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Предисловие

Исследование посвящено разработке общих и конкретных вопросов 
прогнозирования социально-экономических процессов. В данной рабо— 
те  получили дальнейшее развитие принципы саморазвития, изложенные 
в нашей предыдущей книге ^Саморазвивающиеся системы в экономиче- 
ском анализе и планировании^ (М .,1978), особенно в части их практи
ческого применения. В качестве полигона для испытания теоретических 
выводов избрвны развивающиеся страны Африки.

Книга состоит из предисловия, четырех глав и приложения. В первой 
главе описываются те специфические черты социально-экономического 
развития, которые необходимо учитывать при прогнозировании. Прежде 
всего подчеркивается высокая степень неопределенности социально- 
экономических процессов, которая обусловлена в первую очередь их 
внутренней природой, их принадлежностью к саморазвивающимся систе
мам. Состояния же последних в какой-то мере определяются самопро
извольным выбором, независимым от современной среды и предшест
вующей истории. Поэтому прогнозирование социально-экономических 
процессов не может выходить за рамки предсказания общих тенденций 
развития.

В главе второй рассматриваются основные факторы, которые, по 
нашему мнению, будут в ближайшее время определять долговременные 
тенденции социально-экономического развития освободившихся стран 
вообще и стран Африканского континента в частности внутри системы 
международного капиталистического разделения труда. Анализ суще
ствующей обстановки в мирѳ позволяет заключить, что в силу вхожде
ния экономически отсталых стран Африки в мировое капиталистическое 
хозяйство и углубления процессов интернационализации капиталисти
ческого производства роль и значение глобальных факторов в социаль
но-экономическом развитии этих стран возрастет за счет локальных 
факторов.

В связи с этим из всех моделей прогнозирования социально-эко
номического прогресса стран Африки наиболее привлекательными вы
глядят глобальные модели. Именно они учитывают (хотя часто в весь- 
ма упрощенном виде) влияние различных общемировых факторов на у р о - 
вень и темпы их развития. Эти модели не игнорируют и зависимость 
развивающихся стран Африканского континента от мирового капитали
стического хозяйства.

В главе третьей дается подробная характеристика глобальной мо- 
Дели социально-экономического прогнозирования, которая построена



на основе использования преимущ еств и благоприятны х особенностей 
саморазвивающ ихся систем . Здесь приводится лишь кр а тко е  описание 
этих  систем . П оэтом у читатель, интересующ ийся особенностями сам о- 
развивающ ихся систем  более подробно, отсы лается к  нашей кни ге  
^Саморазвивающиеся систем ы  в эконом ическом  анализе и планирова- 
нии^. В ней ж е  более тщ ательно общество и эконом ика представлены 
в виде саморазвивающ ихся систем .

С учетом  внутренних законом ерностей развития социально-эконо
м ических объектов, их иерархической стр уктур ы  описываемая модель 
позволяет освободить социально-эконом ическое прогнозирование от 
необходимости вводить надуманные посылки. Одно и з  наиболее очевид
ны х преимущ еств модели состо ит в том , что она дает возм ож ность 
прогнозировать наиболее вероятные изменения социально-экономиче
ски х  показателей для отдельных странズ к а к  составны х частей мирово
го  хозяйства , не обращаясь к  соответствую щ ей информации по другим  
странам. Благодаря отсутстви ю  искусственны х упрощений предлагае
мая глобальная модель сама по себе не вносит никаких погреш ностей 
в результаты  прогнозирования, если, конечно, последним дается аде
кватное социально-эконом ическое толкование.

В главе  четвертой анализирую тся результаты  прогнозов, получен
ные с помощью описанной глобальной модели для стран Африки (по
путно и для развиты х капиталистических го с у д а р с т в ). Предполагает
ся, что африканские страны  в течение прогнозируем ого  периода бу
дут оставаться  внутри систем ы  мирового капитализм а. Р азум еется , 
набор величин, подвергш ихся прогнозированию, здесь целиком и пол
ностью  предопределен природой модели, и наши желания т у т  не учиты 
ваю тся. Если, скаж ем , потребуется прогнозировать другие  величины, 
сверх предусмотренных моделью, то  понадобится разработать дополни
тельные модели, основанные на совсем  иных принципах. Данная модель 
уж е  исчерпала себя в прогнозировании величин своего  кр у га .

При анализе результатов  прогнозирования м но го  м еста уделяется 
социально-экономической интерпретации рассматриваем ы х величин в 
стро гом  соответствии с те м  содержанием, которое в них заложено 
моделью. Вольное толкование эти х  результатов  чревато ложными выво
дами и заклю чениями. Т а к , В В П  в модели изм еряется общественной 
полезностью продукции, ее эффектом (способностью поддерживать жиз
недеятельность общества), а не условной денежной выручкой от реали
зации условной продукции на рынке N -ой страны в какой-либо момент 
времени, ка к  это обычно делается с помощью понятия "ф изического 
объема продукции в неизменны х ценах". Смешение эти х  двух незави
симы х д р уг от друга  измерений продукции по совершенно разны м при
знакам  м ож ет привести к  недоразумениям. П оэтом у все разъяснения 
гл авы  четвертой относительно толкования величин заслуж иваю т серьез
ного внимания.

Основные результаты  прогнози ію вания развития Африки внутри си
стем ы  мирового капитализм а на ближайшие десятилетия можно свести 
к  сохранению ее отсталости . Капитализм  оказы вается неспособным
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еодолеть социально-эконом ическую  отсталость в своих владениях,
П »ить одну из ж гуч и х  проблем человечества. Именно эта  неспособ- 

ость и служ ит одним из важнейш их выражений обострения общего 
изиса капитализм а на современном этапе, одним из сам ы х се р ье з- 

обвинений в адрес капитал истическо го  способа производства. 
Подавляющее большинство стран Аф риканского континента не имеет 
никаких перспектив выйти из бедственного состояния отсталости  
на путях  капиталистической ориентации.

В свете результатов  прогнозирования и выводов, полученных из 
них, настоящую работу можно рассм атривать не только к а к  исследо
вание вопросов эконом ического  прогнозирования, но и к а к  анализ при— 
чин дальнейшего обострения общ его кризиса капитализм а по крайней 
мере в одной из сам ы х уязвим ы х для м ирового капитализм а областей. 
0 ТИ дае линии исследования в работе органически связаны  д р уг с 
другом . Вторая линия естественны м  образом вы текает и з  первой.

С труктура  кн и ги  имеет свою внутренню ю  логику, каждый ее раздел 
логически вытекает из предыдущих разделов. Вместе с тем материал 
каждого раздела изложен та ки м  образом, чтобы  он представлял собой 
законченное целое. Ч итатель в случае необходимости м о ж е / ограни
читься только  одним разделом, полностью  уяснив его  содержание. 
Именно с  этим  обстоятельством  связано появление некоторы х повто
рений в отдельных главах.

В силу использования м атем атической  символики глава третья  
требует от читателя несколько большего внимания, несколько больших 
усилий, чем другие главы . П оэтом у читатель, не интересующ ийся логи
кой расчетов и их деталями, м ож ет вовсе опустить ее. Ч итатель, за
интересованный тол ько  в конкр етны х результатах прогнозирования, 
может удовлетвориться знаком ством  с последней главой и приложени
ем. Н апротив, читатель, интересующ ийся общими вопросами прогнози— 
рования, м ож ет сконцентрировать свое внимание только  на первых двух 
главах.

Составлением програм м  для Э ВМ , сбором статистических  м ате
риалов и проведением расчетов на Э В М  занимался А.В.Сафронов.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Прогнозирование, в ходе котор ого  собирается информация о буду
щем, необходимо для принятия правильных решений в настоящем. Про
гнозированием  люди занимались всегда. Д остаточно напомнить, что 
оно было и оста ется  конечной целью любой научной деятельности, кри
терием  истинности  научны х результатов. О днако еще нико гда  пр огно - 
эирование не достигало такого  размаха и такой глубины, ка к  теперь. 
Сейчас социально-эконом ическое прогнозирование все больше станов} 
ся специальной, сам остоятельной отраслью научны х знаний.

По решению Генеральной Ассамблеи ООН региональные экономиче
ские  ком иссии теперь обязаны  заним аться социально-эконом ическим  

прогнозированием для стран своих ареалов. С 1 9 7 8  г .  приступила к  
прогнозированию  и Э коном ическая ком иссия для Африки ( Э К А ) . Прог
нозы  были получены для ряда африканских стран на основе просты х экс 
ном етрических моделей путем  линейной экстраполяции прошлых тенден 
иий. П рогнозы  по каждой стране делались изолированно, независимо о/ 
результатов  прогнозирования по другим  странам  и районам мира.

Социально-экономическая картина Африки в прогнозах ЭКА на ко
нец текущего столетия получилась весьма мрачной. Общее население 
Африки должно возрасти  в течение последней четверти века более чем 
вдвое (с 401  млн.человек в 1975 г. до 813 млн.человек в 2 0 0 0 г.). 
Среднегодовые тем пы  роста  численности населения составят не менее 
2 ,9% . Ч исленность го р о д ско го  населения должна увеличиться более 
чем втрое (со IOO млн.человек в 1975 г. до307 млн,человек б 
2 0 0 0  г . ) .  О жидается, что в начале следующ его столетия в Африке пол
ностью и частично безработные составят примерно 40% рабочей силы 
по сравнению с 30% б 1 9 7 5  г .

В то  же время средний тем п роста В В П  по развивающ ейся Африке 
предсказы вается на уровне 4,3% . Э то означает, что это т  тем п на душу 
африканского населения не сможет превысить 1,3%. Для стран с низкий 
уровнем  потребления таки е  цифры являю тся малоутеш ительными.

Особенно пессим истически  вы глядят прогнозы  Э К А  по решению про
довольственной проблемы в Африке. По ее оценкам, к  началу следующе
г о  столетия развивающ аяся Африка сум еет удовлетворять за счет соб
ственного  производства не более 60%  своих потребностей в продуктах 
питания, а остальны е 40 %  будет вынуждена покры вать за счет импорта,

Глава первая

■ш
Короче говоря, обеспечение питанием городского населения Африки 
(доля которого в общей численности населения к  новому- столетию долж- 

составить 3 7 ,7 % ) будет зависеть о т  ввоза продовольствия и з  стран

других континентов.
В озникает естественны й вопрос: не являю тся ли столь пессим исти

ческие пр огно зы  будущ его развивающейся Африки следствием упрош аю - 
шйХ посылок и недостатков  модели Э КА ?  Ч тобы  ответи ть  на э то т  воп-  
рос, результаты  прогнозирования Э К А  необходимо сопоставить с  д р у - 
гим и  результатам и, полученными на основе иных моделей.

К  сожалению, пока еще недостаточно прогнозны х расчетов по отдель- 
ным странам Африки. Пожалуй, единственную  возм ож ность для соп остав - 
ления предоставляют социально-эконом ические прогнозы  С екретариата 
ООН, выполненные интернациональной группой экспертов  под руковод
ством  проф. В, Л еонтьева. В  прогнозах  Секретариата ООН будущая 
картина Африки рисуется  не столь пессимистично, к а к  в прогнозах  Э К А ,

, В  частности , для Африки предсказывается повышение уровня потреб
ления продовольствия на душу населения (для Тропической Африки с 
2 2 0 0  калорий в  1 9 7 0  г .  до 2 8 0 0  калорий в 2 0 0 0 г . )  и улучшение 
е го  структур ы .. В м есте  с тем , несм отря на то  что странам  Африки на 
оставш иеся десятилетия те кущ е го  столетия устанавливаю тся весьма 
высокие средние тем пы  роста В В П  (5 ,2 % ) ,  они не сум ею т за это вре
мя д о сти гн уть  даже современного среднедушевого уровня производ
ства стран Л атинской Америки.

Причины расхождения результатов  прогнозирования в данном слу
чае нужно и ска ть  к а к  в использовании неодинаковых моделей, т а к  и 
в применении разноречивой информации. И з-за  слабой изученности 
внутренних законом ерностей социально—эконо м и ческого  развития и не
достаточной информационной базы  приходится вводить в  модели упро
щенные допущения и искусственны е исходные посы лки, согласованные 
с целями и задачами прогнозирования конкретных величин. Обычно мо
дели с разными посылками приводят к  разным результатам даже при ис
пользовании одних и тех же статистических данных. Поэтому каждая 
прогностическая модель должна применяться только по своему прямо
му назначению, только для решения тех задач, для которых она была 
построена. Т а к , упом янутая нами прогностическая  модель Секретариа
та  ООН была создана для сравнительной оценки различных концепций 
преодоления социально-эконом ической отсталости  развивающейся зоны  
мира и ни для чего  больше. Любые попы тки  вы йти за  рам ки этой цели 
и расширить сферу приложения модели без должных оснований чреваты 
получением ложных выводов.

Ч тобы  максим ально освободиться от необходимости делать и с ку с 
ственные упрощения и к а к -т о  ослабить зависим ость прогнозирования 
от превратностей стати сти ки , нами разработана прогностическая  модель, 
опирающаяся на принципы сам оразвития. Специфика этой модели с о с то - 
ит в том , что в ней наиболее полно учтены  внутренние законом ерности  
развития социально-эконом ических объектов. Такой  учет стал  возм ож — 
кь ім  только благодаря преимущ ествам, предоставляемым понятием
саморазвивающаяся системау/.
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Прежде чем приступить к  изложению предлагаемой модели экономи、 
ческого прогнозирования, необходимо определить, что такое птэогнозиркх 
вание, и выделить те особенности прогнозирования социально-экономи
ческих процессов, которы е та к  или иначе учиты ваю тся при построении 
модели. Эта необходимость вы зы вается тем , что разные авторы  вкладьк 
вают в термин "прогнозирование" неодинаковое содержание. Нет такж е 
единого подхода к  уч ету  особенностей социально-эконом ических про
цессов в моделях прогнозирования.

. В настоящей работе термин "прогнозирование" употребляется в 
самом широком смысле. Под прогнозированием подразумевается любая 
информация о будущем, полученная и з  прошлого опыта. Иначе говоря, 
прогнозирование всегда есть  экстраполяция прош лого в будущее.

Прогнозирование может принять одну из двух следующих форм:
( 1 ) либо форму поиска информации о фактическом ( реализуемом ) со
стояние рассматриваемого объекта в те или иные моменты будущего,
(2 )  либо форму поиска информации о тенденции фактического (реализуе
мого) развития объекта на некотором временном отрезке в будущем.
К а к  фактическое состояние объекта в данный м ом ент времени, та к  и фак
тическое развитие в течение заданного врем енного отр езка  определяют
ся всеми воздействующ ими на него  постоянными и временными фактора
ми. Любой фактор, действующий на объект в течение в се го  заданного от
резка времени, назы вается постоянным, а все прочие факторы -  времен
ными. Под тенденцией ф актического  развития объекта на данном отрезке 
времени понимается та  кривая движения рассм атриваем ого признака, 
которая определяется всеми факторами, постоянно существующими на 
этом  отрезке  времени. Д ругим и  словами, тенденция ф актического разви
тия на заданном отр езке  времени отличается от ф актического  развития 
тем , что в ней не учиты ваю тся никакие временные факторы.

В свете приведенных определений прогнозирование ф актических 
состояний и ф актического развития требует предвидения совокупного  
действия всех постоянных и временных факторов, а прогнозирование 
тенденций -  только постоянных факторов.

Р езул ьтаты  прогнозирования м о гу т  бы ть в виде однозначного реше
ния либо в виде м ножества вариантов в зависим ости от способности 
исследователя предвидеть действия временных и постоянных факторов.
В лучшем случае это м нож ество вариантов оказы вается  упорядоченным 
вероятностной мерой, т .е . каж д ом у варианту соо тве тствует вероятность 
его  осущ ествления.

Ч то  касается особенностей прогнозирования социально-эконом иче
ски х  процессов, то здесь прежде всего  следует иметь в з и д у  вы сокую  
степень неопределенности. Неопределенность социально-экономическое 
го  прогнозирования связана не только  и не столько  с неполными зна
ниями о законом ерностях социально-эконом ического  развития или с 
вы соким  удельным весом непредсказуемы х случайных факторов разви
тия, сколько  с  самой внутренней природой таки х  процессов.

Социально-экономические системы относятся к классу саморазви
вающихся, состояние которых в какой-то  степени определяется их са
мопроизвольным выбором независимо от входной информации и предше-
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сТВу ЮШей истории. Наличие степеней свободы в выборе своих со сто я - 
лй является отличительной чертой саморазвития. Отсюда следует очень 

зажный вывод. Для соц иально-эконом ических процессов допустимо лишь 
прогнозирование тенденций развития и не может быть научно обоснова- 
но прогнозирование ф актических состояний в будущ ем. Относительно 
погледних можно только догадываться.

Примером подлинно научного  прогнозирования социально-экономи
ческих процессов м ож ет сл уж ить  подход К .М а р кса  к  доказательству 
исторической неизбежности гибели капитализм а и победы ком м унисти
ческой формации. Предсказы вая в принципе неизбежное ком м унистиче- 
ское переустройство общ ества, М ар кс  опирался только на познанные 
законы  общ ественного развития и по то м у  даже не пы тался заранее пре
дугадать конкретны е ситуации и сроки  т а ко го  переустройства, поскольку 
они зависят от м нож ества непредвиденных обстоятельств. Надо сказать , 
что М ар кс  в своих предсказаниях вообще никогда не выходил за рамки 
имеющейся информации. В этой связи  достаточно напомнить случай, к о г 
да М аркс  по причине о тсутстви я  необходимой информации оставил попы т
ки формализовать законы  кризисов, позволяющие делать предсказания.

К  сожалению, такой  научный подход к  прогнозированию  социально- 
эконом ических процессов встречается далеко не всегда. М ногие авторы 
нередко пы таю тся обрисовать, скаж ем , конкретное состояние экономики 
в каком -н и б удь  отдаленном го д у  или предугадать конкретны й срок на
ступления ка ко го -н и б уд ь  события и при этом  выдавать свои домыслы 
за научное предвидение. Впечатление наукообразности здесь часто соз
дается и з -з а  применения язы ка  м атем атики . Однако суть  дела кроет
ся в исходных посы лках. В от почему история пестрит примерами гр у 
бейших просчетов со стороны  учены х относительно времени наступле
ния эконом ических  кризисов  и сроков  выхода из них, относительно 
периодов эконом ического  процветания и т .п . А причиной этом у в с е г
да было недостаточное понимание глубинны х процессов, определяющих 
циклический характер капи тал и сти че ско го  воспроизводства.

В связи  с вы сокой степенью  неопределенности социально-экономи
ческих процессов прогнозирование их развития находится гд е -т о  на гра 
нице между наукой и и скусством . В к а к о й -т о  мере социально-экономи
ческое прогнозирование основы вается на распространении объективных 
законом ерностей развития общ ества на ожидаемые явления, для которы х 
данные законом ерности должны сохранять силу, а в ка ко й -то  мере оно 
опирается на интуицию  экспертов . В сам ом  деле, прогнозирование с о 
циально-эконом ических процессов, осущ ествляемое разными лицами, 
дает обычно неодинаковые результаты , что в науке, к а к  таковой, вовсе 
недопустимо. Х отя интуиция есть  всего  лишь своеобразное обобщение 
прошлого опыта, способность к  та ки м  обобщениям не у  всех людей одина
кова. О тсюда и разница в результатах прогнозов. Чем острее интуиция, 
тем  при прочих равных условиях лучше результаты  прогноза .

Если социально-эконом ические явления ранжировать по возм ож
ности предвидеть их развитие, то  на основе м ноголетнего  опыта пр о гн о - 
эирования картина на сегодняшний день будет вы глядеть следующим 
образом . На первом м есте о ка ж утся  демограф ические процессы, на
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втором — экономические и гд е -то  в самом конце -  социальные. Такая 
расстановка характеризует меру неопределенности социально-экономи
ческих объектов. Как говорят в теории информации, она характеризует 
энтропию этих процессов.

it Прогнозирование всегда основывается на так назьшаемых прогно
стических моделях. Под моделью обычно понимается описание поведе
ния прогнозируемого явления на словесном языке, на языке математи
ки, графики либо на каком-нибудь ином языке. Здесь модель служит 
своего рода оператором преобразования, преобразователем входной 
информации в выходную. С помощью прогностической модели информа
ция о прошлом преобразуется в информацию о будущем.

Можно утверждать, что достоверность, реалистичность прогноза 
целиком и полностью зависит от адекватности соответствующей про
гностической модели действительности. Построение прогностической 
модели является самым ответственным этапом прогнозирования. Имен
но на этом этапе решается судьба всего прогноза, закладывается фун
дамент его качества. Адекватность модели, ее истинность может быть 
установлена только на практике. Однако обычно прогностическую модель 
считают достоверной в том случае, если она сравнительно правильно 
описывает развитие моделируемого объекта в ретроспективе. Конечно, 
подобный прием лишь с натяжкой можно признать за научный критерий 
истинности. Ведь модель может хорошо описывать прошлое развитие 
моделируемого объекта и плохо -  его будущее. К сожалению, ничего 
лучшего нам пока не дано.

►.Существуют два основных типа прогностических моделей: структур
ные модели и модели " черного ящика". Структурные модели описывают 
внутренние механизмы воздействия факторов, определяющих развитие 
системы. Модели же "черного ящика" ограничиваются лишь описанием 
соответствий между входной и выходной информацией без изучения 
ее внутренних связей. Структурные модели описывают разложение си
стемы на составные части. А модели "черного яшика" выражают систе
му как одно целое. В этих двух типах моделей обнаруживаются два 
взаимодополняемых научных подхода к изучению действительности : ана
литический и синтетический.

В отношении структурных моделей можно сказать, что они наклады
ваются на соответствующие научные теории, вскрывающие сущность 
явлений, причинные связи внутри них.Такие модели способны строить 
только эксперты в соответствующих областях, а вовсе не математики 
или футурологи, как это иногда принято считать. Скажем, роль мате
матика при построении структурной модели в математической форме 
сводится лишь к роли переводчика, который словесное описание экс
перта перекладывает на язык математики. В силу этой особенности 
структурных моделей они рассматриваются как наиболее достоверные 
и надежные. Не случайно прогнозисты предпочитают этот тип моделей. 
Однако в действительности далеко не все и далеко не всегда структур
ные модели являются лучшими инструментами прогнозирования. Часто 
преимущество оказывается на стороне моделей черного ящика". Так 
бывает в тех случаях, когда структура внутренних взаимосвязей эле
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ментов моделируемого объекта изучена слабо, когда внутренние законо
мерности его развития недостаточно познаны.

С труктурны е  модели широко использую тся в демограф ическом 
прогнозировании (им и пользую тся  экспе рты  О О Н ), в экономическом  
прогнозировании (модели м еж отраслевого  баланса В .Л еонтьева , м оде- 
ли Д ж .Ф оррестера, М .М есаровича и д р .) и в социально-политическом  
прогнозировании. Следует подчеркнуть, что структурные модели со
циально-экономических процессов в корне отличаются от структурных 
моделей ф изических явлений.

В отличие о т  ф изических явлений социально-эконом ические про
цессы являются обычно сам оорганизую щ имися, саморазвивающимися, 
т .е . они сами принимают участие  в разработке програм м ы  своего 
поведения. Д ля моделирования подобных систем  недостаточно описать 
внутреннюю с тр у кту р у  взаимодействия ее элементов, необходимо еше 
предусмотреть появление новых свойств самоорганизации и самораз
вития, которы е нельзя вы вести  из свойств отдельных частей системы .

