxford: Basil Blackwell and Berkeley: U C L A  
Press, 1982.

n Komai J. Contradictions and Dilemmas. Budapest:Corvina.1985 and Cambridge (Mass.): 
The M.I.T. Press, 1986.
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щества (1978) и лауреатом премии Александра Гумбольдта (1983), присуж
даемой в Германии за наиболее значительные научные достижения.

В условиях, когда многие сочли бы для себя правильным притормозить 
и “пересидеть” трудные времена, Корнай делает новый крутой поворот: в 
1986 г. он стал профессором экономики в Гарвардском университете. И  
его выбор был уникален тем, что в отличие от многих соотечественни
ков — от Николаса Калдора до Тибора Сцитовски — Корнай, получив 
кафедру в С Ш А , твердо решил остаться жить в Венгрии.

Это требовало незаурядной смелости, но и принесло незаурядные плоды. 
Когда целые институты распались, лишившись старой советологической спе
циализации и оказавшись не в силах идти в ногу со все более радикальными 
реформами и последующей трансформацией, Корнай стал общепризнанным 
мировым авторитетом и в новой области науки — трансформационных 
исследованиях. Но прежде чем открыть эту новую главу в своем творчестве, 
он опубликовал в С Ш А  еще один сборник статей, посвященных последним 
этапам экономических экспериментов в духе рыночного социализма, — “З а 
мыслы и реальность”12. В этом сборнике анализируются некоторые осново
полагающие характеристики системы: отсутствие свободы личности, бюрокра
тическая координация и внутренние преграды на пути радикализации реформ 
в духе рыночного социализма и их превращения в системную трансформацию, 
ведущую к обществу, основанному на частной собственности.

Данный период деятельности Корнай был ознаменован выходом не
большой книжки, имевшей огромный международный резонанс, — “Путь к 
свободной экономике”13. Эта брошюра, названная в оригинале “запальчи
вым памфлетом”, фактически явилась первой попыткой сформулировать ком
плексную теоретическую платформу в защиту полнокровной рыночной 
экономики и комплексную стратегию стабилизации, либерализации и прива
тизации “в едином пакете”. Брошюра была переведена на 13 языков и 
теперь едва ли хоть одно из исследований проблем трансформации может 
обойтись без ссылок на нее в той или иной форме.

Характерно, что и эта книга получила как безусловную поддержку, так 
и подвергалась резкой критике. В Венгрии особые возражения вызвали два 
тезиса: 1) акцент на стабилизации; 2 ) негативное отношение к спонтанной 
или номенклатурной приватизации.

С сегодняшней точки зрения, Корнай оказался прав в обоих пунктах. 
Даже умеренный, но сохраняющийся длительное время уровень инфляции 
рассматривается теперь в Венгрии в качестве главного препятствия инвести
циям и росту, а неуправляемая приватизация подорвала общественную под
держку изменениям прав собственности как главного рычага повышения эф
фективности и принесла приватизации дурную славу в глазах населения.

12 Komai J. Vision and Reality. Market and State: New Studies on the Socialist Economy 
and Society. Budapest: Corvina and New York: Harvester-Whaetsheaf, 1990.

13 Komai J. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System: the Example 
o f Hungary. New York: W .W . Norton, 1990.
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З а  рубежом отклики тоже были неоднозначными. Многие аналитики, 
например, Бальцерович14, критиковали Корнай как “градуалиста”. Это — 
неверное истолкование его идей. Наблюдая в течение многих лет за ходом 
событий, Корнай, понятно, не мог разделять революционный энтузиазм  и 
связанное с ним невнимание к институциональным преобразованиям, тре
бующим немало времени. Поэтому его голос на фоне хора сторонников 
быстрых перемен в Центральной и Восточной Европе звучал консерва
тивно. И  в данном пункте, то есть не разделяя энтузиазм в отношении 
установления сроков, он оказался прав. Это склонны были признать зани
мавший в то время пост первого вице-президента Всемирного банка Д ж . 
Стиглиц15 и некоторые другие критически настроенные аналитики16.