Правда, эта специфика социально-эконом ических процессов далеко 
не всегда учиты вается  при их моделировании. Очень часто с тр уктур 
ные модели та ки х  процессов строятся  точно та к  же, ка к , скаж ем , схе
мы  телевизоров или радиоприемников. Именно та ки м  образом Дж. Фор
рестер и Д .М едоуз построили модель для прогноза мирового развития, 
представленную Р и м ском у  клубу. Эта модель, созданная в виде взаимо
действия контуров обратных связей, игнорировала целостные характери
стики  общественной систем ы , сводя их к  простой сум м е свойств состав
ляющих частей. Надо ска за ть , что Форрестер, будучи специалистом по 
электронике, прямо позаимствовал принципы построения своей стр у кту р 
ной модели и з  радиотехники.

На это т  недостаток модели Форрестера и М едоуза обратили внима
ние авторы  второй прогностической  модели, подготовленной для Рим
с ко го  клуба, -  М .М есарович и Э .П естель. Ч тобы  отвести  обвинения в 
повторении ошибок Форрестера и М едоуза, они назвали свое детище 
"моделью ор ганическо го  р о с та ". Т акое  название, по их мнению, должно 
было внуш ить мы сль о том , что каждый элемент растет не бесконтроль
но, а в соответствии  с задачами систем ы  в целом. Для это го  они при
вели пример из биологии. Нормальные клетки в организме делятся нѳ 
беспорядочно, а та ки м  образом, чтобы  образовать определенные органы  
в соответствии с нуждами организма в целом. Клетки, которые делятся 
бесконтрольно, являются злокачественны ми и приводят к  гибели живо« 
го организма. К сожалению, эта вполне разумная идея не нашла своего 
конкретного воплощения в структуре модели и не пошла дальше назва
ния. Реализация принципа развития частей, исходя из интересов целого, 
требует построения иерархической многоуровневой модели, а именно 
это го —то сделать названным авторам и не удалось. Данное обстоятель- 
ство еще более удивитёяьно потому, что М есарович сам  является при— 
знаннЪш специалистом по теории иерархических многоуровневы х систем .

Ч то  касается  моделей типа "черного  ящ ика", то  о них можно с к а -  
зать следующее. Такие модели, имея дело лишь с объектом в целом, т.е. 
только  с  входами и выходами системы , непосредственно не нуждаю тся
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в осмыслении внутренней структуры  объекта прогнозирования. Здесь 
не требуется научная теория, объяснякидая внутренние процессы, проис
ходящие в объекте. Поэтому они м огут опираться на прошлый опыт и 
в необобщенном виде.

Идея wчерного ящика〃 широко используется и в нашей повседнев* 
ной жизни, и в научных исследованиях. Она так или иначе пронизывает 
все стороны многогранной практической и познавательной деятельно
сти человека. Всегда, когда рассматривается объект в целом, не обра
щается внимания на его внутреннюю структуру, присутствует идея 〃чер、 

ного ящика". Так, люди реализуют эту идею при разговоре друг с дру
гом , поскольку во время беседы они воспринимают собеседника в целом,
а, скажем, не как совокупность составляющих его органов. Даже труд
но себе представить, как бы мы обходились без сознательного или под
сознательного применения этой замечательной идеи. Она служит и эф
фективным средством прогнозирования будущего развития интересую
щих нас явлений. В частности, на идее ,гчерного ящика/г основываются 
математико-статистические методы экстраполяции тенденций развития, 
факторный анализ, прогнозирование интуитивными методами (например, 
методами экспертных оценок) и т .п . Как уже отмечалось, использование 
этой идеи может быть особенно плодотворным при прогнозировании раз
вития тех объектов, у  которых механизм взаимодействия внутренних 
частей слишком сложен для описания или раскрыт не полностью.

Обычно прогнозирование путем экстраполяции обходится без пред
варительного выделения постоянных факторов. Здесь в саму модель 
встроен механизм вычленения постоянных факторов в ретроспективе 
и проектирования этих факторов на будущее. Чем лучше работает этот 
встроенный механизм, тем выше оценивается соответствующий способ 
экстраполяции.

Известно немало способов вычленения постоянных факторов на ос
нове анализа временных рядов. Во всех этих способах ведущая роль 
опять-таки принадлежит экспертам. Именно они эмпирическим путем 
подбирают форму кривой, описывающей прогнозируемую тенденцию 
развития. Однако роль математиков при этом может быть гораздо зна
чительнее, чем при структурном моделировании. Сейчас имеются такие 
способы экстраполяции тенденций, которые при определенных допуше
ниях сами выбирают форму кривой тенденции развития. Тем самым 
сильно облегчается труд экспертов, задача которых тут  сводится к 
консультациям по поводу допущений. В результате этого удается в зна
чительной мере уменьшить воздействие субъективных факторов на про
гнозирование.

На идею f/черного ящика" опираются также интуитивные методы 
прогнозирования, в частности методы экспертных оценок. В самом де
ле, мыслительный процесс, именуемый интуицией, как некий обобщаю
щий образ, неявно включает в себя многие аспекты сложной проблемы 
и представляет нечто целое. В этом целом растворяются все частно
сти, и оно предстает перед нами в виде グчерного ящикаг/.

В настоящее время разработаны разнообразные методы экспертных 
оценок, среди которых имеются весьма изощренные. Эти методы могут

особенно полезными там, где оказьгоаются беспомощными м ате- 
иКО-статистические методы, скажем, и з -за  отсутствия необходи- 

N 丨й информации. Например, методы экспертных оценок м огут оказать 
іественную помощь при прогнозировании международных политиче- 

ских ситуаций.
Для социально-экономического прогнозирования применимы как 

руктурные модели, так и модели ѵчерного ящика" в различных ва
риантах. Выбор типа и варианта модели зависит от характера и усло- 
вий решаемой задачи и делается в каждом конкретном случае по-свое
му.

Выше отмечалось ведущее место экспертов в деле построения 
поогчостических моделей, но эксперты играют важную роль и при ин
терпретации результатов прогноза. Можно утверждать, что интерпре
тация результатов служит решающим звеном в процессе улавливания 
информации, содержащейся в прогнозах. Порой такая информация ока
зывается скрытой от непосвященного наблюдателя в нагромождении 
посторонних факторов, заложенных в исходные посылки модели. Иногда 
эти результаты облекаются в такую  нереалистическую форму, что для 
несведущего наблюдателя в ней исчезает даже подобие какой-либо 
достоверной информации о будущем. Особенно часто с подобной ситуа
цией приходится сталкиваться при социально-экономическом прогнози
ровании, когда в моделирование вводится немало упрощающих допуще
ний. Очистить результаты прогнозов от всей "шелухи" и выязить в них 
достоверную информацию о будущем м огут только опытные эксперты 
на основе квалифицированной интерпретации полученных результатов.

Нередко для правильной интерпретации результатов прогнозирова
ния и более эффективного выявления информационного содержания тре
буется проведение прогнозов по разным вариантам моделей, т.е . по мо
делям с разными исходными посылками. Сравнение и сопоставление ре
зультатов разных вариантов прогноза позволяют более четко определить 
границы достоверной информации, которая содержится в этих вариантах. 
Очевидно, что каждый вариант прогноза, каким  невероятным он бы ни 
казался, содержит какую -то  крупицу информации о будущем (в  меру 
реалистичности его исходных посылок) и потому ни одним из них нель- 
зя пренебрегать только по причине внешней видимости, нужно лишь 
вскрыть эти крупицы информации.

Теперь остановимся еще на одном важном моменте социально-эко
номического прогнозирования -  на разграничении долговременных и 
кратковременных факторов. Прогнозирование тенденций развития пред
полагает умение отделять факторы долговременного действия от факто- 
Р°в кратковременных. Данное утверждение непосредственно следует 
из определения тенденции развития как кривой движения, зависящей 
только от постоянных факторов. Уже отмечалось, что любое социально- 
экономическое прогнозирование на научной основе должно иметь дело 
^ишь с тенденциями, а обо.всем прочем можно только догадываться.

оь г°м у  умение четко разграничивать факторы по времени действия 
является желательным свойством прогнозиста, а в случае использо- 

структурных моделей и необходимым. Без такого разграниче- 
ниянельзя правильно построить структурную модель прогноза.
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В любом научном анализе экономической и политической обстанов
ки должен быть водораздел между результатами воздействия долго
временных и кратковременных факторов. По тому, насколько четко 
и последовательно проведен этот водораздел, можно судить даже о 
научной квалификации авторов. Излишне говорить о том, что класси
фикация факторов по времени действия вообще сильно упрощает всю 
процедуру оценки перспектив развития исследуемых социально-эконо
мических объектов. При наличии такой классификации можно увидеть 
будущее и без специальной прогностической модели. Для этого нужно 
просто объединить влияние всех долговременных факторов.

Например, если оцениваются перспективы политической ориентации 
той или иной развивающейся страны, то. прежде всего необходимо вы
делить те объективные долговременные факторы, которые впредь буду- 
влиять на выбор такой ориентации. Без вычленения этих факторов пер
спективы политической ориентации страны обычно оказьтаю тся неяс
ными и неопределенными.

В настоящей работе при рассмотрении перспектив развития стран 
Африки внутри мирового капиталистического хозяйства будет учиты
ваться ряд .долговременных факторов. Нельзя, например, не учитывать 
такой долговременный фактор, как качественно новая ступень в интер 
национализации капиталистического воспроизводства. В настоящее вре 
мя интернационализация хозяйственных связей уже достигла такой ста
дии, когда воспроизводство капиталистических отношений осуществляв! 
ся не на национальной базе, как прежде, а на основе всего мирового 
капитализма. Теперь уже только мировой капитализм в целом высту
пает в качестве общественного капитала, а его национальный собрат 
играет роль лишь индивидуального капитала. Продолжение этого про
цесса в будущем не может не повлечь за собой важные последствия. 
Некоторые из них будут рассмотрены в главе второй.

лизации капиталистического воспроизводства, можно также упомянуть 
растущий дефицит продовольствия. Иначе говоря, на экономическое и 
политическое положение освободившихся стран Африки будет во все 
возрастающей степени оказывать пагубное влияние нехватка продук
тов питания. Империалистические державы непременно постараются 
воспользоваться продовольственными трудностями для усиления нео
колониалистской зависимости стран Африки, для более прочного при
вязывания их к колеснице мирового капитализма.

Взглянуть в будущее через окно, открываемое долговременными 
факторами, можно не только невооруженным глазом. С помощью ма
тематических моделей через это окно можно увидеть и больше, и луч
ше. В главе четвертой при помоши математической модели, учитываю
щей отмеченные выше особенности прогнозирования социально-эконо
мических процессов, будут показаны перспективы развития стран 
Африки.



Глава вторая

ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

ОСВОБОДИВШИХСЯ СТРАН

Переходим к  рассмотрению основных факторов, которые в ближай
шее время м огут определять долговременные тенденции социально» 
экономического развития освободившихся стран в целом и африканских 
в частности. На такие факторы следует опираться при оценке перспек
тив развития этих стран в обозримом будущем.

Классифицировать факторы, ответственные за экономический рост, 
можно по разным признакам: по времени их действия (постоянные и 
временные), по сфере действия (частные и общие), по происхождению 
(имманентные и вмененные), по расположению ( внутренние и внешние).

Постоянные факторы отличаются от временных тем, что они дей
ствуют в течение всего периода рассмотрения данной системы. Дей
ствие общих факторов распространяется на все системы из заданно
го множества, а частные -  только на некоторые из них. Если данное 
множество систем само образует целостную систему с новыми допол
нительными свойствами, то общие факторы, представляющие эти новые 
свойства, выступают по отношению к  отдельным составляющим систе
мам не только как вмененные, но и как глобальные факторы, т.е . об
щие по действию и л и  происхождению.

Названные классы факторов в чем -то  совпадают, а в чем -то  раз
нятся между собой. Например, современная интернационализация капи
талистического воспроизводства является не только инвариантом, но 
и общим, глобальным фактором, а,скажем, по отношению к  освободив
шимся странам Африки она еще выступает и как вмененный фактор.
В качестве примера несовпадения классов можно привести современ— 
иый энергетический кризис, который хотя и относится к  глобальным 
факторам, нс . ^ит сугубо временный характер.

Выбор классификации по тому или иному признаку целиком зависит 
от характера решаемой задачи. Безотносительно к  целям и задачам 
исследований вообще нельзя отдать предпочтения ни одной классифи
кации. В ходе нашего анализа мы будем попеременно пользоваться 
ВСеми классификациями, но в силу специфики объекта исследования 
°собоѳ внимание будет уделяться глобальным факторам экономиче- 
Ког°  роста, и в первую очередь социально-экономического и полити- 

Ческого характера.
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Прежде всего нас будут интересовать глобальные факторы, воздев 
ствие которых на развивающиеся страны связано с вхождением пос^ 
них в систему мирового капиталистического хозяйства. С р е д и  всех  ̂
вых явлений и процессов, наблюдающихся сейчас в мировом капитал 
стическом хозяйстве, наиболее значимыми представляются следуюіщ, 
два обстоятельства: во-первых, интернационализация капиталистичеч 
ского  воспроизводства и, во-вторых, кризис современной массовой 
технологии производства . Масштабы применения современной техноло 
гии, основанной на хищнической эксплуатации природных ресурсов, 
толкнулись на ограниченность последних. В дальнейшем изложении в* 
рое обстоятельство для краткости будет именоваться ограниченное^ 
природных ресурсов. Два названных обстоятельства заслуживают бол! 
подробного рассмотрения.

Новая ступень в интеграции мирового капиталистического хозяй^ 
ства, которая стала отчетливо прослеживаться уже с 6 0 - х  годов, ха. 
рактеризуется тем, что теперь капиталистическое воспроизводство 
осуществляется не на национальной основе, а в рамках всего мировог 
капиталистического хозяйства. Отличительной чертой нового этапа иі 
теграции мирового капиталистического хозяйства является его вступ 
ление в такую  полосу развития, когда ему представилась возможное^ 
подчинить себе национальные хозяйства, заставить их функционирова 
как свои подсистемы, как части целого. Мировое капиталистическое 
хозяйство находит все новые пути и средства воздействия на отрасл 
вую структуру национальных хозяйств. Если прежде сфера его дейсті 
ограничивалась внешней торговлей, то теперь она та к  или иначе быс 
ро распространяется на все стороны национальной экономической де 
тельности. В настоящее время только мировой капитализм в целом і 
жет выступать в роли общественного капитала, способного к  самоі 
производству не только по стоимости, но и в натуре. Новая ступень в 
интеграции мирового капиталистического хозяйства прослеживается 
по многим проявлениям современного капитализма. Отметим лишь н( 
которые из этих проявлений.

Первое. Изменение состава и организационной структуры  интегра 
ции. Еще недавно основным элементом системы мирового капиталис 
ческого хозяйства была национальная экономика, а теперь им стано 
ся также ТН К, которые все больше превращаются в главных субъеі 
тов международного капиталистического разделения труда.

Международные супермонополии с глобальными масштабами дея
тельности выскальзывают из-под контроля национальных государсті 
из сферы их регулирующего воздействия и быстро усиливают свою 
власть на мировой арене. Так, разразивший ся в 7 0 —х годах на Зап  ̂
де энергетический кризис обнажил кабальную зависимость капитали一 
стических государств от международных нефтяных супермонополий. 
Все большая часть международного движения товаров, капиталов и 
патентов сей час осуществляется через глобальные монополии. Конце1 
рируя громадные средства, они обрастают многочисленными щупаль^ 
ми в виде дочерних компаний и филиалов, которые проникают в эко^ 
мику всех стран мировой капиталистической системы. По оценкам 它
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лертоБ ООН, в настоящее время под контролем ТН К находится не ме— 
нее "о* продукции, выпускаемой в мировом капиталистическом хозяй— 
сТБе. В связи с этим мировое капиталистическое хозяйство сейчас 
быстро преобразуется из совокупности национальных экономик в си
стему ТН К.

Такие структурные преобразования чреваты для мировой капитали
стической системы далеко идущими экономическими и политическими 
последствиями. Дело в том, что транснациональные корпорации по луча— 
ют возможность размещать контролируемые ими предприятия там, где 
издержки производства наименьшие. До середины 7 0 -х  годов ТН К 
считали выгодным располагать промышленные предприятия в основном 
Б развитых капиталистических странах, поближе к  рынкам сбыта. При 
этом они стремились снизить издержки производства путем привлече
ния дешевого труда рабочих из отсталых стран. Постепенно иммигра
ция дешевой рабочей силы стала создавать в развитых капиталистиче
ских странах серьезные социальные и политические осложнения, и по
тому со второй половины 7 0 -х  годов транснациональные корпорации 
предпочли изменить свою политику размещения предприятий, благо 
объективные предпосылки в мире для такой переориентации уже соз
рели.

Благодаря успехам современной НТР сейчас создаются и получают 
все более широкое распространение новые производственные техноло
гии, использование которых больше не требует специально подготовлен
ной рабочей силы. Т Н К  стремятся воспользоваться этими новыми воз
можностями и уже приступили к  массовому переводу в развивающиеся 
страны предприятий не только добывающей, но и обрабатывающей про
мышленности, с тем чтобы экспортировать их продукцию обратно в 
развитые капиталистические страны.

Можно не сомневаться, что перевод промышленных предприятий из 
развитых в развивающиеся страны не прекратится до конца текущего 
столетия и что в результате этого развивающиеся страны превратятся 
в конце концов в управляемую извне индустриализированную перифе
рию капитализма, в основной район скопления промышленных рабочих. 
Поэтому надо полагать, что доля развивающихся стран в мировом ка
питалистическом производстве к  2 0 0 0  г .  будет не ниже 25%, т.е. 
Уровня, установленного Лимской декларацией ЮНИДО в 1 9 7 5  г .  В то 
же время развитые капиталистические страны оставят себе функции 
управления мировым капиталистическим хозяйством и разработки но- 
вых технологий. Нужно сказать, что в условиях современной НТР те, 
кто владеет новыми технологиями, обладают и реальной экономической 
властью, что власть развитых капиталистических стран в мировом ка - 
питалистическом хозяйстве будет обусловливаться главным образом 
технологической монополией.

Некоторое представление о том, как и каким путем будет осуще
ствляться индустриализация развивающихся стран в эпоху НТР, можно 
Получить уже теперь из опыта развития, например, Бразилии, Мексики, 
^рана, Тайваня, Южной Кореи, Сингапура, Гонконга, Филиппин. Как видно 
Иэ опыта этих стран, индустриализация извне сама по себе не обеспе-
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чивает реципиентам экономической самостоятельности, не делает их 
независимыми от развитых капиталистических стран.

Вслед за перебазированием индустриальных предприятий в освобо
дившиеся страны и созданием там армии промышленных рабочих в этих 
странах обострится и классовая борьба. Именно в этих районах со
средоточатся самые боевые отряды индустриальных рабочих капита ли— 
сти ческого мира, и именно здесь классовая борьба сольется с борьбой 
против иностранного засилья, против неоколониализма, что сильно по
высит ее накал. О накале классовой, национальной и религиозной борь
бы в развивающихся странах можно судить по событиям в Иране.

Другим последствием изменения структуры  мирового капиталисти
ческого хозяйства станет размывание материального базиса нацио
нального суверенитета отдельных стран. Таким базисом до сих 
пор служило национальное хозяйство, которое, будучи самостоятельным 
элементом мирового капиталистического хозяйства, определяло как 
характер воспроизводства национального капитала, так  и его масштабы. 
По мере утраты  национальным хозяйством самостоятельности в вос
производстве общественного капитала в капиталистическом мире будет 
происходить и падение авторитетета национального суверенитета. 
Национальным суверенитет становится препятствием на пути развер
тывания международной деятельности ТН К. Падение престижа нацио
нального суверенитета будет ослаблять позиции прежде всего разви
вающихся стран в их борьбе с Т Н К  за экономическую независимость, 
против неоколониализма.

В связи с осуществляемым перемещением промышленн ых предприя
тий на территорию развивающихся стран требования последних об от
крытии рынков развитых капиталистических стран для их промышленной 
продукции выглядят сейчас совсем в ином свете, чем еще несколько 
лет тому назад. Если раньше казалось, что удовлетворение этих тре
бований принесет выгоду только развивающимся странам, то теперь 
становится все более очевидным, что допуск продукции этих стран на 
рынки развитых капиталистических государств будет лить воду прежде 
всего на мельницу транснациональных корпорации.

Второе, Качественная особенность нынешней ступени международ
ной капиталистической интеграции находит свое выражение не только 
в новой организационной структуре мирового капиталистического хо
зяйства, но и в новой системе управления этим хозяйством. Одним 
из важнейших рычагов управления мировым капиталистическим хо
зяйством является мировой капиталистический рынок, роль которого 
в распределении труда и капитала теперь резко возросла за счет мест一 
ных национальных рынков. Если раньше почти каждая страна имела 
свой более или менее самостоятельный рынок и сфера действия за
кона стоимости ограничивалась рамками только данной страны, то 
теперь национальные рынки превратились в представителен единого 
мирового капиталистического рынка, а сферой действия закона стои
мости стал весь капиталистический мир.

Прежде как стоимость товаров, так и цены на них определялись 
в основном местными внутренними условиями производства и распре
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деления в каждой стране, а мировой капиталистический рынок играл 
только корректирующую роль. Сейчас, наоборот, ценообразование в 
любой стране все больше опирается на цены мирового капиталистиче
ского  рынка, а местные условия вносят в них лишь некоторые по
правки.

Данное обстоятельство можно проследить, например, по нивелиров
ке цен на товары одного вида по всем районам капиталистического 
мира или по всеобщему характеру инфляционных процессов, бушующих 
сейчас в странах капитала. К а к  правило, инфляция в конечном счете 
есть реакция рыночного механизма на макроэкономические диспропор
ции, и прежде всего на диспропорции между потреблением и накоплением. 
Иными словами, современная инфляция -  это реакция мирового капи
талистического рынка на диспропорции воспроизводства в масштабе 
всего мирового капиталистического хозяйства. Поэтому теперь она 
носит интернациональный характер и больше не подвластна никаким 
национальным органам регулирования.

Между прочим, тот факт, что стихия мировой инфляции сейчас за
хватила в свою орбиту не только развитые капиталистические страны, 
но и развивающиеся, в том числе страны Африки, свидетельствует о 
размерах включенности последних в оборот мирового капиталистиче
ского  хозяйства. В частности, наличие хронической безработицы при 
хронической недогрузке производств енных. мощностей в развивающихся 
странах является следствием воздействия мирового капиталистическо
го  рынка, который таким образом пытается воспрепятствовать нерен
табельному использованию производственных ресурсов.

На новой ступени интеграции мировое капиталистическое хозяйство 
получило возможность требовать от национальной экономики подчине
ния так называемому принципу распределения доходов, труда и капи
тала между международными производит елями согласно экономиче
ской эффективности", т.е . в соответствии с законом стоимости. Миро
вой рынок г/штрафует^ экономически отсталые хозяйства, оставляя 
в их распоряжении меньше доходов, чем они сами производят, и за 
счет этого "вознаграждает" передовые хозяйства, предоставляя им 
дополнительные доходы сверх полученных от собственного производ
ства. Такой принцип распределения делает богатых богаче, а бедных 
беднее.

Именно противодействие со стороны мирового капиталистического 
хозяйства, которое в силу принципа ^экономической эффективностип 
никогда не признает отсталые в хозяйственном отношении освободив
шиеся страны полноправными участниками мирового общ ественного 
производства, будет мешать этим странам самостоятельно выбраться 
из состояния отсталости и стать развитыми. Тем более что современ
ная НТР предъявляет к  производству такие невыполнимые для освобо
дившихся стран требования, как крупносерийно сть , использование по
следних достижений науки и техники.

Таким образом, новая организационная структура мирового капита
листического хозяйства в сочетании с новой системой управления ли
шает большинство освободившихся стран возможности впредь решать
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свою экономическую, а вслед за ней и политическую судьбу. Соврекен— 
ные рентабельные производства в этих странах создаются и поддер
живаются извне, не без участия ТН К . Лишь экономическая и техниче
ская помощь со стороны стран социалистического содружества может 
бросить вызов этим международным супермонополиям и подорвать их 
их экономическое господство в освободившихся странах.
В ином случае эти страны, остающиеся в мировой капита ли сти ческой 
системе, обречены на неоколониалистскую зависимость от государств 
и институтов развитого капитализма.

Третье и Помимо мирового рынка, в арсенале мирового капитали
стического хозяйства имеются и другие инструменты саморегулиро
вания, которые также претерпели существенные изменения на новой 
ступени капиталистической интеграции. Одним из таких инструмен
тов является так называемый буржуазный образ жизни, который пред— 
полагает насаждение буржуазного сознания, буржуазной культуры, бур
жуазного характера духовных и материальных потребностей. Отличи
тельной чертой современного этапа капиталистической интеграции 
стала интернационализация формирования и распространения буржуаз
ного образа жизни, которая в зарубежной литературе получила скром
ное название 〃демонстрационный эффект^, ничуть не вскрывающее его 
классовую сущность.

Буржуазный образ жизни, будучи атрибутом капиталистического 
способа производства, складывался на национальной основе в строгом 
соответствии с образованием национального капитала. Поэтому вна
чале применительно к  отдельным странам буржуазный образ жизни м ог 
рассматриваться ка к  их имманентное свойство. Теперь же, когда вос
производство капиталистических отношений стало возможно только на 
интернациональной основе и когда в орбиту мирового капиталистиче
ского  хозяйства оказались втянутыми страны с докапиталистическими 
отношениями, в частности страны Тропической Африки, буржуазный 
образ жизни стал привноситься во многие страны извне, как вмененный 
признак.

Апологеты капитализма, используя все доступные каналы воздей
ствия, современные средства связи и массовой информации, ведут ши
рокую идеологическую обработку населения развивающихся стран, на
саждают там буржуазный образ жизни с характерными для него взгля
дами, представлениями и системой материальных и духовных ценностей. 
Насаждение буржуазного образа жизни в развивающихся странах помо
гает расчистить путь для внедрения там капиталистических отношений. 
Тем самым расширяется и упрочивается база мирового капиталистиче
ского  хозяйства за счет развивающихся стран.

Воздействие "демонстрационного эффекта〃 наиболее заметно в об
ласти формирования потребительского спроса населения развивающихся 
стран, особенно в городах. Прежде потребности населения складывались 
и развивались преимущественно под влиянием местных условий, а миро
вые факторы выполняли лишь подсобную рояь. Т ѳперь же, наоборот, 
определяющими факторами образования потребительского спроса ста
новятся условия мирового капиталистического хозяйства в целом.
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влияние мирового капиталисти ческого хозяйства на местную струк
туру потребления создает дополнительные трудности для развиваю»

стран. Так, многие из них вынуждены расходовать значительную 
цастъ своих4 скудных резервов иностранной валюты на оплату импорта 
предметов роскоши, современных автомобилей, модной европейской 
одежды и других атрибутов современной буржуазной цивилизации 
пресышения^ и в связи с этим урезывать ввоз действительно необхо
димых им товаров: продовольствия, производственного оборудования, 
запасных частей и т .п . В результате действия ^демонстрационного 
эффекта*" в развивающихся странах не только уродуется структура 
потребления, но и гипертрофически раздувается сфера услуг, стреми
тельно растут темпы урбанизации вне всякой связи с возможностями 
и потребностями самих этих стран.

Есть все основания полагать, что воздействие ^демонстрационного 
эффекта^ на развивающиеся страны впредь будет не ослабевать, а уси - 
лйваться. Во всяком случае, можно с полной уверенностью сказать, 
что под влиянием 〃демонстрационного эффекта" будет неослабными 
темпами продолжаться разбухание сферы услуг за счет других секто
ров экономики развивающихся стран. "Демонстрационный эффект" во 
всех его разнообразных проявлениях будет и дальше служить мощным 
Средством насаждения буржуазного образа жизни в развивающихся 
странах и удержания их в упряжке мирового капитализма.

Среди глобальных процессов, происходящих на новой ступени инте
грации мирового капиталистического хозяйства, можно упомянуть и 
такие, как изменение характера международного капиталистического 
разделения труда и расширение международных потоков информации 
вообще и научно-технической в частности по всем многочисленным 
каналам и во всех многообразных формах.

Международное разделение труда, складывающееся под влиянием 
ТНК, сильно отличается от международного разделения труда, в кото
ром участвуют национальные хозяйства. Смена субъектов ( главных 
агентов) международного капиталистического разделения труда при
водит к  тому, что теперь международная кооперация и специализация 
идет главным образом по пути распределения между интернациональ
ными производит елями отдельных операций в комбинированном много
национальном производстве изделий конечного потребления, а не по 
пути распределения завершенных циклов, ка к  это имело место прежде. 
Совместное участие в комбинированном производстве готовой продук
ции связывает разбросанных по миру производителей в жесткие между
народные производственные системы. Именно создание супер^онопо- 
лиями таких международных производственных систем и послужило 
объективным основанием вовлечения дешевой рабочей силы развиваю« 
Щихся стран в мйровое производство.

Что касается так называемого информационного бума, то он охва- 
ТИл все стороны жизни современного общества. Особенно быстро рас- 
щиряется международный научно-технический обмен (от торговли па- 
Тентами и лицензиями до подготовки кадров специалистов ), в котором 
Немаловажную роль играют различного рода международные организа*»
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ции, конференции и симпозиумы, стандартизация, промышленный шпио
наж, .утечка  мозгов^ и т.п .

В силу научно-технической отсталости, нехватки специалистов 
освободившиеся страны оказываются в стороне от основных междуна
родных потоков информации. Эти потоки непосредственно затрагивак>г 
освободившиеся страны только в части "утечки м о з г о в и  миграции 
специалистов, т.е. лишь в части убытков. Так, с 1 9 6 1  по 1 9 7 2  г . 
из развивающихся стран выехало 2 3 0  тыс. квалифицированных специа^ 
листов в США, Англию и Канаду, что, по оценке экспертов ЮНКТАД, 
обеспечило последним чистую выгоду в размере почти 5 1  млрд. долл. 
США. Правда, в течение этого  же периода названные три развитые ка、 
питалистические страны оказали помощь освободившимся странам в 
размере 4 6 ,3  млрд. долл. , но при этом убытки освободившихся стран 
составили несколько миллиардов долларов США. Если сюда приплюсо* 
вать расходы на образование, потери на производстве из-за  нехватки 
квалифицированных работников, дотации на устранение экономических 
диспропорций, вызванных утечкой специалисгов, то прямые убытки 
освободившихся стран окажутся гораздо более значительными.

Надо полагать, что по мере превращения развивающихся стран в 
промышленные "утечка м озговが и миграция специалистов будут при
тормаживаться . Во всяком случае, можно с полным основанием у т 
верждать, что это глобальное явление носит временный характер и 
его никак нельзя относить к  категории инвариантов.

Рассмотренные наиболее заметные действия отдельных глобаль
ных факторов, а именно те  из них, появление которых непосредствен
но связано со вступлением міфового капиталистического хозяйства 
на новую ступень интеграции и которые, по нашему мнению, будут так 
или иначе продолжать играть немаловажную роль в судьбах разви
вающихся стран в ближайшие десятилетия. Чтобы в полной мере оце
нить значение глобальных факторов в будущем социально-экономиче
ском развитии освободившихся стран, было бы весьма полезным 
проследить, как складывается соотношение воздействия глобальных 
и локальных факторов на экономику развивающихся стран вообще 
и африканских в частности. К  анализу динамики этого соотношения 
мы теперь и переходим.

При оценке роли и определении места глобальных факторов в про
цессе социально-экономического развития молодых независимых госу
дарств прежде всего следует иметь в виду, что эта роль и это место 
со временем, становятся все более заметными. Данное обстоятельство 
особенно касается действия глобальных факторов социально-экономи
ческого характера в странах Африки. В силу вхождения стран Афри
канского континента в систему мирового капита листи ческого хозяйст一 
ва и углубления процессов интернационализации капиталисти ческого 
воспроизводства значение глобальных факторов здесь возрастает за 
счет локальных факторов быстрее, ч'ем в других районах мира. Этот 
факт объясняется следующим образом.

Освободившиеся страны, особенно Тропической Африки, находятся 
на такой стадии развития, когда локальные источники поступательно^
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р0 движения действуют весьма медленно и незаметно, как это вооб
ще и свойственно докапиталистическим формациям. На современном 
ф0не потенциальные возможности развития, заключенные в архаиче— 
сКйХ источниках Африки, выглядят весьма мизерными. Ныне импульсы 
социально-экономического прогресса Африка получает главным обра— 
зом от глобальных, а не от локальных факторов (напомним, что деле— 
ние на глобальные и локальные факторы неравнозначно делению на внеш— 
ние и внутренние факторы; оно скорее напоминает деление на общие 
и частные).

Приведенное соображение нельзя игнорировать при прогнозировании 
социально-экономического развития Африки. Только всесторонний и 
полный учет действия глобальных и локальных факторов способен сде— 
лать прогнозирование достоверным и надежным. Нельзя ни понять про» 
исходящие в Африке события, ни тем более оценить перспективы раз
вития , вращаясь только в кр у гу  местных особенностей, оставаясь лишь 
в сфере действия местных факторов. В этом свете все утверждения 
о каком -то  особом, "африканском" пути социально-економического 
развития представляются беспочвенными. В связи с существованием 
двух мировых общественно-экономических систем глобальные факто— 
ры направляют страны Африки, впрочем ка к  и развивающиеся страны 
•других континентов, либо в сторону капитализма, либо в сторону 
социализма. Третьего не дано.

Отсталость стран Африки в условиях их включенности в систему 
мирового капиталистического хозяйства лишает локальные факторы 
возможности выступать в качестве локомотивов поступательного об
щественного движения и превращает их в пережитки прошлого. Приме
ром такого  атавизма может служить живучесть общинных отношений 
в африканской деревне. Подобная "специфика" слишком дорого обхо
дится освободившимся странам Африки.

Разрыв в уровнях между развитыми капиталистическими и освобо
дившимися странами Африки сейчас настолько велик, что последним, 
пожалуй, понадобилось бы несколько столетий для достижения ньшеш- 
него уровня развитых стран. Предоставленные самим себе и отрезанные 
от остального мира, освободившиеся страны Африки оказались бы от
брошенными далеко назад и лишенными стимулов и мотивов догонять 
развитые страны. Поэтому действие локальных факторов развития 
здесь выглядит ничтожным по сравнению с действием глобальных 
факторов, которые практически целиком определяют направление и 
характер социально-экономического развития стран Африки. Сейчас 
страны Африки переходят от первобы тно-овинного  строя на путь 
капиталистической или социалистической ориентации не в силу исклю
чительности своих локальных условий, а главным образом и з -за  дей
ственности современных глобальных факторов. Именно в таком пере
скоке с нижних этажей на верхние, минуя промежуточные стадии раз
вития, и заключается особенность воздействия современных глобаль- 
ных факторов в условиях отсталости. Сама возможность обхода ряда 
стадий исторического развития, на которые развитые страны потра
тили века, появляется здесь не вследствие какой-то  локальной спе
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цифики, не и з -за  действия каких-то  сверхъестественных местных сил, 
а в результате развития человеческого общества в мировом масштабе, 
т .е . в результате того, что все освободившиеся страны составляют 
часть мирового сообщества, в целом ушедшего далеко вперед.

Конечно, не следует ударяться в другую крайность и вовсе отри- 
цать роль локальных факторов в социально-экономическом развитии 
Африканского континента. Без них не могли бы действовать никакие 
глобальные факторы. Влияние последних всегда опосредствовано пер
выми. Глобальные факторы как бы прививаются к локальным и вме
сте с ними образуют одно сложное переплетение, которое выступает 
в качестве движителя, действующего изнутри. В результате такой 
"прививки" глобальные факторы превращаются в признаки освободив
шихся стран, в их атрибуты, которые отличаются от имманентных при
знаков только тем , что они были приобретены. В этой связи глобаль
ные факторы можно считать внешними лишь по происхождению, а не 
по пространственному положению или действию. Заметим, что любые 
воздействия извне в обход внутренних факторов относятся вовсе не к  
развитию, а к  вмешательству.

Благодаря способности глобальных факторов действовать изнутри 
наряду с иными внутренними факторами развитие освободившихся стран 
Африканского континента следует рассматривать как саморазвитие, а 
не как результат внешнего вмешательства. Именно поэтому нашу гло
бальную модель развития Африки следует строить на основе принципов 
саморазвития.

Взаимодействие глобальных и локальных факторов в ходе социаль
но-экономического развития Африки можно условно представить как 
своеобразное разделение труда. Глобальные факторы задают возмож
ные направления движению, а локальные определяют конкретные фор
мы этих направлений. Так, выбор между капита листи ческим и некапи
талистическим путем развития в странах Африки делается в соответ
ствии с расстановкой местных сил, хотя сам выбор здесь целиком 
обусловлен состоянием мирового развития. Поэтому в общем случае 
нельзя пренебрегать ни теми, ни другими факторами.

В связи с ведущей ролью глобальных факторов, чтобы заглянуть 
в будущее стран Африки, необходимо занять внешнюю позицию наблю
дения и смотреть на них извне, а не изнутри. Разумеется, глобаль
ный подход требуется для прогнозирования развития любой страны 
мира, а не только стран Африки. Однако если для стран других регио
нов глобальный подход позволительно рассматривать как дополнение 
к  страноведческому, то для сі^ран Африки он выступает ка к  основной.

Лишь одного страноведческого подхода теперь недостаточно не 
только для прогнозирования, но и просто для осмысления всего про
исходящего в Африке. Напомним, что глубинные процессы, лежащие 
в основе социально-экономических явлений в Африке, вызываются 
причинами, которые находятся далеко за пределами континента и ко
торые вообще нельзя привязать ни к  одному конкретному географи
ческому пункту. Глобальные факторы не имеют адреса и выражают 
свойства не каких-то  отдельных частей, а всей системы в целом,
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Тве. те  ее свойства, которые для любой ее части выступают не как 
йіѵоланентные, а как вмененные характеристики.

К ак уже отмечалось, с действием вмененных глобальных факто
ров сейчас непосредственно связан выбор стратегического направле» 
ния социально-экономического развития освободившихся стран, т.е. 
решение вопроса, пойдет ли страна по пути капитализма или по пути 
социализма. Если развивающаяся страна останется внутри мировой 
системы капитализма, то глобальные факторы этой системы предпи- 
сывают ей движение в конечном счете по направлению к  капитализму, 
невзирая на достигнутый там уровень социально-экономического и 
политического развития. Все страны , входящие в систему капита
лизма, объективно являются участниками процесса воспроизводства 
капита листи ческих отношений в мировом масштабе независимо от 
того, какие субъективные * политические и экономические цели выдви
гаются и преследуются руководством этих стран на национальном уров
не. Каковы бы ни были направления действия факторов местного зна
чения, в современных условиях они не м огут противостоять сколько- 
нибудь продолжительное время глобальным факторам мировой капита
листической системы, толкающим все страны только в сторону капита
лизма. Во всяком случае, глобальные факторы мирового капитализма 
не допустят возникновения социалистических производственных отно
шений ни в какой части своей системы до тех пор, пока они остаются 
элементами этой системы. Т ут  не может быть никаких разночтений !

Правда, глобальные факторы капитализма м огут допустить времен
ное появление в тех или иных странах предпосылок, благоприятных 
для создания там социалистических отношений после выхода страны 
из системы мирового капиталистического хозяйства. Но тогда страна 
должна выйти и из системы международного капиталистического раз
деления труда и установить систему ценообразования, независимую 
от мирового капиталисти ческого хозяйства. При этом следует еще раз 
подчеркнуть, что благоприятные предпосылки социализма здесь носят 
временный характер. Капитализм не допускает образования в своем 
чреве чужеродных ему социалистических производственных отноше
ний и не пожелает долго терпеть даже их предпосылки.

Ростки социализма могут возникнуть в тех развивающихся странах, 
где еще не успели утвердиться капиталистические отношения, но толь
ко под воздействием глобальных факторов мировой социалистической 
системы. Ни одна страна не могла в прошлом, не может в настоящем 
и не сможет в будущем самостоятельно, без помощи мирового социа
лизма, только за счет локальных факторов создавать у  себя социали
стические отношения, минуя капиталистическую стадию развития. Ч то - 
бьі перешагнуть через стадию капитализма, страна должна непремен- 
но ^ыть включенной в мировую социалистическую систему и находить- 
ся под воздействием ее глобальных факторов, которые по отношению 
к этой стране выступают как вмененные факторы, выражаюшие обшие 
свойства социалистической системы.

Итак, глобальные факторы двух мировых социально-экономических 
систем играют решающую роль в выборе стратегии социально—э м в о —
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мического развития отдельных развивающихся стран. По существу, 
выбор стратегии предопределяется принадлежностью страны к  той 
или другой системе.

Изложенное обстоятельство играет решающую роль в социально- 
экономическом прогнозировании развития освободившихся стран. 
Прежде чем приступить к  прогнозированию конкретных социально- 
экономических показателей, необходимо определить, по какому пути 
пойдет исследуемая страна : останется ли она элементом мировой 
капита ли сти ческой системы и будет подвергаться воздействию гло
бальных факторов капитализма, или она перейдет в систему мирово
го  социализма и окажется под воздействием его глобальных факто
ров. В частности, при оценке перспектив социально-экономического 
развития стран Африки следует исходить из предположения, что эти 
страны в течение текущ его столетия будут оставаться внутри миро
вого капиталистического хозяйства и потому будут подвергаться 
воздействию глобальных факторов капитализма.

Включенность стран Африки в мировое капиталистическое хозяй
ство в значительной степени снимает неопределенность с картины 
их будущего и позволяет учитывать при ее создании новые глобаль
ные факторы, присущие экономике современного капитализма, о кото
рых говорилось выше. Действие этих глобальных факторов позволя
ет нарисовать общую картину развития, на фоне которой будут раз
вертываться все события в исследуемых странах.

Как уже отмечалось, на современном этапе интеграции в мировом 
капиталистическом хозяйстве распределение труда и капитала между 
международными производителями осуществляется на основе принци
па мэкономической эффективности". По существу, безраздельное гос
подство принципа "экономической эффективности,f в мировом масшта
бе лишает большинство развивающихся стран даже надежды на разви
тие в них промышленного производства собственными силами. Это 
особенно касается развивающихся стран Африки, где технико-экономи- 
ческая отсталость представляется вопиющей.

Вместе с тем в процессе интернационализации капиталистического 
воспроизводства возникают глобальные явления, в частности переди
слокация промышленных предприятий из развитых капиталистических 
государств в развивающиеся страны, которая обещает быстро превра
тить отсталые страны в хотя и зависимые, но все же индустриализи
рованные районы мира. Однако и здесь Африка, по-видимому, окажет
ся обделенной. Дело в том, что страны этого континента настолько 
отстали в социально-экономическом развитии, что существующие там 
технико-экономическая культура и общеобразовательный уровень пока 
еше не обеспечивают развертывания промышленного производства б 
массовом масштабе. Поэтому естественно полагать, что наблюдают ее 一 
ся сейчас перемещение промышленных предприятий к  дешевой рабочей 
силе обойдет стороной большинство развивающихся стран Африки.

В заключение можно сказать, что в оставшиеся годы текущего стск 
летия большинство стран Африки, находящихся внутри мировой капи
талистической системы, не станут ни субъектами, ни объектами м ас-
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сированногс промышленного развития. При прогнозировании социально- 
экономического развития этих стран нельзя забывать и о чрезмерной 
зависимости процесса воспроизводства в них от внешних источников 
накопления.

Таблица 1 дает представление о значении внешних источников 
накопления в странах Африки. Если рассматривать накопление как 
яепотребленный остаток национального дохода, то чистые капитальные 
вложения из внешних источников измеряются разностью между импор
том и экспортом. Вещественное содержание внешнеторгового оборота 
при этом не имеет значения. Такое измерение правомерно всегда, 
когда импортно-экспортное сальдо не превышает суммарные размеры 
накопления из всех источников, т.е . когда внутреннее накопление 
(измеряемое разностью между суммарным накоплением и импортно
экспортным сальдо) не отрицательно. Оно небезынтересно и в слу
чае отрицательного внутреннего накопления, ибо этот случай показы
вает, насколько страна "проедает" больше, чем производит. Заметим, 
что в таблице приводится не эта разность, а разность между валовы
ми капитальными вложениями и импортно-экспортным сальдо, т.е. 
во внутреннее накопление включена амортизация. Разделить их на 
основе существующей статистики не представляется возможным. По
мимо амортизации валовые капитальные вложения из внутренних 
источников включают инвестиции в непроизводственную сферу, в 
частности в жилищное строительство. Поэтому на долю производст
венного накопления в действительности должна приходиться лишь 
часть остатка после вычета амортизации.

Как видно из таблицы, доля валовых капитальных вложений из 
внутренних источников в ВВП развивающихся стран Африки исключи
тельно мала, а в ряде случаев она имеет даже отрицательное значе
ние, т.е . в этих случаях полностью ^проедается^ не только весь 
ВВП, включая фонд амортизации, но и часть приращения текущих 
материальных запасов, образующихся за счет внешних поступлений. 
Если же учесть, что валовые капитальные вложения содержат еще 
инвестиции в непроизводственную сферу, то можно говорить об от
сутствии внутреннего производственного накопления вообще. Во вся
ком случае, цифры менее 8—10% по позиции Б  следует рассматривать 
как свидетельство отсутствия внутреннего производственного накоп
ления. Такие страны, как Бенин, Бурунди, ПАР, АРЕ, Гана, Лесото, 
Мадагаскар, Малави, Нигер, Сенегал, Верхняя Вольта, Руанда^ Чад, 
в течение длительного времени не могли расширять производство за 
°чет внутреннего накопления, а использовали в основном внешние 
источники и "проедали" фонд амортизации (путем применения мораль
но изношенной техники).

Судя по данным таблицы, внешние источники накопления играли 
заметную роль лишь в странах с недостаточными внутренними источ-  
никами накопления. Что касается Африки, то страны, получающие ренту 
с редких природных ресурсов (например, Габон, Берег Слоновой Кости,
几иберия, Ливия, Замбия, Сан-Томе и Принсипи), финансировали расши
рение своего производства за счет собственных средств,как развитые



Соотношение внутренних и вне

Страна 1960
г.

1961
г.

1962
г.

1963
г.

1964
г.

1965
г.

1966
г.

1967
г.

Алжир
А
Б

… • • • … … … …

Бенин
А 參• • 12 10 11 12 14
Б • • • • . • 5 5 3 2 5

БСК
А -8 -7 . . . 參.參 -3 -4
Б 14 15 . . . . . . 19 18

Ботсвана
А 17 1 9 22 29
Б t , . 0 -1 3 1 -1

Бурунди
А 7 3 • • • 13
Б 1 1 3 . . . 7

Верхняя Вольта
А • ♦ • 9 8 • 參_
Б , , , . . . 6 7 . . .

Габон
А 1 -9 . . . -8 . . • . . .
Б 39 . . . 3 1 . . . 25 . . . • • •

Гана
А 5 8 3 5 3 7 6 2
Б 17 11 13 12 15 10 9 10

Египет
А 1 5 6 7 2 5 1 6
Б 14 12 12 13 15 14 14 8

Замбия
-1 5А -1 8 -1 5 -1 2 -1 8 -2 9 -1 4 -7

Б 24 25 22 18 12 24 29 31
Заир

А -9 • • • -1 5 • • • • • • • • • • • •
Б 12 . . . 29 … • • • • • • • • •

Камерун
А -1 -2 -1 1 1 2

Б 11 11 15 15 15 14
Кения

А . . . - 4 0 -1 1

Б . . . 13 15 18 20

Лесото 46 46д 34 37
Б

Либерия
… • • • - 2 4 - 2 6 - 3 6 - 3 5

А # e, - 4 - 1 0 - 1 2 - 1 1
Б . . . 砉. • • л • • • • 3 1 2 8 2 5 2 4
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Т а б л и ц а  1

ціних источников накопления' %

1968
г.