В разгар дебатов по проблемам трансформации Корнай опубликовал 
большую монографию, которая уже в то время (1992 г.) казалась несколько 
запоздавшей, — “Социалистическая система”. Руководствуясь сугубо на
учными соображениями, он не позволил событиям скомкать свою исследова
тельскую программу по социалистической экономике, начатую в 1986 г.

В чем смысл написания книги об отмирающей системе? Такой вопрос 
я задал автору в 1988 г. на конференции, организованной Институтом 
Европейского университета во Флоренции. Его ответ был прост: потому 
что мы можем получить определенный ответ, лишь когда все свершится. 
И в этом он тоже оказался прав. Теперь, когда и у себя на родине и в 
Германии я читаю студентам лекции об эпохе, которая для меня связана с 
личным жизненным опытом, но для них — лишь давняя история, я нахожу 
в высшей степени полезным отсылать их к “Социалистической системе” 
как сжатому и хорошо структурированному источнику информации для раз
мышления, доступному в том числе и аутсайдерам — будь то аутсайдеры 
во времени или в пространстве.

На этот шедевр можно смотреть по-разному. “Будапештское книжное 
обозрение” в своем третьем выпуске за 1994 г. привело более полудюжены 
рецензий — и восхваляющих, и критикующих эту монографию. Н о все ре
цензенты подчеркивали, что книга содержит не только отличное резюме всей 
имеющейся литературы по проблеме, но и убедительные ответы на самый 
интригующий вопрос о нереформируемости социалистической системы, о 
том, каким образом политическая предопределенность системы делает без
результатными любые усилия, направленные на повышение ее эффективно
сти. Книга дает исторические и логические объяснения, которые идут даль
ше обычных теорий коллапса, делающих упор на внешние эффекты, поли
тические ошибки и другие побочные факторы.

14 Balcerowicz L. Socialism, Capitalism, Transformation. Budapest - London - New York: 
Central European University Press, 1995, p. 193-199.

15 Стиглиц Дж . Куда ведут реформы? (К  десятилетию начала переходных процес
сов ) . -  Вопросы экономики, 1999, №  7.

16 См., например, Колодко Г. Уроки десяти лет постсоциалистической трансфор
мации. -  Вопросы ЭКОНОМИКИ, 1999, №  9.
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Тем временем Корнай внимательно следил за беспримерными истори
ческими переменами в Центральной и Восточной Европе. Поток поспешных 
комментариев и политических рекомендаций побудил его высказать целый ряд 
проницательных, иногда критических и даже горьких замечаний. В итоге 
появилась книга “Главные и обходные пути”17. В ней он обращается к 
таким не рассмотренным ранее или неверно истолкованным явлениям, как 
бюджетный кризис в первые годы экономической трансформации, специфи
ческий характер трансформационного спада, который он противопоставляет 
поверхностным параллелям с Великой депрессией, или постепенное развитие 
финансовой дисциплины в постсоциалистических системах. Многие из его 
выводов теперь стали неотъемлемой частью общих представлений о систем
ных изменениях, но в то время затронутые им вопросы не имели ответов.

В конце 90 -х  годов Корнай обратился ко второму поколению задач 
трансформации. Что нужно будет делать, когда завершится период стабили
зации, либерализации и приватизации? Он был среди первых, кто предвидел, 
что именно тогда трансформирующиеся общества как раз и столкнутся с 
наибольшими трудностями. И бо европейские страны с переходной эко
номикой во все большей степени будут сталкиваться с проблемами, омрача
ющими теперь жизнь странам ЕС, требующими устойчивой стабилизации и 
реформы государства благосостояния, которые спровоцировали массовые про
тесты и вынудили к существенному пересмотру ранее намеченных программ 
на обширном пространстве от Италии до Австрии, от Бельгии до Испании.