1969
г.

1970
г.

1971
г.

1972
г.

1973
г.

1 974
г.

1975
г.

1976
г.

1977
г.

• » « 9. . 13 7
• • • … … … 36 44 37 40 …

• • • • • ф 3 10 14 9 7 12 11 17
• • • • • • 13 6 5 7 15 6 9 3

-8 -9 -3 -1 -2 0 -6 1 -5 -6
17 19 22 22 21 23 22 21 23 27

40 • . . 3 4 25 . . . 21 24 17
-7 • • • 25

7

28 • • • 27 26 • • • 15 • • •

8

• • • 9

9 16

• • •

22

• • •

2 … -2 … 5 • • • 9 … • • • …

-1 2 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 5 -2 4
29 30 30 … 48 37 52 ' 63 70

1 -1 1 3 -6 -5 2 . . . . . . . . .
11 12 13 11 7 9 11 • • • • • • …

3 4 5 5 6 6 12 21 12 11
8 10 9 7 8 8 5 6 13 17

-7 -3 4 -1 7 2 -2 -1 6 -9 19 -5 0
32 18 27 34 35 29 37 22 31 33

-6 -6 -2 9 14 6 7 12 . . . …

20 24 25 24 20 24 23 14 • • • …

-1 -2 2 4 . . . . . . . . .
14 15 14 14 • • • … • • •

0 -2 1 6 2 1 8 5 0 -3
20 19 24 18 20 19 20 15 20 21

48 41 42 51 66 68 61 , , , , , .
-3 7 -3 1 -3 2 -3 9 -5 4 -5 9 -5 9 • • •
-1 9 -2 4 -1 7 -1 5 -1 5 -2 2 -1 5 -5 - 4 9

19 16 22 21 23 17 22 35 32 26

29



Страна 1960
г.

1961
г.

1962
г.

1963
г.

1964
г.

1965
г.

1966
г.

196 テ ' 
г .
------ -

Ливия
А , . , 23 -1 -1 9 -2 3 -2 2 -23
Б * * » . . . 15 30 28 29 30 28

Маврикий
А 23 1 5 15 12 0 3 3
Б 7 19 13 1 8 17 12 12

Мавритания
А # # # . . . . . . -1 2 • • • • • • • • •
Б . . . . . • . . . 15 . . • • • • • • •

Мадагаскар
А 6 4 . . . 6 6 7 6
Б 5 4 . • . 5 5 6 8

Малави
А • • • 18 8 12 14 9
Б . . . . . . -5 0 —4 3 5

Мали
А • • • .• • • • • • • • … • • • • • • • • •
Б . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Марокко
А -1 3 4 3 0 -2 1 2
Б 10 7 8 10 11 11 10 12

Нигер
А • в • . . . -1 0 0 2 3
Б . # # . . . . . . 17 15 11 7 6

Нигерия
А 5 5 3 2 4 2 1 3
Б 6 9 10 11 12 16 16 13

Реюньон
А 25 24 28
Б 1 0 -5

Руанда
А .. • • • • • • • • • •
Б .• • • • • • * • • • •

Свазиленд
А . . , • • • 9 —X 2
Б . . . . 暑參 15 19

Сан-Томе и 
Принсипи

А . . 春 • • • • • • • • • • • •
Б . . . • . . « • « • • • • • * * » •

Сенегал
А • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D

Сейшельские
Острова

А • • • • • • • • •
^  ВСьерра- • • •

Леоне
А . . . . . . . . . 1 3 4 4 3
Б • • • • • • • • • 9 9 11 8 9
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Продолжение табл.1

i 9 6 0
1 9 6 9

г .

1 9 7 0

г .

1 9 7 1

Г .

1 9 7 2

Г .

1 9 7 3

Г .

1 9 7 4

Г .

1 9 7 5

Г .

1 9 7 6

Г .

1 9 7 7

Г .

- 3 1
- 2 9 - 3 5 - 3 3 - 2 4 - 1 8 - 2 5 - 9 - 2 3 - 2 5

2 7
2 6 1 8 1 9 2 5 2 9 2 5 2 9 2 5 2 6

4
- 6 0 - 1 - 4 - 1 - 6 - 1 7 1 2

1 1
1 4 1 4 1 6 1 6 2 6 2 9 2 9 3 2 2 7

- 1 5
. . . . ♦ . . . . 3 2 . ♦ . . , .

3 7 •  • • … … 3 9 3 3 … … …

7 7 3 6 3 4 4 - •  •

9 1 0 1 3 1 2 1 1 1 0 1 1 … …

1 3 1 4 1 3 1 1 1 3 9 # e • , . .

4 4 1 3 8 1 1 1 4
• •  • •  • •

• • •
6

1 1

•  • •
3

1 2 • •  • . . .

• •  • • •  • •  • •

2 1 3 2 0 0 - 1 1 0 1 8 2 0

1 6 1 2 1 2 1 3 1 3 1 5 2 1 1 5 1 1 1 0

5 7 . . . . . . * » * • 4 e . . . . .

6 - 1 … … … • •  • … … … • •

4 0 - 1 一2 - 3 - 7 - 2 4 - 3 # , , #

1 І 1 4 1 5 1 8 1 8 1 7 1 8 3 1 … • •

1 9 3 0 3 1 2 8 2 5 2 7 2 9 3 2 3 0 2 4

0 - 3 - 7 - 3 - 1 - 4 - 7 - 1 0 - 1 3 - 1 0

6 6 3 7 8 1 9 9 4 . ♦ .

8 1 4 2 2 8 1 5 1 0 •  • •

- 4 - 1 0 - 9 - 2 1 - 1 . . . . . # • • . •  • •

2 0 1 6 2 3 2 3 2 1 1 8
•  • • • • • •  • • • • •

• • • 

• • •

… …

• •,
… • •  •

- 4 0

1 3

… … …

7 8 5 7 4 1 1 6 6 . . , . . .

5 5 1 0 1 0 1 3 8 1 6 1 2
• •  • •  •  •

•  •  • 1 7

» • . …
• •  •

… • • • • •  • • •  •
… 1 5 •  • •

- 2
- 2 1 1 - 2 2 1 0 8 8

1 3
1 6 1 3 1 0 1 1 1 4 5 5 6 . . .



Страна 1960
г.

1961
г.

1962
г.

1963
г.

1964
г.

1965
г.

1966
г.

1967，
г.

США
А - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0 0
Б 19 17 18 19 19 2 0 2 0 19

Танзания
А . . . . . . 參• • -4 -5 - 1 - 2 - 1
Б • •. ,• , . . . 1 0 13 15 16 18

Того
А . . . • .. 1 0 8 6 2 0
Б • . , ,.參 • . . 3 13 18 15 13

Тунис
А 7 9 1 0 9 1 1 1 2 9 9
Б 8 9 13 14 14 15 15 16

Уганда
А • .. , , , . . e * • • , . # . . . , . . ,»,
Б •參• .♦ ♦ * •. . . . • • • ,.•

ФРГ
А 一 3 - 2 -1 -2 -2 0 -2 -3
Б 27 27 27 27 28 28 27 23

ЦАР
А . 隹■ . . . . . . . , . 7 . . . . , . 13
Б . , . . . . 11 . . , 7

Чад
А • . . 9 1 0 1 0 . , . . . ,
Б 3 0 2 .» • , , ф ,, ,

Эфиопия
А 1 1 2 2 1 2 3 3
Б 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

Экваториаль
ная Гвинея

А , . . . . , . , . -5 -3 - 2 0
Б • . . . • . . . . . . . 2 1 2 1 2 2 23

ЮАР
А -5 -9 -9 - 6 -3 1 -3 - 2
Б 2 2 2 0 19 23 24 27 25 29

Южная Роде
зия

А 1 - 1 -5 - 8 - 6 - 8 -3 0
Б 25 24 18 14 15 15 17 2 2

Япония
А 0 2 0 1 0 - 2 - 2 0
Б 34 38 36 35 36 32 33 36

Судан

А - 1 3 2 4 4 2 3 3
Б 1 2 13 14 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0

x

Подсчитано по статистическим ежегодникам ООН за 1969，1972，

Примечание: A 一 доля в ВВП чистых инвестиций из внешних источи好 
Б -  доля в ВВП чистых инвестиций из внутренних исто**

32



Продолжение табл.1

"l9 6 ö 1969
г.

1970
г.

1971
г.

1972
г.

1973
г.

1974
г.

1975
г.

1976
г.

1 9 7 7 :

0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 2
19 19 17 19 19 19 18 15 16 16

3 - 1 4 7 6 7 14 13 2 3
15 16 18 19 16 15 8 8 18 15

- 2 - 2 3 7 9 8 -17
11 14 1 2 1 2 1 2 16 19 … … …

3 4 4 2 1 2 - 1 5 8 1 0
2 0 19 16 18 2 0 17 23 26 23 2 0

- 2 - 2 -3 4
15 17 13 1 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

-3 -3
25 27 28 27 26 2 6 23 2 1 2 2 2 2

..•
• • • 7

1 1
* • •

• • • # • • 參•.
• • • • • • • • •

8 . . # 7 8 8 12 1 1 17 14
3 • •• 4 3 4 1 5 1 4 …

2 2 0 . 2 2 - 2 —3 4 !
1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 6 9 • • •

• • •

-4 - 2 3 4 -3 -4 0 3 1 - 6
24 26 27 26 26 26 31 28 27 25

5 -3 - 1 2 -3 - 2 1 3 -4 - 2
19 2 0 2 1 2 0 2 2 23 24 26 2 1 2 0

- 1 —2 - 2 -3 -3 0 1 0 - 137 37 38 35 35 39 37 32 32 •  •  •

3
- 1 2 2 - 2 • 1 9 … . . .

U 10 10 7 12 17 8
•  • • • • • • . . .

1973, 1975, 1976 , 1977  и 1978 гг .

к 0 в ；
Н и К о в .
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капиталистические страны ( отрицательные значения показателей по 
позиции А, т.е . отрицательные значения чистого импорта).

Надо обметить, что низкая норма внутреннего накопления в развич 
вающихся странах Африки обусловлена прежде всего наличием пред、 

капиталистических форм хозяйствования, для которых накопление раѵ 
ди расширения производства занимает третьестепенное место и само 
по себе вовсе не является мобилизующим фактором. Эти страны стор. 
в самом начале пути к  капиталистическому способу производства, я 
стали они на этот путь не в результате своего внутреннего развития, 
а под воздействием глобальных факторов мирового капиталистическое 
хозяйства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в большие 
стве стран Африки нѳ проснулись еще те внутренние силы первоначалу 
ного накопления капитала, которые в свое время действовали в развц. 
тых капиталистических странах, а также в том, что они вынуждены ощ 
раться на внешние источники накопления. Специфика накопления в афр： 
канских странах является опять-таки естественным следствием дей
ствия глобальных стимулов развития.

Чрезмерная зависимость развивающихся стран Африки от внешних 
источников накопления лишний раз свидетельствует о решающей роли 
глобальных факторов в их развитии, в частности о действенности прин
ципа "экономической эффективности", препятствующего расширению 
нерентабельных производств.

Говоря о значении классификации капитальных вложений по проис
хождению , по месту отправления, нельзя не упомянуть и о ее роли в 
измерении степени экономической зависимости отдельных стран мира, 
По широко распространенной версии, основанной на интуиции, под неза
висимостью экономических систем подразумевается не их возможное: 
функционировать изолированно друг от друга, а их способность к  сам( 
воспроизводству за счет собственных средств, без помощи извне. Со
временные мирохозяйственные связи достигли такого  уровня широты 
и глубины, что сей час экономика ни одной страны не смогла бы фуні 
ционировать по-прежнему в случае прекращения этих связей. Поэто
му , если бы экономическая независимость определялась отрешенно
стью от других систем, то ни одну страну мира теперь нельзя было 
бы назвать экономически независимой.

Валовые капитальные вложения составляют весь экономический 
фонд воспроизводства системы. Та доля этого фонда, которая обяза
на своим происхождением внешним источникам, одновременно может 
служить и мерой зависимости воспроизводства системы от экономи
ческой помощи извне. Если отождествить внешнюю зависимость вос
производства системы с ее экономической зависимостью, то назвав 
ная доля будет неплохим критерием количественного измерения с т ^  
пени экономической зависимости отдельных стран мира. Чем выше 
доля, тем  больше экономическая зависимость страны от иностранно^ 
го  капитала.

Таким образом, таблица 1 рисует весьма яркую картину эконо
мической зависимости развивающихся стран Африки от иностранного 
капитала. У большинства стран этого континента роль внешних исто11.
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в в накоплении весьма существенна. Напротив, развитые капита- 
н ^^цеские  страны выступают в таблице экономически самостоятель- 
^  ... у  них доля капитальных вложений за счет внешних источников,

правило, неположительна.
Что касается перспектив развивающихся стран Африки, то пока нет 

Л^каких оснований полагать, что в обозримом будущем они сумеют об— 
стИ экономическую самостоятельность. Ничто не говорит о том, что 

ß скором времени они будут обходиться без внешних источников на
копления, поскольку в большинстве этих стран внутренние источники 
накопления далеко не достаточны для преодоления экономической от
сталости. А без ликвидации отсталости в условиях Африки нельзя 
организовать мобилизацию внутренних ресурсов на цели накопления.
Из этого порочного круга Африка, по всей видимости, не сможет вый- 
тй без посторонней помощи. Во всяком случае, можно с уверенностью 
сказать, что в оставшиеся годы текущ его столетия здесь не произой
дет никаких существенных изменений в отношении накопления, а сле
довательно, в статусе экономической зависимости большинства стран 
Африки.

Введенная нами в пространство экономической зависимости метри
ка может иметь обширный диапазон приложения. Она не только позво
ляет производить международные сопоставления и иные экономиче
ские исследования, но и характеризует уровень познания предмета. 
Здесь вполне уместно привести слова известного физика прошлого ве
ка лорда Кельвина: "Если вы можете измерить то, о чем говорите, 
и выразить это в числах, то вы что -то  знаете об этом предмете; 
если же вы не в состоянии ни измерить, ни выразить это в числах, 
то ваши знания предмета скудны и неудовлетворительны". К  сожале
нию, экономисты далеко не всегда помнят об этом полезном и удоб
ном правиле.

В начале главы упоминалась ограниченность природных ресурсов 
как глобальный фактор, связанный с новой ступенью интеграции в ми
ровом капиталистическом хозяйстве. Теперь наступила очередь более 
подробно рассмотреть воздействие его на развивающиеся страны. 
Прежде всего следует отметить, что воздействие этого фактора не
однозначно. Оно по-разному сказьшается и на судьбах стран Африкан- 
ского континента. Одни страны, богатые редкими природными ресур- 
сами, м огут рассчитывать на получение дифференциальной ренты, а 
Другие, напротив, вынуждены выплачивать её.

Дефицитность природных ресурсов становится постоянным и все бо- 
лее действенным фактором регулирования объема мирового производ- 
Ства. Так, энергетический кризис 7 0 -х  годов приостановил рост про« 
изводства в капиталистических странах, а в некоторых из них даже 
отбросил его назад. Правда, каждый отдельный вид дефицитного ре- 
сУрса способен сдержать рост мирового производства лишь на время. 
PQHo или поздно, но человечество все же научится компенсировать 
недостаток любого вида ресурса. Скажем, люди найдут новые источ- 
ңИки энергии и в конечном счете преодолеют создавшийся кризис. Уже 
Сейчас в развитых капиталистических странах намечается тенденция
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к  массовой замене существующих технологий менее материалоемки、 
ми и энергоемкими. Наиболее наглядно эта тенденция проявляется 
в Японии, хозяйство которой особенно сильно зависит от импорта сь! 
рья и топлива. Однако совсем избавиться от дефицита природных 
сурсов никогда не удается. Преодолев недостаток одного вида рес外 

сов, люди вскоре наталкиваются на недостаток другого вида и т.д.
Ограниченность природных ресурсов выражается прежде всего в 

росте относительных цен на сырьевые и топливные продукты. По 
последним прогнозам группы экспертов ООН во главе с В.Леонтьев^ 
только в течение последних 30  лет текущего столетия в мире будет 
потреблено в 3 -4  раза больше минерального сырья и топлива, чем ^  
всю предшествующую историю, а цены на них будут расти в 3 раза бы. 
стрее, чем цены на промышленные товары.

Африканский континент богат природными ресурсами. На его долю 
сейчас приходится около 会 добычи минерального сырья и топлива, 
потребляемого мировым капиталистическим хозяйством. Благоприятна- 
перспективы сбыта сырья и топлива позволяют предполагать, что роіц 
и значение Африки в качестве сырьевой базы мирового капитализма 
будет и далее возрастать. Как заявил министр обороны США Г.Браун, 
"огромный континент Африки заслуживает внимания не только из-за 
его стратегически важного географического положения, но и из-за  
его возрастающей ценности в качестве источника сырьевых мате
риалов . •  • Сохранение доступа к  африканским сырьевым материалам 
приобретает для США все большую в а ж н о с т ь И м е н н о  в этом нуж
но прежде всего искать подоплеку взрыва социально-экономических 
противоречий на Африканском континенте в недалеком будущем и пре
вращения его в основной узел международных конфликтов внутри ми
рового капитализма.

Большинство стран Африки будет иметь потенциальные возможності 
получать доходы от обладания неординарными природными условиями 
( благоприятные климатические факторы, редкие полезные ископаемые 
и т .д .) . Поэтому они получают шанс присвоить хотя бы временно до
полнительную часть сверх выигрыша от превышения спроса над пред
ложением. Между прочим, новый порядок в международных экономиче
ских отношениях, за который ратуют сейчас развивающиеся страны, 
есть , по существу, попытка создать в мире условия, благоприятные 
для увеличения рентных доходов.

До последнего времени развивающиеся страны в силу ряда истори一 
ческих причин, и прежде всего вследствие колониального прошлого, 
как правило, не могли присваивать дифференциальную ренту со своих 
природных ресурсов. Эта рента обычно улавливалась при установлю一 

нии цен на промышленные товары развитых капиталистических стран. 
Мировые цены на сырье и топливо, поступающие из развивающихся 
стран, искусственно держались на относительно низком уровне. В пос
левоенные годы низкие цены на сырье и топливо, особенно на нефть,

Х "Правда", 2 1  мая 1 9 7 8  г .
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обствовали массовому распространению в развитых капита листи- 
странах технологий, основанных на хищнической эксплуатации 

^цродных ресурсов.
Однако по мере того  как развивающиеся страны стали обретать 

политическую самостоятельность и устанавливать контроль за принад- 
дежашими им природными ресурсами, по мере того как они учились 
маневрировать ценами на сырье и топливо, у них появилась воз— 
ложность взимать значительную часть ренты со своих естественных 
ресурсов. Достаточно упомянуть успехи нефтедобывающих стран, 
объединившихся в ОПЕК, или более благоприятные условия торговли 
с капиталистическими странами Европы, которых добились развиваю- 
шлеся страны, подписавшие Ломейскую конвенцию.

Не может быть сомнения в том, что дефицитные природные ресур
са стран Африки будут все сильнее втягиваться в международный эко
номический оборот. Мировое капиталистическое хозяйство в лице 
ХНК не оставит их без внимания и не допустит их омертвления. С дру
гой стороны, и страны Африки не станут уклоняться от расширения 
своего участия в таком обороте, поскольку оно позволяет им увеличи
вать инвалютные доходы.

ТНК, на наш взгляд, и впредь будут играть важную роль в судьбе 
развивающихся стран Африки, находящихся в тисках мирового капита
листического хозяйства, поскольку эти страны пока не способны са
мостоятельно, без экономической и технической помощи извне, осу
ществлять индустриализацию на базе современной техники. А внутри 
капиталистической системы такая помощь не может не обусловливать
ся участием Т Н К  в той или иной форме (в  виде экономической или 
технической помощи). Африка будет привлекать международные супер
монополии прежде всего своими богатыми природными ресурсами, т.е. 
развиваться будет главным образом горнодобывающая промышленность.

Рассмотренные нами глобальные факторы, действующие в современ
ном капитализме, однозначно предписывают Африке участь аграрно
сырьевого придатка мирового капиталистического хозяйства. Местные, 
локальные, факторы будут по-прежнему выполнять лишь подсобную 
работу в определении основных направлений социально-экономическо
го развития Африки, а ведущая роль останется за глобальными факто
рами. Аграрно-сырьевая направленность станет, видимо, отличительной 
чертой развития Африканского континента к  концу текущего столетия.

Ограниченность природных ресурсов в мире затрагивает интересы 
Развивающихся стран Африки не только ка к  экспортеров сырья, но и 
к^к импортеров продовольствия, не говоря уж  об их зависимости от 
ввоза топлива. Быстрый рост населения и урбанизация на фоне прими
тивного сельскохозяйственного производства крайне обостряют проб— 
яему питания в Африке и придают ей характер продовольственного кри- 
3Иса. Уже сейчас африканские развивакмциеся страны значительную 
Ча°ть  продовольственного спроса в городах покрывают за счет им - 
порта и расходуют на него дефицитные валютные ресурсы. В пер- 
сПективе ожидается дальнейшее ухудшение продовольственного поло- 
^ения в этом регионе мира, чему будут способствовать два следую- 

обстоятельства.
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С одной стороны, в Африке предвидится сохранение в течение 
ближайших десятилетий высоких темпов роста населения и урбаниза^ 
ции. По оценкам экспертов ООН, за последнее тридцатилетие текуще^ 
столетия население Африки почти удвоится, а численность городского 
населения почти учетверится. С другой стороны, сельское хозяйство 
в Африке будет по-прежнему оставаться наиболее отсталым и застой、 
ным сектором производства. Сейчас, например, в странах Тропической 
Африки около всех обрабатываемых земель приходятся на нату^ 
ральное хозяйство, применяющее допотопные орудия труда и архаиче* 
ские методы земледелия. Нет оснований надеяться на то, что в ближай、 
шем будущем здесь произойдут какие-либо коренные изменения. Во 
всяком случае, можно утверждать, что сельское хозяйство Африки не 
сумеет к  концу столетия поднять выпуск товарного продовольствия 
в. 4  раза по сравнению с 1 9 7 0  г . ,  что соответствовало бы росту 4此 

ленности городского населения. А ведь даже в этом случае питание 
в городах не превысило бы полуголодный уровень начала Ï  0 -х  годов.

Поэтому обеспечение питанием населения Африканского континен
та (особенно городского) будет зависеть от поставок продовольствия 
извне. Если же при этом учесть, что продовольственная проблема стоит 
не только перед Африкой, что дефицит продовольственных товаров ощу
щается во многих странах мира и что относительные мировые цены 
на продукты питания все время повышаются, то нетрудно себе предста
вить , во что будет обходиться Африке растущий импорт столь жизнен
но необходимых товаров.

Разумеется, развитые капиталистические государства постарают
ся воспользоваться продовольственными затруднениями африканских 
стран для усиления их зависимости и для более крепкого привязывания 
их к  колеснице мирового капитализма. Продовольствие в руках импе
риалистических держав останется массовым и повседневным оружием 
эксплуатации народов развивающихся стран вообще и развивающихся 
стран Африки в особенности. Свидетельством и своего рода доказа
тельством правоты этого утверждения м огут служить многочисленные 
примеры из современной действительности капиталистического мира, 
где применение ^продовольственного оружия" уже вошло в обычную 
практику международной политической борьбы.

Итак, растущая в мире дефицитность продовольствия превращается 
в один из важнейших глобальных факторов развития стран Африки. 
Участие этого фактора в определении направления социально-экономи
ческого развития стран Африканского континента будет возрастать из 
года в год. Этот фактор станет тем  кнутом и пряником, которые будут 
использоваться для острастки и приманки развивающихся стран Афри
ки, идущих в упряжке мирового капитализма.

На современное развитие мирового капиталистического хозяйств^ 
вообще и на развитие освободившихся стран в частности все большее 
влияние оказывает и такой важнейший глобальный фактор, как на
личие мировой социалистической системы. Советский Союз и другие 
страны социалистического содружества активно поддерживают разви
вающиеся страны в их борьбе за перестройку международных эконо一
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пцеских отношений, за ликвидацию всех форм нѳоколониальной экс— 
^дуатаиии. Расширение и упрочение экономических связей развиваю»
11 プся стран со странами социализма подрывает научно-техническую 
монополию развитых капиталистических стран и заставляет их идти 
а уступки. Именно из-за  существования социалистических стран и 

^ з н и  ослабить свои позиции развитые капиталистические страны 
ьГНуждены часто отказываться от открытого политического и эконо

мического нажима на развивающиеся страны.

В лш е государств социалистического содружества развивающиеся 
страны имеют бескорыстных друзей и помощников в деле националь
ного экономического развития, от них они получают новейшую тех
нологию на льготных условиях и передовой производственный опыт.

По поводу сотрудничества Советского Союза со странами Африки 
Л.И. Брежнев говорил: Г/У  нас нет корыстных интересов на земле Аф
рики. Мы твердо выступаем против грабежа империалистическими мо
нополиями природных богатств этих стран. Мы решительные против
ники любых попыток вмешательства во внутренние дела африканских 
стран, как и других государств"死.

Наличие мировой социалистической системы является противодей
ствующим фактором силам мирового капитализма. Наряду с другими 
подобными факторами он ослабляет и даже временно парализует дей
ствие глобальных факторов мирового капиталисти ческого хозяйства 
в развивающихся странах, придавая этому процессу характер лишь 
долговременной тенденции.

Среди многочисленных факторов, противостоящих этой тенденции, 
следует отметить борьбу развивающихся стран за политическую и эко
номическую независимость, за право самим решать свою судьбу. Эта 
борьба получает конкретное выражение в укреплении экономической 
роли государства, в национализации природных ресурсов, в установ
лении государственного контроля в нѳфтедобьтающей и горнодобы
вающей промышленности и других ограничительных действиях, в госу
дарственном стимулировании развития национального производства и 
т.п.

На внешней арене развивающиеся страны все более настойчиво 
требуют перестроить на началах равноправия международные эконо
мические отношения, устранить все формы эксплуатации развитыми 
капиталистическими государствами своих более с л а б ы х  партнеров.
Так, за последние годы экономические позиции ряда развивающихся 
стран на международной арене несколько укрепились вследствие дея
тельности созданных ими международных сырьевых картелей и в ре
зультате соглашений об условиях торговли с развитыми капиталисти
ческими странами. Однако не следует забывать, что подобное укреп
ление позиций не вечно, оно носит сугубо временный, конъюнктурный 
^рактер .

^ ѵПравда", 3 0  июня 1 9 7 8  г .
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В заключение отметим, что в настоящей главе были упомянуты 
лишь некоторые последствия отдельных глобальных факторов, a име^ 
но те из них, действие которых непосредственно связано со в с т у п ^  
нием мирового капиталистического хозяйства в новую полосу инте- 
грации и с растущей ограниченностью природных ресурсов в мире, 
которые, по нашему мнению, будут играть не последнюю роль в опр^ 
делении судеб развивающихся стран Африки. Конечно, упомянутые по> 
следствия не исчерпывают всех возможных направлений воздействия 
глобальных факторов на социально-экономическое развитие р а зви в^  
щихся стран Африки в обозримом будущем. Однако и рассмотренных 
факторов достаточно для того, чтобы получить общее представление
о будущем развитии стран этого  континента.

Даже качественный анализ глобальных факторов, проведенный на 
самом общем уровне, позволил нам взглянуть вперед и увидеть кон、 
туры  будущего Африки, хотя и в весьма общих чертах. Чтобы конкре
тизировать и уточнить эти контуры, качественный анализ глобально 
факторов должен быть дополнен соответствукяцим количественным ана. 
лизом. Соединение качественного и количественного подходов осуще^ 
ствляется в математической глобальной модели, к  описанию которой 
мы и приступаем. Эта прогностическая модель содержит в себе все 
требования рассмотренных глобальных факторов или, во всяком слу
чае, не противоречит ни одному из них. Помимо чисто технического 
описания модели в главе третьей содержатся и некоторые теоретиче
ские рассуждения, необходимые как для понимания экономических 
явлений и процессов, так и для их прогнозирования.



Глава третья

ГЛОБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

プ《 Теоретическое обоснование модели

Предлагаемая нами модель прогнозирования макроэкономических 
показателей называется глобальной потому, что в ней каждая страна 
представлена не как изолированная экономическая система, а как 
элемент системы мирового капиталистического хозяйства, ка к  объект 
регулирования со стороны этого мирового хозяйства. Иными словами, 
развитие экономики любой страны подчинено не только национальным 
интересам, но и требованиям всего мирового хозяйства.

Широкое применение глобальных моделей в прогнозировании со
циально-экономического развития отдельных стран не случайно.
В настоящее время, на новой ступени интернационализации произво
дительных сил общества любые попытки заглянуть в будущее страны 
изолированно от глобальных мировых процессов представляются почти 
столь же несуразными, как и попытки предсказать экономическое раз
витие какого-либо района страны в отрыве от развития национальной 
экономики в целом.

Обычно в глобальных моделях пытаются описать все взаимосвязи 
всех элементов, составляющих мировую систему, и представить их 
как одноуровневую структуру. При этом широта охвата взаимосвязей, 
глубина их детализации принимается за критерий качества модели, 
за критерий ее реалистичности. При таком подходе прогнозы делают
ся сразу для всех включенных элементов. Чтобы спрогнозировать 
развитие одного элемента, необходимо одновременно прогнозировать 
развитие и всех других элементов независимо от того, представляют ли 
они интерес для исследователя или нет. Подобный метод, так сказать, 
""грубой силы", на наш взгляд, является малоперспективным. Помимо 
всего прочего, возможности увеличения числа элементов и взаимосвя
зей в модели небезграничны. Они упираются как в узкие рамки до
ступной качественной и количественной информации, так и в недоста
точные мощности. ЭВМ.

Метод "грубой силы〃 лежит в основе всех глобальных моделей, 
разработанных в рамках Римского клуба: моделей Форрестера 一 
Медоуза, Месаровича -  Пестеля и Кай я -  Судзуки. На этот же метод 
опирается В.Леонтьев и другие авторы, составлявшие глобальную 
Модель по заказу Секретариата ООН.
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Вместе с тем  существуют пути и способы построения иных, бо
лее элегантных глобальных моделей, которые обходятся минималь
ным объемом исходной информации и требуют сравнительно неболь
ших расчетов при максимально возможной точности результатов.
Для построения таких моделей необходимо полнее и эффективнее учи
тывать закономерности экономического развития, причем мировая 
экономика должна быть представлена непременно в виде многоуров
невой, иерархической структуры. Знание внутренних закономерностей 
развития элемента на данном уровне иерархии вместе с общими зако
номерностями, действующими на более высоких уровнях, позволяет 
исследовать движение выбранного элемента с привлечением минималь
ного объема информации о посторонних факторах. Весьма эффективным 
инструментом построения таких иерархических моделей является систем、 
ный подход вообще и упомянутая идея саморазвивающихся систем в ча、 
стности.

Прежде чем дать определение саморазвивающейся системы, пояс
ним следующие понятия, которые нам понадобятся для этого  определе
ния:

система состоит из элементов с определенными свойствами;
признак системы _ это непостоянная функция времени, характери

зующая динамику какого-либо свойства системы;
инвариант системы (в  заданном отрезке времени) -  те отношения 

на множестве элементов системы, которые справедливы в течение 
всего заданного отрезка времени;

имманентный инвариант системы 一 инвариант системы, время за
дания которого не короче времени существования системы. Иначе гово
ря, под имманентными инвариантами системы подразумеваются те за
кономерности развития системы, которые внутренне ей присущи и дей
ствия которых реализуются в течение всего времени ее задания;

вмененный инвариант системы -  инвариант системы, время задания 
которого короче времени существования системы.

Систему будем называть саморазвивающейся (Сл3—системой) по 
данному признаку на данном отрезке времени, если совокупность ее 
имманентных инвариантов способна однозначно задавать направление, 
скажем, скорость изменения этого признака (первую производную при
знака по времени) в любой точке рассматриваемого отрезка времени.

Признак, который входит в определение CP-систем ы  и значения ко 
торого меняются в указанном смысле монотонно в течение всего вре
мени задания системы, будем называть стратегическим целевым факто
ром (СЦФ). Для определенности будем рассматривать монотонно воз
растающие СЦФ.

Условный режим развития CP-системы , который определяется толь
ко одними имманентными инвариантами, будем называть режимом рав
новесия. Заметим, что реальный режим развития СР — системы отличает
ся от равновесного тем, что он зависит не только от имманентных ин
вариантов, но и от всех прочих факторов. Режим равновесия является 
оптимальным в смысле предоставления возможностей роста СЦФ за 
время задания CP-систем ы . По определению, в режиме равновесия
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представлены только необходимые условия развития СР—системы. 
Поэтому этот режим наименьшим образом связывает развитие СР—си—

(в смысле того, что меньше связей быть не может) и служит 
для нее режимом наибольшего благоприятствования.

СР一системы обладают рядом интересных свойств. В частности, 
одной из их особенностей является то, что они в ходе развития стре- 
мятся максимально расширить для себя выбор вариантов своего внут
реннего строения (микросостоянии ), совместимых с текущим состоя
нием инвариантов (макросостоянием). В теории вероятности принято 
характеризовать каждое макросостояние числом соответствующих ему 
микросостояний и распределением вероятностей их реализации. В обоб
щенном виде эта характеристика выступает в качестве неопределенности 
предсказания, какое конкретное микросостояние выберет система при дан
ном макросостоянии. Неопределенность предсказаний измеряется их эн
тропией ( Н ):

П

Н = И ~ РІ %  PL ,  , где -  вероятность реализации

і  -  ого микросостояния, a t l -  число допустимых микросостояний.
Если П фиксированно, то энтропия достигает максимума при равном 
распределении вероятностей, т .е . при ^  для всех L • Если

распределение вероятностей фиксированно, то энтропия увеличивается 
при возрастании П. •

Иначе говоря, энтропию можно рассматривать как СЦФ любой 
CP-систем ы . Со стороны (особенно с верхних этажей иерархии) этот 
СЦФ выглядит как мера неопределенности предсказаний, а изнутри 
(с позиции самой CP-систем ы ) он выступает в качестве меры само
стоятельности ее выбора. В режиме равновесия, когда временные фак
торы бездействуют и когда ничто не может сбить систему с траекто
рии максимальных значений энтропии, поддерживается равномерное 
распределение вероятностей и энтропия увеличивается только за счет 
возрастания П . Неравномерное распределение вероятностей свиде
тельствует о действии временных факторов. Поэтому равномерное 
распределение вероятностей является необходимым и достаточным 
признаком пребывания CP-систем ы  в режиме равновесия. Разность 
между максимальным значением энтропии при данном п и ее фак
тическим значением характеризует величину отклонения фактическо
го состояния CP-системы  от равновесного режима.

В свете изложенного CP-систем у можно определить просто как 
такую систему, которая стремится увеличить энтропию выбора. Буду
чи мерой числа степеней свободы, именно энтропия характеризует не
зависимость выбора системы от среды и прошлой истории. В соответ
ствии с таким определением под развитием CP-системы можно пони—
Мать возрастание ее энтропии.

В качестве иллюстрации опознавания CP-систем ы  по энтропийному 
признаку можно сослаться на пример термодинамической системы, в 
Которой энтропия в виде рассеивания тепловой энергии и энтропия
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в виде оценки распределения вероятностей непосредственно выступают 
как два выражения одного и того же СІІФ. Напротив, в СР-системах 
биологической природы возрастание энтропии выбора связано не с рас-, 
сеиванием энергии, а с усилением концентрации последней. Надо ска
зать, что вообще существование противодействующих друг другу СР—Си、 
стем -  залог нескончаемости движения во Вселенной.

Возрастание энтропии CP-системы , увеличение ее неопределенно-, 
сти чрезвычайно усложняет все проблемы, связанные с прогнозирова
нием будущего состояния такой системы. Неопределенность С Р-систе- 
мы, ее суверенность в отношении выбора своих микросостояний силь
но сужает возможности научного прогнозирования. Здесь объектами 
подлинно научного прогнозирования м огут стать лишь общие тенденции 
развития, а не микросостояния CP-системы . Последние нельзя пред
сказать, в лучшем случае их можно предугадать.

Что касается факторов реального развития GP—системы, с кото
рыми приходится иметь дело в процессе прогнозирования, то по этому 
поводу нужно сказать следующее. Вьше уже отмечалось, что под тен
денциями развития в настоящей работе подразумеваются траектории 
движения рассматриваемых признаков системы под воздействием фак
торов, постоянно действующих на протяжении всего прогнозируемого 
периода. Поэтому, чтобы заглянуть в будущее СР—системы, оставаясь 
в рамках научного прогнозирования, приходится учитывать все дейст
вующие факторы развития, вплоть до избранного нами горизонта про
гнозирования, а не только одни имманентные инварианты СР-системы. 
Иными словами, чем короче период прогнозирования, тем  большее чис
ло факторов должно быть вовлечено в процесс прогнозирования, тем 
сильнее прогнозируемый режим будет отличаться от режима равнове
сия,- все более приближаясь к  реальным условиям.

Функции, описывающие динамику заданных признаков в режиме рав
новесия (если эта динамика не зависит ни от каких иных факторов, 
кроме имманентных инвариантов), будем называть функциями равнове
сия С Р-системы. Можно сказать, что функции равновесия показывают 
оптимальную динамику выбранных признаков СР-системы.

Итак, CP-система представляет собой такую  систему, которая са
ма, только в соответствии со своими внутренними закономерностями 
( имманентными инвариантами), определяет оптимальную в указанном 
смысле динамику выбранных признаков. Если имманентные инвариан
ты  системы не способны однозначно задавать динамику ни одному 
признаку системы, то рассматриваемая система не принадлежит к  
классу самора звива ющихся. Напомним, что значения признаков не мо
гу т  оставаться постоянными (по определению признака).

В заключение беглого описания СР-системы отметим, что самораз
витие, самодвижение материи является вечным имманентным атрибутом 
Вселенной. Никогда не было и никогда не могло быть ни одного момен
та, когда бы мир существовал без саморазвития, самодвижения. Ни при 
каких условиях С Р-системы не могли возникнуть сами собой, из неса- 
моразвиваюшихся систем, стоящих на более низких ступенях иерархии. 
Невозможно даже мысленно допустить, что системы, ведомые извне,
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0дНа>КДЬӀ спонтанно превратятся в системы, ведомые изнутри.
у^охая отдельная конкретная С Р-система может возникнуть лишь 

к  подсистема другой, уже ранее существовавшей С Р-системы.
Как общество в целом, та к  и его экономическая подсистема м о - 

быть представлены в виде СР—систем. Имманентные законы их 
развития способны определять оптимальные изменения своих при
знаков в любой момент. Допущение противного привело бы к  тому, 
что история общества рассматривалась бы не как закономерный про一 
десс, а ка к  нагромождение случайных событий и означало бы при
знание какой-то  внешней силы, управляющей обществом извне.

Под экономической подсистемой общества понимается та челове
ческая деятельность, которая непосредственно связана с преобразо
ванием объектов природы в предметы материального потребления 
людей, с доведением результатов такого  преобразования до потре
бителя. Таким образом, экономическая подсистема складывается 
из производственной и распределительной деятельности и включает 
все виды умственного и физического труда, которые имеют своим 
результатом полезные преобразования природы в настоящем или бу
дущем.

Экономическая деятельность общества прямо и косвенно связана 
с материальным производством. Она направлена не на создание, а 
на преобразование материи. Непосредственным продуктом экономиче
ской деятельности являются полезные преобразования природы, а не 
производство какой-то  новой материи.

Следует особенно подчеркнуть, что экономическая деятельность 
в нашем понимании является атрибутом общества в целом, а не ка
ких-то  отдельных групп людей. Почти каждый практически здоровый 
человек та к  или иначе участвует в полезной экономической деятель
ности. Что касается капитализма, то здесь общественный характер 
производства продукции вступает в противоречие с частнокапитали
стическим способом ее присвоения. Это непримиримое противоречие 
служит главной отличительной чертой капиталистического способа 
производства.

Нас будут интересовать прежде всего экономические С Р-системы. 
Режим равновесия для таких систем выводится на основе следующих 
имманентных инвариантов.

1 . Конечная, глобальная цель ( неизменная, общая компонента 
в любой непосредственной цели) развития общественной системы — 
расширение жизнедеятельности людей внутри данной системы. Жиз— 
недеятельность людей, измеренную, скажем, полезными затратами 
энергии, можно поэтому рассматривать в качестве СІІФ  системы 
общества (т .е . в качестве фактора, характеризующего выполнение 
конечной цели общества ). При этом не следует смешивать непосред
ственные локальные, временные цели развития системы с ее конеч
ной, глобальной целью. Первые выступают в качестве движущихся 
Мотивов развития системы в те или иные моменты, а вторая вьфажа— 
ѳт постоянное свойство, присущее всем непосредственным целям дан
ной системы за все время ее существования. Конечная цель развития
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общества определяет направление поступательного движения всей че
ловеческой истории, а непосредственные цели 一 только отдельные, ча
стные моменты этого движения. Как правило, непосредственные це
ли не м огут совпадать полностью с конечной целью, но их устойчи
вость и дееспособность зависят от того, насколько они соответству
ют конечной иели.

2 . Конечная цель экономической деятельности как подсистемы 
общества 一 обеспечение материальных условий жизни общества, соз
дание рукотворной экосистемы (сотворение искусственной среды оби
тания человека с помощью фонда непроизводственного потребления) 
при минимальных затратах общественного труда.

Единств енн ым функциональным назначением экономи ческой деятель
ности как подсистемы общества является создание и расширение ис
кусственной материальной основы жизни людей. Если бы не необхо
димость искусственно поддерживать и увеличивать емкость своей 
среды обитания, люди никогда не занимались бы экономической дея
тельностью. Поэтому общество предъявляет своей экономической под
системе двойное требование. С одной стороны, оно пытается получить 
от нее максимум продукции непроизводственного назначения, а с дру
гой 一 стремится выделить ой минимум энергии людей, минимум труда, 
так как эта энергия нужна для осуществления других, внеэкономиче
ских видов деятельности.

Это двойное требование выглядит по-разному извне (с  точки зре
ния системы общества в целом) и изнутри (с точки зрения самой эко
номической подсистемы). Извне оно выступает в двух взаимосвязан
ных формах: во-первых, в форме роста фонда непроизводственного 
потребления, в форме расширения запасов созданных человеком средств 
обеспечения материальных потребностей, а во-вторых, в форме эконо
мии труда в сфере экономической деятельности. Количественными оцен
ками выполнения конечной цели экономической деятельности в этих 
двух формах м огут служить увеличение выпуска продукции непроизвод
ственного назначения на душу населения, т.е . расширение фонда непро- 
изводственного потребления в системе общества фиксированного разме- 
ра, и сокращение среднедушевых затрат труда на осуществление эконо
мической деятельности.

Две названные величины содержат показатель численности населе
ния на определенный момент. Поэтому они нуждаются в оценках зна
чений фонда непроизводственного потребления и затрат труда на тот 
же момент, т .е ., по существу, в производных по времени. На базе 
существующей статистики сделать такие оценки с достаточной точно
стью не представляется возможным. Это статистическое затруднение 
можно преодолеть, если разделить первую величину на вторую. В ре
зультате получаем специфическую форму производительности труда 
(в виде отношения фонда непроизводственного потребления к  затра
там труда ), которая справедлива и для интегральных величин числи
теля и знаменателя, т.е. для величин, с которыми непосредственно 
имеет дело статистика.
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Изнутри двойное требование общества к своей экономической под
системе предстает непосредственно в форме повышения уровня произ
водительности труда (отношение чистой продукции к затратам труда), 
что для общества в целом является лишь средством достижения целей 
расширения фонда непроизводственного потребления. Количественной 
оценкой вьтолнения конечной экономической цели в такой форме мо— 
жет служить как собственно повышение уровня производительности 
общественного труда, так и уменьшение обратной ей величины -  тру
довой стоимости.

Таким образом, в качестве экзогенных СЦФ экономической систе
мы можно одновременно рассматривать объем продукции непроизвод- 
с т б ѳ н н о г о  п о т р е б л е н и я  н а  д у ш у  н а с е л е н и я  и  з а т р а т ы  т р у д а  н а  д у ш у  

населения (или их отношение), а в качестве ее эндогенных СІІФ -  
производительность труда (или трудовую стоимость продукции).

3. В режиме равновесия экономический обмен совершается в соот
ветствии с вмененным содержанием СЦФ, с трудовой стоимостью про
дукции.

4 . В режиме равновесия не может быть ни недопроизводства про
дуктов, ни их перепроизводства.

5. В режиме равновесия научно-технический прогресс является 
"свободным благом7/ (т.е. он полностью отвечает всем требованиям 
экономического развития и никак не ограничивает последний).

6 . В режиме равновесия все периоды одинаковой продолжительно
сти равноправны в межотраслевой кооперации по созданию производ
ственных фондов (т.е. ни один период не получает выгод в ущерб дру
гим) .

7. Остальные инварианты представляют собой основные экономи
ческие тождества, определяющие конечную продукцию, чистую продук
цию, валовые и чистые капитальные вложения и т.п.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что ни одно из названных ут
верждений не является плодом произвольных допущений, оторванных 
от существа экономической деятельности. Утверждения 1 и 2 основы
ваются на длительном историческом опыте. Что касается инвариантов
3, 4, 5 и 6 , то они помимо обобщения исторического опыта исходят 
из отсутствия вмешательства со стороны каких бы то ни было вре
менных факторов в режиме равновесия. Так, требование инварианта 
6  о равноправии периодов свидетельствует об отсутствии каких-либо 
временных факторов в режиме равновесия. Неравноправие здесь озна- 
чало бы наличие каких-то временных факторов, которые в одни перио
ды действуют, а в другие -  бездействуют. В реальном режиме требо- 
Вания этих инвариантов не соблюдаются.

Перечисленные инварианты однозначно определяют формы функций 
экономического равновесия без введения каких-либо упрощений. При 
Эт°м выявляются не только формы функций, но и значения их парамет- 
Роб, Эти функции для режима равновесия предписывают постоянные тем— 
Пьі роста основных экономических показателей (в экономи ческом вре- 
Мени, измеряемом числом производственных лагов) и неизменные отно— 
^ения между конечным продуктом, чистым продуктом, фондом непроиз-
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водственного потребления и производственйыми фондами. Такие р е зуд ^  
таты  вполне естественны, ибо в режиме равновесия м огут действовать 
только одни имманентные инварианты.