Автор обратился к этой сложной теме в еще одной книге — “Борьба и 
надежды”18, посвященной таким острым вопросам, как налоговое сознание в 
обществе, совместимость солидарности и индивидуального выбора, рамки кон
сенсуса при проведении фискальных реформ и т.п. Вышедшая в 1998 г. 
работа “О реформировании государственной системы здравоохранения”19 
также вызвала горячую полемику своими параллелями между текущими фи
нансовыми мероприятиями, с одной стороны, и социалистической практикой 
в промышленности после реформ 1968 г.

Иными словами, Янош Корнай сыграл важную роль в возрождении поли
тической экономии как науки. Речь идет не о политическом оправдании неких 
идеологических постулатов, а об исследовательской парадигме, связанной с 
изучением институциональных и политических предпосылок реализации 
более абстрактных положений. Проще говоря, экономическая наука, кажется, 
снова обратилась к рассмотрению возможностей практического воплощения тех 
или иных теоретических идей. И  достаточно вспомнить имена ученых, получив
ших в последние годы нобелевскую премию по экономике — от У. Викри и 
Д ж . Миррлиса до А . Сена и Р. Манделла, чтобы понять: речь идет не о

17 Komai J. Highway and Byways: Studies on Reform and Post-Communist Transition. 
Cambridge (M ass.): The M .I.T. Press, 1995.

18 Komai J. Struggle and Hope. Essays in Stabilization and Reform in a Post-Socialist 
Economy. E A C E S series by Edward Elgar, Cheltenham (U K ) and Norwich (U S A ), 1997.

19 Komai J. A z  egeszsegiigy reformjdrol. Budapest: Kozgazdasdgi ёв Jogi Kdnyvkiadd, 1998.



ЯНОШ корнай и его вклад в экономическую науку 671

приверженности старым доктринам, а о насущных проблемах развития основ
ного течения в современной экономической науке.

Работая над проектом по истории восточноевропейской экономической 
мысли, я вместе с соавторами и комментаторами столкнулся с очень трудной 
проблемой: к какой категории следует отнести творчество Корнай. Можно 
ли считать его неоинституционалистом? Или неолибералом? Принадлежит 
ли он к исторической школе? Или же нам следует просто напомнить о 
традиционной венгерской склонности к эклектике?

Конечно, никто из нас не мог дать на это однозначного ответа. Мое 
собственное определение было и остается, так сказать, “постмодернистским”. 
Если мы попытается отнести к определенной категории великих художников 
двадцатого столетия — от Пабло Пикассо до Игоря Стравинского, то един
ственный общий знаменатель, который мы найдем, будет таков: все они не 
поддаются привычной классификации. В один период творчества они могут 
оказаться ближе к одной школе, а в иной период — к другой. Для них подлин
но уникальной является способность ломать общепринятые рамки эстети
ческой и/или научной систематизации. Такой ответ, возможно, удовлетворит 
не каждого, но он типичен для времени, в котором труды Яноша Корнай по 
экономической теории остаются монументальными и уникальными.

Этот краткий очерк вовсе не претендует на исчерпывающее описание 
жизни и творчества человека, который был, между прочим, президентом 
Европейской экономической ассоциации, а в 1997 г. получил высшую награду 
Франции — орден Почетного легиона. Некоторые его труды, касающиеся 
использования математических методов, или размышления об экономиче
ских системах фон Неймана, или рекомендации относительно норм и рас
пределения прибыли корпораций, наверное, заслуживают более полного 
освещения. Н о в рамках отведенного мне места и времени я, надеюсь, 
сумел продемонстрировать выдающиеся качества автора, определившие глу
бину его произведений, всегда будораживших мысль и горячо обсуждав
шихся в широких кругах общественности.

И  даже если кто-то не согласится с тем или иным из его утверждений, 
никто не сможет оспорить его выдающийся вклад в развитие экономиче
ской науки, в восстановление ее репутации как важной научной дисциплины 
в глазах политиков и простых людей. Европейская ассоциация сравнитель
ных экономических исследований чрезвычайно горда тем, что Я . Корнай 
является ее первым почетным членом, который сделал больше других для 
возрождения экономической теории, единой для всего географически и ин
теллектуально разделенного мира.

ЛАСЛО ЧАБА,
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