Функции экономи ческого равновесия имеют следующий вид:

М т = М о г Ѵ  ； Г ^ 0 , 2 И 9 \

しт :  const ; а*о,2Ш•

Рт =  Р о (Ѵ Г )г -,
Здесь приняты такие обозначения:

Т  экономическое время (число производственных лагов);

М т  -  производная от И *г по экономическому времени, где

обозначает условно чистую или чистую продукцию, ф о н д  

непроизводственного потребления, валовые или чистые капи
тальные вложения, производственные фонды и т .п . в момент Т；

L t  -  производная от затрат труда しт  по экономическому вре
мени;

Рт 一 численность населения в момент Т;

Г  _  н о р м а  накопления ;

Ä -  норма а м о р т и з а ц и и  (отношение амортизационных отчисле
ний к чистой продукции)•

Функции равновесия, устанавливающие основные количественные 
соотношения режима равновесия, характеризуют ключевые пропорции 
сбалансированного экономического роста. Из этих соотношений видно, 
что сбалансированный рост предполагает в качестве необходимых ус
ловий совпадение темпов роста производительности труда и его фондо
вооруженности при постоянной норме накопления и постоянных трудовых 
затратах. Иными словами, сбалансированный экономический рост при
знает лишь интенсивный тип расширенного воспроизводства при неиз
менной фондоотдаче. Накопление при этом осуществляется только 
ради повышения производительности труда: постоянная норма накоп
ления обеспечивает постоянные темпы роста производительности тру
да. Любое отклонение от этого требования влечет за собой дисбаланс 
и сопровождается, ка к  правило, инфляционным давлением. Именно в 
силу этого обстоятельства не может быть никакого иного сбалансиро
ванного экономического роста, кроме названного выше.

Наиболее часто встречающимся нарушением требования сбаланси
рованного роста в капиталистическом хозяйстве является экстенсив
ное расширение производства (т .е . рост производства за счет вовле
чения дополнительной массы труда), которое обычно имеет место в 
период индустриализации и в фазах подъема производства. С этим 
нарушением всегда связайо появление хозяйственных диспропорций 
и инфляции. Экстенсивное расширение производства в силу существо
вания производственных лагов влечет за собой увеличение незавер
шенного производства. В результате падает не только фондоотдача, но
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производительность труда. "Незавершенка" в данный момент не об- 
^ аеТ общественной полезностью, а потому затраты капитала и тру—

на нее оказываются бесполезными с точки зрения текущих резуль- 
「г?оъ экономической деятельности. При этом тот факт, что впослед一 
сТ0йЯ "незавершенка" превращается в элементы действующих произ- 
родственных фондов и обретает общественную полезность, ничего не
меняет.

Если вновь вступающие в строй производственные фонды не способ— 
сТВуют повышению производительности труда (а производственные 
фонды экстенсивного типа относятся именно к такой категории), то 
0ни не могут и компенсировать живой труд, затраченный на их созда- 
ние. После ввода в строй такие фонды потребуют приращения затрат 
jxHBoro труда настолько, насколько это необходимо для сохранения 
прежнего уровня производительности труда. В этих условиях допол
нительные затраты живого труда на создание производственных фон-* 
яов не воплощаются в выпуски какой-либо дополнительной готовой 
продукции, а выражаются в снижении производительности труда в те
чение всего времени экстенсивного расширения производства. В этот 
период товарные изъятия превышают товарные поступления. С рынка 
уходит рабочая сила, жизненные средства и средства производства, а 
в возмещение всего этого на рынок поступают лишь деньги. По сло
вам К.М аркса, на рынке 7/возрастает платежеспособный спрос, кото
рый, однако, не содержит в себе никаких элементов предложения 
В результате превышения общего спроса над предложением растет об
щий уровень цен и разражается инфляция.

Итак, экстенсивный тип воспроизводства, с которым мы сталкиваем
ся на каждом шагу конкретного экономического анализа и с которым 
уже свыклись как с чем-то само собой разумеющимся, в действитель 
ности является нарушением воспроизводственного процесса, источни
ком экономических диспропорций, движителем инфляции. С другой сто
роны, экономический рост далеко не всегда может обойтись без тако
го типа воспроизводства. Так, ныне развивающиеся страны нуждаются 
в нем для решения проблем индустриализации и занятости. Поэтому 
нельзя пренебрегать экстенсивным типом воспроизводства, но нельзя 
и забывать о его двойственном характере. Во всяком случае, совер
шенно недопустимы попытки представить экстенсивное расширение 
производства как составляющий элемент сбалансированного экономи
ческого роста. А ведь подобные попытки в литературе встречаются 
нередко.

К  примеру, повышение стоимости энергоресурсов по своим послед— 
^в и я м  напоминает экстенсивное расширение производства. Со врем ен- 
ный энергетический кризис, сопровождающийся ростом стоимости иско- 
паемого топлива вследствие повышения дифференциальной ренты ( в свя
зи с необходимостью добьтать его во все менее благоприятных уело—

К. М а р к с  и Ф .Э н ге л ь с . Сочинения. Изд. 2-е. Т. 24, с .355.
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виях, действует в сторону повышения стоимости всех других товаров 
поскольку полные затраты на топливо составляют основную часть 
материальных издержек производства почти всех товаров. Данное 
утверждение очевидно, поскольку, как уже говорилось, продуктом эко
номической деятельности служат полезные преобразования природы, 
объем которых измеряется полезными затратами энергии. Следова
тельно, стоимость энергии в конечном счете определяет стоимость 
всех видов экономической продукции. В результате наблюдается тот 
же эффект, что и при падении производительности труда вследствие 
экстенсивного расширения производства, включая эффект инфляционно^ 
го  давления.

Подобным же образом любое отклонение от нормы накопления в 
режиме равновесия ведет к  нарушению процесса воспроизводства. 
Недонакопление сопряжено с застоем экономической деятельности, 
а перенакопление - с  ее непомерной активностью, создающей нездо
ровый спрос и инфляцию.

В связи с интернационализацией капиталистического воспроизвод
ства установленные пропорции сбалансированного экономического ро
ста справедливы не только и не столько для национальных хозяйств, 
сколько для мирового капиталистического хозяйства в целом. Наруше
ние этих пропорций на глобальном уровне влечет за собой глобальные 
экономические последствия, среди которых не последняя роль принад
лежит инфляции. Например, инфляция, наблюдаемая сейчас в мире ка
питализма, носит в основном глобальный характер как по своему про
исхождению, так и по своему размаху. Она вызвана главным образом 
причинами международного порядка -  нарушениями экономи ческих про
порций в мировом масштабе и потому свирепствует во всей капитали
стической системе. Бороться с проявлениями подобной инфляции с по
мощью локальных средств 一 все равно, что сражаться с ветряными 
мельницами.

Развивающиеся страны, находящиеся в системе мирового капита
листического хозяйства, оказались под двойным воздействием инфля
ции. На них давит инфляция, генерируемая не только глобальными, но 
и локальными факторами. Для этих стран экстенсивное расширение 
производства выступает как насущная необходимость при решении проб
лем индустриализации и занятости. А, как отмечалось, непременным 
спутником такого  роста производства является инфляция. Еще не окреп
шая экономика развивающихся стран в силу национальных условий и 
дополнительных внутренних диспропорций подвергается более ожесто
ченному инфляционному давлению, чем экономика развитых капитали
стических стран.

Следует еще раз подчеркнуть, что соблюдение требований пропор
ционального сбалансированного экономического роста строго обяза
тельно всегда и везде. Никакое нарушение этих требований никогда 
и нигде не остается безнаказанным.

Хотя функции экономического равновесия предполагают сугубо ус一 
ловный режим развития СР-системы, они являются весьма полезным 
инструментом для решения многих экономических задач практическое
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fo  и теоретического характера. В частности, эти функции способны 
окаайэть неоценимую услугу при решении проблем соизмерения эконо
мических величин и прогнозирования их развития в будущем.

В функциях экономического равновесия учитываются лишь общие 
для всех стран и всех времен факторы. Все многообразие качествен- 
цьіх различий между странами в них сводится только к различию на
чальных значений (скорректированных соответствующим образом) э ко 
номических величин. Инвариантность функций равновесия позволяет 
Представить экономические показатели для разных стран в один момент 
как показатели одной страны в разные моменты. Иначе говоря, функции 
равновесия дают возможность условно вывести разные страны на одну 
оптимальную магистраль и оценить относительные уровни их развития 
по положению на этой воображаемой линии.

Инвариантность функций равновесия позволяет в компактной и удоб
ной форме представить иерархические связи мировой экономики и 
отсекать лишние для данной конкретной задачи. Так, на основе этих 
функций удается осуществлять прогнозы наиболее вероятных измене
ний тех или иных экономических показателей для отдельных стран 
как составных частей мирового капиталистического хозяйства, не об
ращаясь к соответствующей информации по другим странам. Иными сло
вами, с помощью функций экономического равновесия удается построить 
глобальную модель прогнозирования экономического развития, требую
щую минимального объема исходной информации. Вместе с тем эта мо
дель может выгодно конкурировать с любой иной глобальной моделью 
в отношении точности результатов прогноза.

Особенно удобны функции равновесия при описании иерархических 
отношений мировой экономики в экстремальных вариантах управления-  
вариантах минимальной и максимальной централизации. (Под централи
зацией понимается управление "сверху", т.е. управление нижним уров
нем иерархии, которое осуществляется стихийно или сознательно на 
верхнем уровне. ) В первом случае ( минимальная централизация) пред
полагается , что экономика каждой страны управляется самостоятель
но изнутри, исходя только из национальных интересов. При включении 
экономики страны в мировое хозяйство ее глобальные интересы соблю
даются автоматически в соответствии с требованиями ее инвариантов, 
представленными функциями равновесия. Инварианты на локальном и 
глобальном уровнях иерархии взаимно согласованы. Во втором случае 
(максимальная централизация) предполагается, что экономика всех 
стран управляется "сверху" как часть целого, исходя только из гло
бальных интересов мирового хозяйства. Соблюдение национальных ин
тересов здесь также обеспечивается согласованностью требований ин
вариантов на разных уровнях иерархии.

Будем называть свободным временем ту  часть общественного вре
мени, которая появляется в результате экономи ческой деятельности, 
а расходуется на внеэкономические цели. Свободное время возникает 
Вследствие создания искусственной экосистемы в качестве конечного 
продукта экономического развития. Оно возрастает по мере совершен— 
сТвования средств производства и повышения производительности труда.
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Математически свободное время мбжно выразить в виде равенства 
Мт = Ù t  -  ZIt -  К, 

где И т  -  совокупное время общества;
ІІт  -  затраты труда;
К  = COnst  -  "даровое" нерабочее время, обеспечиваемое 

природой к  моменту появления свободного времени.
Нас будут интересовать прежде всего приращения свободного вре—

Л  ん 广* ~
мени на душу населения М т 一 U t  - しт  -  К , где сверху волнистой 
чертой обозначены переменные величины на душу населения. Совокуп

ный бюджет времени одного человека U t  инвариантен во времени и 
а

пространстве, т.е . U = c o n s t  • Примем его за единицу, т.е .
М т  = 1 — L t  —  К .

За начало отсчета экономи ческого времени удобно считать начало 
периода экономического развития, когда производительность труда ста
ла повышаться в результате совершенствования средств производства
и, следовательно, стало расти нерабочее время общества. Именно этот 
период представляют описанные выше функции экономического равно
весия. Иначе говоря, начало отсчета экономического времени совпада
ет с началом отсчета свободного времени, т.е . при То =〇  имеет 
место Мо = 〇• Отсюда получаем = 1 - К.

В силу различия природных условий в разных странах значение кон- 
〜

станты К  неодинаково. Поэтому отдельные страны начинают процесс 
экономического развития с неодинаковыми удельными весами экономи-

ческой деятельности L 0 • Иначе говоря, если в исходный момент эко
номического развития все страны имеют одинаковый уровень среднеду-

шевого потребления, то величина L q характеризует долю участия
/ V

человека в обеспечении этого уровня потребления, а величина К  一 
долю участия природы (долю дифференциальной ренты ). Это означает, 
что в силу существования дифференциальной ренты страны должны 
иметь разные начальные уровни производительности труда.

Указанное обстоятельство сильно осложняет процедуру международ
ного сопоставления трудовых затрат с помощью функций экономиче
ского равновесия. Оно порождает необходимость в информации о диф
ференциальной ренте. А извлекать такую информацию из современного 
статистического материала _  дело исключительно трудное и едва ли 
возможное. Во всяком случае, ее нельзя получить на базе имеющейся 
статистики по развивающимся странам Африки. Поэтому в настоящей 
работе автор не останавливается на вопросах международного соотно
шения затрат труда.

Необходимо подчеркнуть, что приведенные экономические инвариант 
ты и функции экономического равновесия, составляющие фундамент н<а- 
шей прогностической модели, выступают не просто как исходные по
сылки, к  которым обычно прибегают при построении математических 
моделей, а как обобщение всего известного опыта развития человечесК0 

го  общества. Они характеризуют наиболее долговременную тенденийі° |

5 2



развития общества, выявленную на основе этого опыта• Поэтому можно 
^ногоё потерять, если рассматривать их лишь как исходные посылки. 
Как правило, от исходных посылок математических моделей требуется 
только, чтобы их было достаточно и чтобы они не противоречили друг 
другу• Для формально—логической структуры  моделей совершенно без
различно, соответствуют ли эти посылки объективной действительно
сти, носят ли они объективный или субъективный характер.

Вместе с тем результаты экономического прогнозирования сущест
венным образом зависят от реалистичности посылок модели. В нашем 
случае адекватность прогностической модели обеспечивается тем, что 
ее исходными посылками служат реальные инварианты экономической 
системы, т.е. те долговременные тенденции развития системы, кото
рые в чистом виде проявляются лишь в режиме равновесия (без учета 
действия временных факторов). Хотя режим равновесия в нашем опре
делении условен, тем не менее он реален и объективен. Условность 
режима равновесия состоит не в том, что его вообще объективно не 
существует, а в том, что он всегда существует только как составная 
часть реального режима, из которого его можно вычленить лишь услов
но, только в нашем сознании, в действительности они неотделимы друг 
о т  д р у г а .

Модель представляет собой систему уравнений, описывающих без 
каких-либо упрощений соответствие между показателями реального 
режима и показателями режима равновесия. Каждому состоянию реаль
ного режима соответствует одно-единственное состояние экономиче
ского равновесия, т.е. для каждого реального состояния отыскивается 
соответствующее ему равновесное состояние.

Проецирование реального движения на режим равновесия обходится 
минимальным числом вспомогательных переменных и потому обеспе
чивает максимум определенности. К руг проецируемых переменных м о 
дели таков, что никакое его сужение не может уменьшить число вспомо
гательных переменных, не может повысить уровень определенности 
модели. Вообще отличительной чертой модели является экстремальность 
потоков информации на ее периферии. На входе она требует минимум ин
формации (минимальное число экзогенных переменных, значение кото- 
рьк должно быть известно заранее, вне модели), а на выходе выдает 
максимум (максимальную определенность в отношении ее эндогенных 
переменных). Эта особенность модели не теряет значения от того , что 
информация на ее выходе ограничивается лишь узким кругом переменных. 
Никакая иная модель не может предоставить большую информацию о 
Динамике данного круга переменных в будущем, не способна давать 
Прогнозы их будущего развития с большей определенностью. В этом 
смысле нашу модель можно назвать оптимальной.

Именно благодаря уникальной способности выражать будущие со_ 
стояния экономической системы с максимально достижимой опреде
ленностью мы остановили наш выбор на данной модели. Без проеци— 
Р°вания реального режима на равновесный добиться необходимой оп_ 
Ределенности в прогнозировании можно было бы только за счет вве- 
なеңия упюощений, что сразу же снизило бы достоверность прогноза.
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4 t + i d z， г д Б  L 4 t  .

Успешное использование режима равновесия в прогнозировании 
служит лишним доказательством того, что это понятие не пустая аб^ 
стракция, не праздное упражнение для ума, а полезный инструмент 
познания действительности, удобное средство сбора информации.

2. Обги̂ ее описание модели

Математическая формулировка глобальной модели прогнозирова
ния экономического развития ( вариант минимальной централизации ) 
выглядит следующим образом:

ぬ ， где lN,

_  % !

Lü t+ i)  Ly U i =  S L t ”  d z ，

ん LP u i = %  ( V F / 7*  %  ,

где известными являются все переменные с черточкой вверху, кроме 

L f t .

Здесь приняты следующие обозначения:

lq(t) -  фактический вклад страны \ I в мировой фонд непроиз- 
' водственного потребления (определяется как разность 

между условно чистой продукцией и валовыми капиталь
ными вложениями внутри страны из местных и инострана 
ных источников) в течение года t  в местных теку
щих ценах;

%

lN(t)

коэффициент перевода денежной единицы страны і  
в год t  в соответствующее количество продукций；

первая производная от 1Q (t) ^ по экономиче
скому времени в начале года t  ；
фактический выпуск условно чистой продукции в стрノ,аяе 'I 

!ーза год t  в местных текущих единицах измере:

七 - первая производная от равновесного выпуска условно 
чистой продукции по экономическому времени в начал6

года t  i lNt ^iy5377 Lqt ) ；

l L { t )  -  фактические затраты труда в стране С в год レ 

(в текущих человеко-годах);
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- первая производная от общественно необходимых затрат 
труда по экономическому времени в стране L в начале 
года t  ；

- коэффициент перевода фактических затрат труда в обще
ственно необходимые затраты (с  учетом различий в при
нятых единицах измерения в стране і  в год t  )；

- прогноз фактической численности населения страны і  
в начале года U i  ；

一 "коэффициент роста перенаселения,', или коэффициент 
экстенсивного расширения населения (т.е. сверх нормы, 
задаваемой режимом равновесия) в стране I  в год  Ь\

- продолжительность года t  в экономическом времени, 
измеренном смещением фактического вклада страны в 
мировой фонд непроизводственного потребления вдоль 
магистрали равновесия в течение этого года;

- продолжительность года t  в экономическом вре
мени, измеренном фактическим ростом производитель
ности труда вдоль магистрали равновесия в течение 
этого года.

Экономическое содержание этих уравнений состоит в следующем. 
Каждый календарный год характеризуется двумя значениями пере—

I  丨ー
менных экономического времени: и Т± Переменная

выражает равновесный сдвиг системы вдоль магистрали 

равновесия, а переменная -  ее фактический сдвиг вдоль

той же магистрали в течение года t  . Время 

определяется изменением максимального значения энтропии, а вре-
. /  j ï j

мя T t . -  ее фактическим изменением, причем и в последнем

случае предполагается (чисто условно) равное распределение вероят— 
н о е т  ей выбора микросостояний системы I .

Можно сказать, что равновесный сдвиг ставит ориентиры экономи
ческого развития за год, тогда как фактический сдвиг характеризует 
его реализацию. Существенно, что в обоих случаях имеют место только 
сдвиги вдоль магистрали равновесия, а не передвижения по другим 
траекториям. Движение по магистрали равновесия описывается функ- 
Пиями равновесия, а по другим траекториям -  совсем иными функция- 
Ми, рассмотрение которых не входит в нашу задачу.

Система уравнений построена таким образом, чтобы на базе доступ- 
Ной статистики можно было уловить значения этих двух переменных 
экономического времени. В нашем распоряжении имеются две величины, 
Фактические значения которых перемещаются только вдоль магистрали 
Равновесия. Этими величинами являются: фонд непроизводственного 
Потребления и производительность труда. Первая величина является »

К

LP t , i

%

%



экзогенной СЦФ экономической СР-системы, поскольку она описываем 
ее конечную цель извне, а вторая — эндогенной СЦФ, поскольку она 
изображает эту цель изнутри.

В связи с некоторой автономией и определенной независимостью 
эндогенной СЦФ от экзогенной СЦФ между их значениями возникает 
рассогласование, которое и составляет отклонение фактического со
стояния экономической системы от ее равновесного состояния на магцч 
стр а ли равновесия. В силу ведущей роли непроизводственного потреби 
ления, ради которого, собственно, и осуществляется экономическая 
деятельность, экономическое время, измеренное по фактическому вкла*. 
ду системы в этот фонд , принято нами за время равновесного сдвига

С другой стороны，фактический рост производительности

труда, будучи всего лишь средством реализации конечного назначения 
экономической деятельности, может определять только экономическое

время фактического сдвига системы 4•了t  . Иными словами, откло

нение реального состояния системы от равновесного в экономическом 

времени характеризуется разностью し丁七 -   ̂Т-*-

В уравнении 1 фактическая динамика фонда непроизводственного 
потребления описывается на языке режима равновесия. Оно показыва
ет, сколько экономи ческого времени потребовалось бы стране для то
го, чтобы, находясь в режиме равновесия, она смогла сделать такой 
же вклад в мировой фонд непроизводственного потребления, какой она 
фактически сделала в *t году. Это время, устанавливаемое предела
ми интегрирования, принято за экономическое время равновесного сдви
га . Здесь фактический вклад страны в мировой фонд непроизводствен
ного потребления представлен в виде интеграла от соответствующей 
функции равновесия. Заметим, что эта же функция однозначно задает 
динамику начальных значений подинтегральной функции по годам. Дан
ное обстоятельство является отличительной чертой СЦФ, фактические 
значения которого перемещаются только по одной фиксированной ма
гистрали равновесия.

В основе уравнения 1 лежит принцип, гласящий, что в каждый дан
ный момент исходным, отправным пунктом определения состояния 
режима равновесия служит наличная емкость среды обитания. Эта 
емкость меняется в зависимости от динамики фонда непроизводст
венного потребления и здесь выступает как экзогенно заданная ве
личина, с которой должны согласовываться все прочие показатели 
режима равновесия. В данном случае происходит почти то же самое, 
что и при определении показателей оптимального плана производства, 
когда необходимо исходить из наличных производственных мощностей

Фактически достигнутая емкость среды обитания служит верхней 
границей для допустимой численности населения. За этой границей 
простирается область перенаселения, область таких значений числе^ 
ности населения, которые сопровождаются снижением качества жизни- 
Поскольку режим равновесия, по нашему определению, предполагает
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максимальное использование возможностей роста населения без по
рождения явлений перенаселения, то фактическая величина емкости 
среды  обитания должна приниматься за ее равновесное значение в 
данный момент.

Казалось бы, что открываются два возможных пути измерения 
динамики режима равновесия на основе существующих показателей 
непроизводственного потребления: а) по фактическому изменению фон— 
да непроизводственного потребления системы в целом и б) по факти
ческому изменению этого фонда на душу населения. Мы остановились 
дишь на первом пути и сделали это не случайно. Если бы мы избрали 
второй путь, т.е. если бы приняли фактическим рост среднедушевого 
потребления за равновесный, то тем самым признали бы, что факти
ческий рост численности населения всегда и везде осуществляется 
б полном соответствии с ростом фонда непроизводственного потреб
ления и потому перенаселение никогда и нигде не может возникнуть. 
Подобное допущение нереально.

Хотя среди переменных уравнений системы Д  производительность 
труда непосредственно не фигурирует, неявно она присутствует в виде 
составляющих ее компонентов: условно чистой продукции и полезных 
затрат труда.

В уравнении 2 фактическая динамика условно чистой продукции 
выражена языком режима равновесия. Это уравнение показывает, сколь
ко экономического времени понадобилось бы системе, для того чтобы 
она в режиме равновесия смогла выпустить столько же условно чистой 
продукции, сколько было фактически выпущено в году t  • В . урав
нении 3 фактическая динамика полезных ( общественно необходимых) 
затрат труда также описана на языке режима равновесия. Данное урав
нение определяет полезные затраты труда как труда, который приш
лось бы затратить на фактический выпуск условно чистой продукции 
в режиме равновесия. При таком определении полезные затраты труда 
являются однозначной функцией от фактического выпуска условно чи
стой продукции и потому верхний предел интегрирования функции рав
новесия трудовых затрат (уравнение 3) должен непременно совпадать 
с верхним пределом интеграла, представляющего фактический выпуск 
условно чистой продукции (уравнение 2 ). С другой стороны, этот пре
дел не может отличаться от LTt ， ибо производительность тру
да представляет собой отношение условно чистой продукции к полезным 
затратам труда и потому по определению этого времени должно выпол
няться равенство:

Любое иное значение верхнего предела интегрирования в уравне

ниях 2  и 3 оказалось бы в противоречии с определением LTt
По аналогии с фондом непроизводственного потребления произво

дительность труда может двигаться только по одной, вполне опре делен—

57



ной для каждой страны магистрали рабновесия, которая идентична 
траектории фактического движения. Т ак же как фонд непроизводствен、 
ного потребления, производительность труда не может переходить с 
одной магистрали равновесия на другую за счет изменения началь
ных условий , поскольку все допустимые для страны уровни производи 
тельности труда (в том  числе все начальные уровни) расположены не 
одной магистрали. Однако такого ограничения не существует для пока«* 
зат елей условно чистой продукции и затрат труда. Последние, не бу、 
дучи СЦФ, м огут при выражении их фактической динамики на языке 
функции равновесия менять магистраль равновесия в зависимости от 
начальных значений, для котор?>гх допустимая область распространяет^ 
ся на все семейство кривых, задаваемое соответствующей функцией 
равновесия. Данное обстоятельство отмечено появлением параметра

L)(t  в функциях равновесия для двух рассматриваемых величин.

Этот параметр должен быть единым для обеих функций равновесия.
В противном случае их отношение (функция равновесия производитель^ 
носオи труда) также оказалось бы зависимым от параметра и оно опре* !' 
деЛяло бы не одну, а бесконечное множество магистралей равновесия.

.

Отождествление параметра X t с /гкоэффициентом роста пе

ренаселения^ обязано специфике режима равновесия, в котором пере
ход на новую магистраль (когда он допустим) возможен только в си
лу отклонения фактического роста численности населения от нормы.
Как видно из уравнения 4 , в котором фактическая динамика численно
сти населения выражена на языке режима равновесия, эта н о р м а  оп- ! 
ределяется ростом численности населения в режиме равновесия в те
чение £Т 七. Только в этом случае рост численности населения 
оказывается сбалансированным с ростом материальных возможностей.
В режиме равновесия, где все элементы сбалансированы и взаимосвя
заны, перенаселение может быть лишь в случае экстенсивного расти- | 
рения объема системы, сопровождаемого экстенсивным расширением 
масштабов производства (без роста производительности труда).

В самом деле в условном режиме равновесия, когда все перемен
ные должны двигатьсй только но магистрали равновесия, численность [ 
населения, определяющая объем общественной системы, может расти 
только по двум причинам: в результате развития системы, выражающе
гося  в Изменении ее внутренней структуры, в частности в повышении | 
производительности труда ( интенсивный р о ст ), и вследствие воздейст- I 
вия факторов, не затрагивающих внутреннюю структуру системы (экс
тенсивный рост). Во втором случае происходит как бы расширение об^І 
ма системы за счет среды и пропорциональное смещение соответствуй 
щих показателей на' новые магистрали равновесия. Разумеется, еслй 
бы при этом не было пропорциональности, то мы имели бы дело не с 
экстенсивным, а с интенсивным ростом. Иначе говоря, при описаний 
фактического функционирования системы с помощью функций равнове
сия коэффициент роста перенаселения выступает в виде коэффициента 
экстенсивного расширения масштабов производства.
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Итак, система уравнений Ц  описывая фактическую динамику ВВП, 
^aßa  страны в мировой фонд непроизводственного потребления и чис- 

денности населения с помощью функций равновесия, дает возможность 
одЯОзначно оценить фактическое экономическое развитие страны в еди— 
•ок1 глобальном измерителе. Эта же система уравнений позволяет де- 

дать прогнозы экономического развития страны в будущем, если имеют- 
я прогнозы динамики численности населения и если удается сделать 

реалистичные предположения относительно грядущей динамики доли не- 
лронзводственного потребления в ВВП.

решение описанной системы уравнений имеет вид:

ітѵ + + 4 \  С、 - і )
г * = -----------------------：--------------------------------，

2  l 9 t

где переменная icPt  характеризует отклонение условно чистой 
продукции от нормы, задаваемой режимом равновесия, т.е.

L%  = іг5377 , а .
Если значения для 2 1ть найденк, то динамика искомых

экономических показателей определяется без привлечения дополни
тельной информации. Поэтому при прогнозировании достаточно иметь

лишь информацию, необходимую для расчета 2 T,fc, т.е . только 
прогнозы динамики численности населения и динамики переменной

Ч .

Прогнозы численности населения и отклонения условно чистой

продукции от нормы • задаются экзогенно, или вне рамок

рассматриваемой модели. Прогноз для требует дополни
тельных соглашений относительно ожидаемой динамики соотношения 
между накоплением и потреблением, которые в значительной степени 
должны определяться конкретными целями задачи прогнозирования.
В частности, для развивающихся ртран такие соглашения будут суще
ственным образом зависеть от допущений, касающихся внешней эко
номической помощи. Динамику переменной lcPt  можно задавать 
и путем экстраполяции прошлой тенденции, выведенной на основе 
Длительных наблюдений.

Между прочим, полученное решение позволяет лишний раз убе
диться в правомерности нашего утверждения о том, что без роста 
численности населения экономическое развитие невозможно. В самом 
Деле, нулевому росту'населения, т.ѳ . неизменной численности насе
ления, должен соответствовать нулевой экономический рост, т.е . неиз
менный уровень производительности труда (если ^ P t^ t  = ブ， 

то 2 Tt  = ゴ и I丁t  sQ ). В случаях снижения численности населения,

Когда LPtH 七く ! ，Формула решения дает 2 Tt < і  и Ѵ <  0 , что 
Характеризует уже не развитие, а свертывание экономической дея— 
Теяьности.



Выведенная формула для 2 ^  устанавливает однозначное 
соответствие между демографическим и экономическим временем.
Как нетрудно заметить, экономическое время здесь является усилен〜 
ным демографическим временем. Даже небольшие изменения в числен、 
ности населения влекут за собой существенные сдвиги в экономиче
ском времени. С другой стороны, течение экономического времени 
гораздо менее чувствительно к колебаниям нормы накопления, т.е. к 
изменениям значений второго аргумента функциональной зависимости 
Ç5亡 • Данное обстоятельство следует иметь в виду при оценке мо

дели по ее чувствительности к вариации параметров.
В соответствии с полученным решением прогноз коэффициента 

роста фактического выпуска условно чистой продукции делается по 
следующей формуле:

%  ( t H )  Lx  

4 ザ  m 、

г Ті-і+%

(2  下士♦し i )  % H，t V l

( 2

r « e  2  *  ~  、

Заметим, что в этой формуле динамика выпуска экономической 
продукции измеряется по признаку ее текущей общественной полезно
сти, т.е . по ее способности обеспечивать материальную основу жизне
деятельности общества в данный момент. Об этом свидетельствует 
уравнение 1 , в котором фактическая динамика фонда непроизводствен
ного потребления принята за равновесную. Роль экономической дея
тельности в конечном счете сводится к  созданию материальных усло
вий, необходимых для осуществления внеэкономической деятельности 
общества. Поэтому общественную полезность экономи ческой деятель
ности позволительно измерять фондом непроизводственного потребле
ния, рост которого обеспечивает соответствующее увеличение емкости 
искусственной среды обитания человека.

Об измерении экономической продукции общественной полезностью 
говорят и остальные уравнения системы П, в которых коэффициент экс
тенсивного роста производства приравнен к  ^коэффициенту роста пере
населения^. Иначе говоря, экстенсивный рост производства знаменует 
увеличение общественной полезности продукции в связи с перенаселе一 
нием.

Следует особенно подчеркнуть, что измерение экономической про
дукции можно проводить каждый раз только по ка кому-нибудь одно
му из многочисленных признаков, присущих неконкретизированному 
понятию "продукция". Измерение продукции вообще, безотносительно 
к каком у-то  конкретно выбранному признаку, не имеет никакого логи
ческого смысла. В нашем случае в качестве такого признака приня
та общественная полезность, а в случае, скажем, индекса физическо
го объема -  выручка от воображаемой продажи продукции по ценам， 

существующим вообще или в определенный момент. Разумеется, ре-
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эультаты измерения будут неодинаковыми при выборе разных призна
ков. Поэтому сам выбор признака никак не может быть безразличен 
к целям и задачам измерения. Так, если под экономической продук
цией понимать объем полезных преобразований природы, т.е . полезные 
затраты энергии на эти преобразования, то выбор СЦФ в качестве 
!физнака измерения представляется наиболее целесообразным. Услов
ная стоимость в неизменных ценах здесь едва ли может быть полез
ной.

Прогноз коэффициента роста общественно необходимых (полезных) 
затрат труда делается по формуле:

も “ 一  _  l p ^ t

しu t )  L y t  Ѵ г ІТі _

Прогноз коэффициента роста производительности общественно 
обходимого труда осуществляется соответственно по формуле:

% +1
亡

Последовательность прогнозных заключений в приведенном выше 
виде является многоступенчатой. Прогнозирование ведется год за го 
дом, что вызвано только соображениями удобства в связи с истори
чески сложившейся практикой. Эта последовательность с не меньшим 
успехом могла бы работать и на конец любого периода в пределах 
области определения функций равновесия. Для этого достаточно в фор
мулах первого прогнозируемого года заменить оценку "коэффициента 
роста перенаселения" за этот год на соответствующую оценку для 
всего периода прогноза. Продолжительность периодов при этом без
различна, и вовсе не требуется, чтобы продолжительность этих пе
риодов была одинаковой в календарном времени.

Итак, в глобальной модели прогнозирования макроэкономических 
показателей в варианте минимальной централизации экономика каж
дой стрдны выступает как самостоятельная единица, управляемая 
изнутри в соответствии с требованиями ее инвариантов. Модель не 
содержит никаких явных указаний на регулирование "сверху", со сто
роны мирового хозяйства. Вместе с тем неявное согласование локаль- 
ных и глобальных интересов развития осуществляется посредством 
Удовлетворения непротиворечивых требований инвариантов двух уровней 
Иерархии.

Факт вхождения страны в мировое хозяйство отмечен в модели так— 
и тем, что модель опирается на информацию не о вкладе страны в соб— 

ственный фонд непроизводственного потребления, а о ее вкладе в миро— 
вой фонд. Первый измеряется разностью между условно чистой продук— 
Цией и валовыми инвестициями только местного происхождения, а вто— 

меньше первого на величину внешних инвестиций. В общем случае 
вКлад страны в мировой фонд непроизводственного потребления не дол- 

совпадать с произведенным в стране объемом материальных благ
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непроизводственного назначения. Такое совпадение обязательно толь
ко в масштабе мирового хозяйства в целом.

Глобальная модель в варианте максимальной централизации, когда 
экономика каждой страны выступает как часть, наделенная свойствами 
целого, и управляется "сверху〃’ исходя из интересов мирового хозяй
ства в целом, предписывает всем странам единое экономическое время

равновесного сдвига T t  . . Эта модель строится в два этапа. На пер«» 
вом этапе находится глобальное экономи ческое время равновесного

П }  _
сдвига T t  на основе системы уравнений П. На втором этапе 
определяются зна чения остальных искомых переменных по отдельным 
странам. Делается это также на основе системы уравнений П, которая 
составляется для каждой страны отдельно и в которой время равно
весного сдвига l Tt  предполагается заданным, т.е . LTt  = mT t  ,

L * I  ^Т 9уравнение 1 берётся без условия Ç亡衫—q 2  . ^Ри этом формулы

прогнозирования имеют тот же вид丨 что и формулы в варианте мини
мальной централизации.

Конечно, ни одна реальная экономика не располагает такой свободой, 
какая предоставляется вариантом минимальной централизации, и ни од
на реальная экономика не является настолько жестко связанной, на
сколько это требует вариант максимальной централизации. Реальность 
располагается между этими двумя крайностями. На основе опыта прош
лого развития можно полагать, что ее местоположение находится в ок
рестностях варианта максимальной централизации. Что касается второ
го  варианта, то он полезен скорее для определения направления возмож
ного отклонения, чем для его измерения.

Теперь, когда описаны детали и составляющие элементы модели, 
полезно посмотреть на нее и как на нечто единое, как на "черный ящик'; 
который преобразует входную информацию в выходную. На вход моде
ли подается информация о росте численности населения и динамике нор
мы накопления в будущем. Последняя несет в компактной форме всю 
информацию о действии всех факторов роста, т.е ., по существу, являет
ся результирующей, агрегированной информацией. Эта экзогенно полу
ченная информация на выходе модели превращается в прогнозы роста 
ВВП, чистого продукта, фонда потребления в целом по стране и на душу 
населения, в прогнозы динамики вновь созданной стоимости, перенасе
ления, качества жизни и т.п.

Следует отметить, что модель весьма чувствительна к  малейшим 
изменениям во входной информации. Данное обстоятельство значитель
но снижает ее ценность и требует особенно осторожного обращения 
с информацией, подаваемой на вход. Для того  чтобы избежать скачков 
в выходной информации, рекомендуется входную информацию предвари
тельно выравнивать. Например, при практических расчетах следует ис
пользовать не готовые прогнозы численности населения по годам, а их 
средние величины за каждые три года, т.е . для каждого года исчис-
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д5ггь среднюю величину на основе данных за этот год и данных за пре- 
дьШУший и последующий годы. Аналогично поступают и с информацией 
о норме накопления.

Как бы ни была теоретически обоснована прогностическая модель, 
ісакими бы строгими ни казались формально логические доводы в ее 
пользу, модель может быть проверена только на практике. Ничто, кро- 
ме непосредственной практики, не может убедить нас в адекватности 
прогностической модели, в точности прогнозов, полученных на ее ос - 
нове. Обычно полагают, что прогностическая модель достаточно досто
верна, если она правильно прогнозирует развитие моделируемого объек- 
та в прошлом, если полученные с ее помощью прогнозы для прошлых 
периодов близки к реальным данным. Разумеется, такой способ провер- 
кИ не является вполне убедительным. Модель может хорошо описывать 
прошлую историю объекта и быть непригодной для изображения его бу
дущего . Однако за неимением ничего лучшего нам всё—таки придется 
воспользоваться этим приемом.

Правда, в нашем конкретном случае проверка на прошлом служит 
надежной гарантией на будущее. Рассмотренная модель не содержит 
ничего такого, что было бы присуще прошлому и что могло бы исчез
нуть в будущем. Модель опирается только на функции экономическо
го равновесия, которые одинаково справедливы как для прошлого, так 
и для будущего. Эти функции были выведены независимо от статисти
ки, и потому они даже случайно не м огут принести с собой специфику 
прошлого. Вот почему правильное описание развития прогнозируемо
го объекта в ретроспективе позволяет с полным основанием считать 
данную модель достоверной и на перспективу.

Рассмотренная глобальная модель рассчитана прежде всего на 
прогнозирование макроэкономических показателей. Однако эту же мо
дель можно с успехом использовать и для прогноза микроэкономиче
ских показателей, скажем, динамики экономической структуры  той 
или иной страны. В качестве показателей экономической структуры 
можно рассматривать доли отдельных секторов, отдельных отраслей 
в выпуске продукции и в затратах труда в целом, равно как и относи
тельные уровни производительности труда в этих секторах и отраслях 
Для прогноза динамики таких показателей можно воспользоваться гло
бальной моделью в варианте максимальной централизации. В этой м о - 
Дели места стран займут секторы, отрасли, а вместо мирового хозяй— 
ства будет фигурировать национальное хозяйство страны. При этом 
Не возникнут никакие трудности принципиального характера.

3w Задание соотношения между производством 
и потрейлением

^  предыдущем разделе рассматривались о б щ и е  ч е р т ы  г л о б а a ^ i i o i  

^Дели прогнозирования экономи ческого развития. Было установи 
, что прогнозы по выведенным алгоритмам зависят только от двух 

и висимых аргументов: от прогнозируемой численности населения
で пРогнозируемого отклонения выпуска условно чистой продукции 

Р  Рмы. Значения этих аргументов задаются экзогенно. Для прогно
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зирования численности населения существует немало хорошо разрар； | 
тайных методик. Что касается прогнозирования второго аргумента 
то для этого требуются дополнительные соглашения. Рассмотрим 
которые из возможных соглашений относительно динамики соотноше' 
ния между производством и потреблением.

Значения аргумента L4^ можно задавать, исходя из 
предположения, что в будущем будут действовать те же долговремен、 
ные факторы, которые действовали и определяли динамику этого ар. 
гумента в прошлом. Иначе говоря, прогноз значений аргумента 
но осуществлять путем экстраполяции прошлых тенденций на будущее 
на основе методов математической статистики. В мировой литерату-. 
ре имеется широкий ассортимент довольно изощренных способов экс*« 
траполяции временных рядов, и здесь нет необходимости на них оста、 
навливаться.

Следует иметь в виду, что прогноз, основанный на предположении
о сохранении прошлых тенденций в динамике производства и потреб
ления, является вполне реалистичным. Во многих случаях такой прог» 
ноз может оказаться наилучшим из всех возможных вариантов. А в 
задачах на управление (при оценке будущего развития и разработке 
экономической политики) знание такого  варианта прогноза просто необ- 
ходимо, ибо он дает важную информацию для принятия решений.

В задачах на определение потенциала экономического развития 
страны приходится иметь дело с такими значениями аргумѳн

та 七 , которые обеспечивают максимальные темпы роста условно

чистой продукции. Необходимо определить нижнюю допустимую грани
цу для значений указанного аргумента. Согласно приведенным выше 
формулам, темпы роста фактического выпуска чистой продукции тем

выше, чем меньше значение , Легко проверить, что произ- 
£ •

водная от по 子ナ в области допустимых значений пара

метров отрицательна.

В режиме равновесия, когда норма производственного накопления 
составляет 0 ,2 1 1 9  и когда все производственные мощности исполь

зуются до предела, аргумент = і  . , Только в этом случае мо
жет соблюдаться нормальное соотношение между накоплением и потреб- 
лени ем. Любые отклонения от норм и пропорций, предписываемых ре- 
жимом равновесия, ведут к  возникновению экономи ческих трудностей 
и потерь.

Так, перенакопление, т.е. превышение нормой накопления уровня 
0 ,2 1 1 9 ,  способно создавать ускорение экономического роста ценой 
огромных потерь вследствие появления товарного дефицита, инфляции 
и перенаселения. Перенакопление представляет собой явление "произ一 
водства для производства,,, т.е. производства средств производства 
без удовлетворения непроизводственных потребностей общества в 
настоящем или будущем. Создание средств производства не является 
самоцелью. Как явствует из названия, они служат лишь средством
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достижения конечной цели экономи ческой деятельности 一 соэда- 
ロ如 фонда непроизводственного потребления. Поэтому в состав про« 

полученной в результате экономической деятельности，следу—
включать не все средства производства, а только те, которые ра- 

^  или поздно, прямо или опосредованно включаются в создание фон一 
в°  яеПроизводственного потребления. Другая часть средств произвол— 
^ 译 должна рассматриваться как потеря, как продукт, не имеющий 

хребительной стоимости. Материальные и трудовые ресурсы, израс- 
одованные на создание этой части средств производства, оказыва- 

кугся для общества потраченными впустую, точно так же как это им е- 
的 место в случае брака.

Если норма накопления превышает 0 , 2 1 1 У в течение одного 
производственного цикла (л а га ), то это говорит лишь о том, что 
часть вновь созданных средств производства бездействует, причем 
размеры этой части измеряются перенакоплением. Поэтому при 
прогнозировании на срок не короче одного производственного цикла 
нельзя допускать превышения нормы накопления. Такое допущение 
означало бы , что в состав затрат на продукцию включены напрасно 
израсходованные ресурсы.

Перенакопление особенно опасно для развивающихся стран, стра
дающих от перенаселения: перенакопление немедленно вызывает 
быстрое повышение доли перенаселения в общей численности насе
ления страны.

Зависимость между переменной и коэффициентом ро

ста перенаселения можно выразить следующей формулой,

выведенной из системы уравнений П:

наоборот,

единицы.

Из этой формулы можно сделать вывод, что при

•коэффициент роста перенаселения" больше единицы и,

при мкоэффициент роста перенаселения" меі

Другими словами, доля перенаселения в численности населения страны 
возрастает при превышении нормой накопления уровня 0 ,2 1 1 9  и, на
против, она уменьшается при норме накопления ниже этого уровня.

Полученное формальное соотношение имеет очень простую экономи
ческую интерпретацию. При \ < і . когда накопление превышает 
Дозволенный уровень за счет потребления, емкость среды обитания 
растет медленнее, чем численность населения, подверженного инерции. 
В результате доля перенаселения в общей численности населения стра
ны возрастает. Напротив, при 1% > і , • когда потребление расши
ряется за счет накопления, емкость среды обитания растет быстрее 
Численности населения. В результате доля перенаселения снижается.
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В биологии под емкостью среды обитания понимается максимально^ 
численность популяций, допускаемая данной природной средой. Для био、 
логических популяций (помимо человека) емкость среды обитания фик  ̂
сирована извне и им неподвластна. Что касается людей, то они научи^ 
лись искусственно увеличивать емкость своей среды обитания. По су' 
ществу, они сами создают себе среду обитания путем расширения фон
да непроизводственного потребления на душу населения. Пределы это^ 
го расширения задаются режимом равновесия, в котором увеличение 
емкости среды обитания совпадает с ростом численности населения. 
При этом все потенциальные возможности системы используются до 
предела. Поэтому рост фонда непроизводственного потребления на ду
шу населения в режиме равновесия должен задавать норму прироста 
емкости среды. Математически эту норму можно записать в виде ра
венства: . «

• ^  г  }

Q t  Р "

где Q± -  первая производная по экономическому времени от
фонда непроизводного потребления в стране L в начале года t  . 
Если численность населения превышает емкость среды (равновес
ную численность населения), то образуется перенаселение.

В силу ряда причин, и прежде всего благодаря успехам здравоох
ранения, в развивающихся странах возникло значительное относитель
ное перенаселение, которое служит фактором нищеты и социальных бед
ствий. Сейчас в этих странах возникла такая ситуация, когда опасно 
не только дальнейшее повышение доли перенаселения в численности 
населения, но даже сохранение ее на неизменном уровне.

Исходя из изложенного, можно с полным основанием принять за 
минимальное значение единицу, которая является его ниж
ней экономически оправданной границей. Иначе говоря, можно счи
тать 0 ,2 1 1 9  за максимально допустимую норму производственного 
накопления. Следует отметить, что такой уровень нормы производ
ственного накопления чрезвычайно сложно обеспечить и он далеко 
не всегда и не везде достижим. .

Максимальное значение переменной 2 ^  определяется по очень

простой формуле:

Конечно, сказанное нельзя понимать в том смысле, что норма 
накопления никогда не сможет превзойти уровень 0 ,2 1 1 9 , что этот 
уровень является максимальной фактически достижимой границей.
В отдельные годы иногда приходится идти на экономические жертвы  ̂
для достижения каких-то конкретных частных внеэкономических целен 
и увеличивать норму накопления за пределы ее верхней границы в уі^еР 
текущему потреблению. Однако никогда такие жертвы не могут быть 
оправданы с чисто экономической точки зрения, ибо никогда они не бу一  ̂
дут компенсированы в чисто экономическом смысле, хотя в другом сМьіС 
ле их польза может оказаться весьма существенной. Во всяком случае’
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никакая экономика не сможет выдержать перенакопления в течение 
сколько-нибудь длительного времени.

Единственная возможность безнаказанного перенакопления может 
возникнуть лишь тогда, когда излишек накопления создается за счет 
внешних источников, за счет внешней экономической помощи. Под внеш
ней экономической помощью здесь понимается дифференциальная рента 
или импортно-экспортное сальдо безотносительно к причинам, его по
родившим. Если это сальдо положительно, то текущие материальные 
запасы в стране возрастают за счет поступлений извне. Наоборот, если 
это сальдо отрицательно, то текущие запасы истощаются в результате 
утечки вовне. Разумеется, предполагается неизменность всех прочих 
условий.

При этом перенакопление не зависят от того, в какой форме оказы
вается внешняя экономи ческа я помощь. Последняя не обязательно 
должна оказьтаться  в натуральной форме (в  виде средств производ
ства ) . Она может выражаться и в поставках предметов непроизводст
венного потребления, если при этом она сопровождается соответствую
щим повышением нормы внутреннего накопления. В обоих случаях внеш
няя экономическая помощь обеспечивает прирост чистых капитальных 
вложений внутри страны без ущерба для ее фонда непроизводственного 
потребления.

Поэтому, чтобы учесть внешнюю экономическую помощь при уста
новлении верхней допустимой границы для нормы накопления, доста
точно приплюсовать к числу 0 ,2 1 1 9  сумму, полученную от деления 
импортно-экспортного сальдо на чистую продукцию страны. Что ка -

сается нижней границы для переменной ^Pt  9 то она с учетом 
внешней экономи ческой помощи определяется по формуле:

i < p t  =  — W W  L  ，

где обозначает > прогноз^отношения импортно-экспортного 
сальдо к  чистой продукции в стране レ (э то т  прогноз определяется 
э к з о г енно). レ ⑴

Формула получена из. выражения = 1 ,5 3 7 7  ク

в котором фактический объем непроизводственного потребления

之? (亡） приравнен к  равновесному, а фактический объём условно

чистой продукции lN ( t )  -  к  равновесному объёму плюс импорт-

Но_экспортное сальдо. Последнее равно そ при предположе—
Нйи» ^то чистая продукция равна единице, а условно чистая продук— 
Ция -1 ,2 1 1 9 .

Мтак, мы установили нижнюю экономическую границу для аргу

мента 玄t  • Эта граница с точки зрения экономических сообра- 
」Ний является абсолютной. Она может быть несколько приподнята 

 ̂ конкретных задач, но ее нельзя опустить ниже этого уровня
Нанесения ущерба экономике страны. Если же решается задача
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по определению потенциала экономического роста ( максимальных 
возможностей роста) страны в долговременной перспективе, то та
кая абсолютная граница является наиболее приемлемой.

Приведенные выше формулы для определения экономически целе
сообразной нормы накопления исходят только из потребностей непро
изводственной сферы. В них накопление фигурирует лишь в виде 
"жертвы" со стороны непроизводственного потребления, а вовсе не 
как источник расширенного воспроизводства. Эти формулы оставляют 
без внимания вопрос, насколько эффективно используется фонд накоплен 
ния на цели экономи ческого развития. Они не проводят различия между 
рациональным и нерациональным использованием ресурсов, и то и дру〜 
гое получает в них одинаковое обращение.

Для установления наибольших допустимых размеров "жертвы " такой 
подход вполне оправдан. Однако в задачах экономического анализа и 
прогнозирования нередко возникает необходимость учитывать и эффек
тивность использования накапливаемых ресурсов. В частности, в систе* 
ме уравнений Д  учет такой эффективности осуществляется уравнением 4, 
в котором показатель фактического сдвига по магистрали равновесия 
( )  привязан к  показателям роста населения и перенаселения.

В реальных условиях экономическое развитие происходит, как пра
вило, с потерями материальных и людских ресурсов, причем в разных 
странах и в разные моменты эти потери неодинаковы. Они особенно за
метны в развивающихся странах, где из -за  технической и организа
ционной отсталости значительная часть материальных и трудовых ре
сурсов используется весьма нерационально. Так, чрезмерно высокая 
норма накопления в нефтедобывающих странах обусловлена не только 
чрезмерно высокими доходами, но и чрезмерно нерациональным исполь
зованием ресурсов, которые представляются там почти как неограничен
ные свободные блага. По сути дела, завышение нормы накопления про
тив предельного ( равновесного) значения всегда так или иначе связано 
со стремлением компенсировать потери роста. Кажущаяся возможность 
беспредельно форсировать экономическое развитие за счет безгранич
ного повышения нормы накопления является иллюзорной даже для стран, 
получающих значительную финансовую помощь извне, скажем, в виде 
высокой дифференциальной ренты. Пределы, устанавливаемые инвариан
тами, являются абсолютными, всегда действенными. Сама система не 
может их преодолеть путем введения каких-либо дополнительных вре
менных факторов благоприятного характера, включая, скажем, нефте
доллары.

Если ввести понятие приведенного накопления, которое служит эк一 
Бивалентом фактического накопления в режиме равновесия (т .е . кото
рое задает в режиме равновесия такой же сдвиг, какой обеспечивается 
фактическим накоплением в реальных условиях), то равновесная норМ^ 
накопления окажется максимальной для всех приведенных норм. Во 
ком случае, ни одна приведенная норма накопления не может превысив 
этот максимальный уровень, как бы высоко ни поднималась соответ一 
ствующая ему норма фактического накопления.
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Поэтому равновесное значение нормы накопления можно с полным 
^^цованием считать ее предельным значением при наилучшем исполь- 

фонда накопления, т.е. тем минимальным значением накоплѳ- 
которое обеспечивает системе максимально возможное продвиже- 

цле вдоль магистрали равновесия как при помощи извне, так и без нее. 
伽 ьП̂ и словами, если принимать во внимание эффективность использо- 
0аНйЯ экономических ресурсов, то внешняя помошь в действительности 
уходит на компенсацию потерь, которые всегда сопутствуют форсиро- 
данному экономическому развитию. В результате перенакопление поз— 
роляет полнее использовать потенциальные возможности роста, уже 
заложенные в системе ее инвариантами, но оно не способно расширить 
сам потенциал этих возможностей.

Взаимодействие элементов внутри экономических 
СР—систем в -режиме равновесия

До сих пор мы рассматривали экономические СР-системы в целом, 
так сказать, на макроуровне. Выведенные нами функции равновесия 
описывали эти системы ка к  своего рода черные ящики", для харак
теристики которых достаточно установить соответствие между инфор
мацией на входе и выходе без изучения внутреннего механизма функ
ционирования системы. Как было видно, такой синтетический подход 
оказался весьма эффективным инструментом при решении ряда эконо
мических задач. Однако часто возникает необходимость углубиться в 
механизм взаимодействия между элементами внутри системы, устано
вить связи между ними. Тогда синтетический подход должен быть 
дополнен аналитическим подходом, условным разбиением целого на 
составляющие его элембнты и рассмотрением их взаимосвязей. Если 
элементами экономической СР-системы выступают такие объекты, ко
торые сами могут рассматриваться как экономические СР-системы, 
то на основе уже упомянутых выше инвариантов возможно определить 
требования, предъявляемые к взаимосвязям отдельных элементов в 
режиме равновесия. Естественно, что эти требования на микроуровне 
исходят прежде всего из интересов развития целого и полностью со
гласуются с функциями экономи ческого равновесия на макроуровне.

Речь пойдет только об одном частном случае разбиения экономиче- 
ской С Р-системы на саморазвивающиеся подсистемы, которые с ней 
однотипны. С Р-системы называются однотипными, если они характе
ризуются одними и теми же имманентными инвариантами. Экономичен 
СКая деятельность в любой стране, в любом секторе производства и 
Распределения материальных благ входит в класс однотипных СР-си- 
СТем. Несмотря на все социально-политические и технические разли- 
Чия, каждая из них охватывает деятельность людей в сфере производ- 
ства и распределения материальных продуктов и услуг.

Экономические подсистемы обмениваются друг с другом своей про- 
^Укцией. Именно в таком обмене и выражаются их взаимосвязи. Поэто-

Условное разбиение экономи ческой СР-системы на саморазвива ю- 
^Иеся подсистемы, по существу, служит формой представления этой 
йстемы как иерархии CP-систем, в которой верхний (макро) уровень
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управляет пропорциями продуктообмена на нижнем (микро) уровне, 
исходя из целей своего развития в целом. Такие иерархические отно», 
шения наблюдаются между мировым хозяйством и хозяйствами отделу 
ных стран, между хозяйством страны и хозяйствами отдельных райо^ 
н о в , отдельных секторов и отраслей внутри страны, между экономи
ческой отраслью и предприятиями внутри нее и т.п.

У частие той или иной экономи ческой подсистемы в функционировав 
нии экономической С Р-системы верхнего уровня измеряется количе^ 
ством ее продукции, поступающей в распределение между подсистема^ 
ми. Управление продуктообменом экономическая СР-система верхне
го  уровня осуществляет путем установления для каждой подсистемы 
нужного количественного соотношения продуктообмена, исходя из 
принципа экономической эффективности (распределения доходов в со- | 
ответствии с относительной эффективностью, с относительным уров
нем производительности труда). В качестве иллюстрации действия 
принципа экономической эффективности можно сослаться на пример 
корректировки пропорций производства отдельных предприятий в хо
де внутриотраслевой конкуренции на основе закона стоимости.

В настоящем разделе будут выведены функции равновесия, описы
вающие пропорции продуктообмена между СР—системами нижнего 
уровня. Эти микроэкономические функции равновесия будут опреде
ляться на базе уже известных макроэкономических функций равнове
сия.

В соответствии с поставленной задачей под конечной продукцией 
экономической подсистемы понимается только ее чистый выход 
(без обратных связей), т.е . только та часть выпуска продукции под
системы , которая поступает вовне, а под ее конечным потреблением-  
только та часть материального потребления, которая обеспечивается 
извне, за счет чистого входа (без обратных связей). Иначе говоря, 
из рассмотрения исключается вся продукция, предназначенная для 
внутреннего потребления, и внимание концентрируется только на 
внешних экономических связях.

Количественное соотношение между чистым входом и чистым 
выходом играет решающую роль в формировании в будущем связей 
экономической подсистемы с внешним миром в режиме равновесия, 
когда временные, случайные факторы предполагаются бездействую
щими.

При выведении микроэкономических функций равновесия нам понадо  ̂
бится следующее иерархическое отношение экономической СР-системЫ 
со своими подсистемами. Если подсистемы однотипны с СР—системой, в 
которую они входят, то в режиме равновесия они должны представлять 
последнюю по всем вмененным аддитивным показателям, свойственны^ 
CP-систем е в целом, в соответствии с их размерами. Под вменением 
подразумевается наделение объекта дополнительными свойствами в ей•で 
вхождения его в какую-либо систему, причем эти свойства имманентй0 
присущи лишь данной системе в целом. Значение каждого такого  Бмейей 
ного аддитивного показателя должно в этом случае быть пропорпиона^ 
но размерам подсистемы. Дело в том, что СР—система представляет 
бой нечто единое, неделимое целое.Поэтому любая часть еѳ должна
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едйНЬіе характеристики, свойственные системе в целом. Эти общие вме- 
ленные характеристики м огут различаться лишь размерами представляе- 
^оГо сектора. В связи с этим каждый сектор СР-системы должен ха- 
а1СТеризоваться рядом вмененных показателей, значения которых про— 

^рциональны его размерам. Иначе говоря, линейность (т.е. пропорцио- 
лальность) является прямым следствием внутреннего единства системы.

Единство, а следовательно, и линейность экономи ческой системы вы— 
ражабтся, например, в том, что одинаковая по качеству продукция прояв- 
лЯет тенденцию принять на рынке одинаковую цену. Конечно, здесь под- 
пазумевается прежде всего рынок в рамках рассматриваемой системы. 
О с о б е н н о  н а г л я д н о  л и н е й н о с т ь  э к о н о м и ч е с к и х  с и с т е м  в  р е ж и м е  р а в н о в е -  

сия проявляется в однородности выведенных ранее макроэкономических 
функций равновесия. В самом деле, любое изменение в начальном уело— 
вии ведет к пропорциональному изменению соответствующего показате
ля, Другими словами, появляется неизменная эффективность, т .е . эффек
тивность, не зависящая от масштабов производства.

Итак, если экономические подсистемы однотипны с СР—системой, 
к которой они принадлежат, то в режиме равновесия они несут в себе 
информацию о целостности системы в виде вмененных общих линейных 
характеристик. Среди таких характеристик нас будет интересовать в 
первую очередь стоимость (ценность) продукции. Вообще стоимостью 
измеряется вмененное содержание СЦФ С Р-системы. В качестве СЦФ 
при этом выступает производительность труда. Поэтому вполне есте
ственно под стоимостью экономической продукции подразумевать вло
женный в нее труд, т.е. просто величину, обратную производительности 
труда. Заметим, что такой СЦФ экономической системы, как производи
тельность труда, не аддитивен, а обратная к  нему величина, т.е . стои
мость, аддитивна.

Принадлежность экономической подсистемы к  СР-системѳ проявля
ется прежде всего в том, что трудовая стоимость ее продукции опреде
ляется не местными условиями, а состоянием системы в целом.

В свое время К.Маркс писал: Спрашивается, в каких количествах 
само необходимое рабочее время распределяется по различным сферам 
производства. Конкуренция постоянно регулирует это распределение, 
точно так же, ка к  она постоянно его нарушает. Если в какой-нибудь 
отрасли затрачено слишком большое количество общественного рабоче- 
го времени, то эквивалент может быть уплачен только в таком раз« 
Мере, как если бы было затрачено надлежащее количество. Совокупный 
пРодукт 一 т .е . стоимость совокупного продукта 一 равняется тогда уже, 
следовательно, не тому рабочему времени, какое содержится в нем, а 
тому, какое было бы пропорционально затрачено, если бы совокупный 
пРодукт данной сферы находился в надлежащем отношении к продукции 
^РУгих сф ер ,'

В качестве прим ера экономи ческой С Р-системы можно взять хозяй— 
CTßo страны в целом, а в качестве подсистемы -  его отрасли. Пусть в

К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь  с. Сочинения. Изд. 2 -е . Т .2 6 . Ч .1 , 
с - 2 2 1 .
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режиме равновесия в момент Т  чистая продукция (без внутреннего по*.

треб ления) отрасли к обозначается через N j  $ ее общая трудо、

вая.стоимость — через L  т  э а стоимость единицы продукции

через П х  } где П т  -  производительность труда в стране
і  в целом. Тогда в режиме равновесия должно соблюдаться равенств 

во, определяющее общественную стоимость чистой продукции:

Y T  =  fex T  k N T  1 П т  ,  ( 3 . 1 )

где -  коэффициент пропорциональности, с помощью которого

в момент Т  местные единицы измерения продукции отрасли к пере_ 
водятся в общенациональные.

Общественная стоимость определена как переоценка затрат труда 
подсистемы k в общенациональных единицах измерения с позиции все- 
го хозяйства страны. Она показывает, сколько труда нужно было бы 
затратить подсистеме для производства чистой продукции в том  случае, 
если бы производительность труда в ней была на среднем для страны 
уровне. Иначе говоря, общественная стоимость определяется ка к  вели
чина, прямо пропорциональная вкладу подсистемы в общестрановой фонд 
чистой продукции.

Подчеркнем, что данное равенство может выполняться только в режи
ме равновесия, когда нет никаких возмущающих противодействий силам 
единого общенационального рынка. В действительности таких условий 
никогда быть не может. В каждой отрасли на каждом предприятии всег
да имеются какие-нибудь ограничения, которые мешают общенациональ
ному рынку проявить себя в полную силу в отдельных звеньях хозяйст
ва, что и ведет к местным различиям в индивидуальной стоимости. Од
нако для занимающихся изучением режима экономического равновесия 
такие нереальные условия только и представляют интерес. Как говорит
ся, идеальное пока и есть единственно реальное.

С другой стороны, экономику отдельных стран, районов, отраслей и 
предприятий можно рассматривать как независимые однотипные СР-си
стемы. Они развиваются в соответствии со своими внутренними зако- 
нами, стремясь выйти на свою собственную траекторию равновесия.
В каждой из них режим равновесия определяется одними и теми же 
имманентными инвариантами, и потому к ним полностью применимы 
ранее выведенные функции экономи ческого равновесия. В частности, 
в режиме равновесия местная стоимость чистой продукции подсисте
мы должна быть равна равновесным затратам труда:

し т  =
( 3 . 2 )

где I І*г -  локальный уровень производительности труда в

подсистеме k в момент Т.
Итак, получены две оценки стоимости чистой продукции отрасли 

в режиме равновесия. Одна из них оценивает затраты труда, необхо*- 
димые для производства чистой продукции данного объема при сред11 
для страны уровне производит ель ности труда, а другая 一 при локаль 一



цом уровне. Поскольку в общем случае две названные оценки не сов
падают, то возникает естественный вопрос: какая из них характери— 
зует размеры экономи ческой деятельности отрасли в режиме равнове
сия? На этот вопрос может бьггь дан только один ответ. А именно: 
обе они определяют размеры деятельности отрасли, но в разное вре
мя. Локальная оценка характеризует эти размеры в момент Т, а об
щественная, глобальная -  в м о м е н т  Т  + . Локальная оцен
ка затрат труда в момент Т  представляет собой то значение входа 
трудовых ресурсов, к  которому тяготеет отрасль, учитывая реальные 
условия в исходный момент 丁, а глобальная оценка 一 то значение 
входа трудовых ресурсов в некоторый грядущий момент Т  + Д Т , на 
который она рассчитывает и ориентируется в исходный момент. В силу 
иерархических отношений каждая отрасль, глядя в будущее, должна ориен
тироваться на глобальные, а не на локальные оценки своей деятельности.

Глобальная оценка трудовых затрат бтрасли получается на основе ве
личины ее вклада в общий фонд чистой продукции страны: она пропорцио
нальна величине этого вклада. система (в данном случае 一 хозяйст
во страны) регулирует распределение ресурсов между своими подсисте
мами (в данном случае -  между отраслями), исходя из вкладов в общий 
фонд чистой продукции. Единственным инструментом такого  регулирова
ния в режиме равновесия является распределение доходов, т.е . распреде
ление прав на изъятия из общего фонда чистой продукции. А в режиме рав
новесия доходы распределяются пропорционально результатам деятель
ности отраслей, пропорционально их вкладам.

Управление пропорциями производства с помощью распределения 
доходов базируется на том, что каждая экономическая подсистема стр о 
ит свои планы на будущее, исходя из реализуемых ею доходов. Действи
тельные размеры произведенной eïo чистой продукции важны лишь для 
определения разницы ее участия в производстве и распределении обще
го  фонда чистой продукции. Если эта разница положительна, то подси
стема оказывается в проигрыше, если же эта разница отрицательна, 
то она, наоборот, оказывается в выигрыше. Выигрыш стимулирует рас
ширение размеров деятельности.

Чтобы структура производства, структура трудовых затрат была 
приведена в соответствие со структурой доходов, нужно время. В режи
ме равновесия течение времени означает повышение экономической эф
фективности системы, повышение уровня производительности труда за 
счет введения новой, более совершенной техники (здесь предполагает
ся экономическое время, течение которого измеряется числом производ
ственных циклов). Без непрерывного научно-технического прогресса, 
Материализуемого в действующих производств енных фондах, нельзя по
высить эффективность экономи ческой системы в режиме равновесия.
Под воздействием научно-технического прогресса выпуск продукции 
растет в режиме равновесия одинаковыми с производственными фон—
Дами темпами. Этот рост обязан исключительно повышению производи
тельности труда (при постоянных затратах труда) за стіет совершенст
вования производственных фондов. Поэтому на приспособление структу
ры производства к структуре доходов в данный момент требуется по 
Крайней мере один производственный цикл, в течение которого успеют 
Полностью войти в действие (т .е . стать элементами действующих проиэ-
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водственных фондов) все инвестиции, сделанные в это время. С дру〜 
гой стороны, и з -за  отсутствия временных факторов в режиме равно〜 
веси я нет никакой необходимости увеличивать время приспособления 
сверх одного производственного цикла, т.е. сверх единицы экономичен 
ского времени. Тем более что такое увеличение имело бы своим след、 
ствием только снижение темпов роста эффективности. Вот почему мож^ 
но утверждать, что глобальная оценка затрат труда в отрасли характер 
ризует размеры ее деятельности в течение единицы экономического 
времени.

Разделив результаты равенства ( 3 . 1 ) и (3.2) и сделав соответ
ствующие преобразования, получаем макроэкономическую функцию рав^ 
новесия для полезных затрат труда:

k L T  = k L T  k i u r

или, учитывая что Ъ т ^  ム Т+АТ,

， ( 3 . 3 )

где “ T ^  I Т -  соотношение уровней производительности
、 r i j >

труда в отрасли 芡 в стране I  •
Иначе говоря, экономическая СР-система перераспределяет трудо

вые ресурсы между своими отраслями в соответствии с достигнутым

относительным уровнем экономической эффективности ( ).

Уместно еще раз напомнить, что при этом подразумеваются только те 
трудовые ресурсы, которые используются при выпуске продукции, по
требляемой за пределами отраслей ее производства.

Структура распределения трудовых ресурсов тянется за структурой 
распределения доходов. Каждая отрасль стремится сообразовывать за
траты со своими доходами. Если доля отрасли в общих затратах труда 
превышает ее долю в доходах, то она оказывается в проигрыше и стре
мится сузить масштабы производства. Если, наоборот, доля отрасли в 
трудовых затратах страны меньше ее доли в доходах, то она оказывает
ся в выигрыше и стремится расширить производство. В рыночном хо
зяйстве регулирование внутренних пропорций распределения трудовых 
ресурсов, исходя из требований целого, обычно принимает форму дей
ствия закона стоимости.

Различия между структурой доходов и структурой трудовых затрат 
в режиме равновесия являются следствием лишь одной причины 一 не - • 
одинаковых уровней развития отдельных отраслей. Никакие иные факто
ры не м огут повлиять на появление таких различий в условиях действия 
только одних имманентных инвариантов. Что касается различий в уров
нях развития отраслей, то они целиком и полностью обусловлены дейст
вием временных факторов в прошлом. Начальные, исходные условия -  
это тот единственный канал, через который оказывается воздействие 
прошлых временных факторов на функционирование СР-системы в режи
ме равновесия.
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Разумеется, сами по себе имманентные инварианты не могут ни уве
личить, ни уменьшить разрыва в уровнях развития отраслей. По опреде
лению они всегда и везде действуют одинаково на развитие СР-систе- 
-д (т.е. на повышение ее эффективности). А любое изменение в соот
ношении уровней развития (уровней эффективности) в режиме равнове- 
сия означало бы переменное действие имманентных инвариантов. Ина— 
qe говоря, как возникновение, так и ликвидация разрыва в уровнях раз- 
вития отраслей внутри одной СР-системы связаны исключительно с дей
ствием временных факторов. Соотношение уровней эффективности от
раслей в режиме равновесия должно оставаться неизменным, пока ис
пользуются одни и те же начальные условия, т.е.

Ь) ,

Uy  = const при постоянных начальных условиях.
kl *s» ,

Полученный результат Uj - const позволяет нам

вывести микроэкономическую функцию равновесия для производитель

ности труда. В самом деле, из и 

при Д丁6  f заключаем, что 2 ЛТ (3.4).

Другими словами, для производительности труда микроэкономиче
ская функция равновесия идентична макроэкономической функции равно
весия.

Hä основе результатов (3.3) и (3.4) строим микроэкономическую 
функцию равновесия для чистой продукции (без обратных связей):

*А /т +лг =  * W T  2 лГ к і и т  ( 3 .5 )

Не трудно видеть, что эта формула отличается от соответствую-
л/

щей макроэкономической функции лишь множителем U т •

Появление этого множителя означает, что в режиме равновесия динамика 
чистой продукции в реальном выражении зависит не столько от ее нату
ральных разм еров, сколько от ее общ ественной стоимости (общ ествен
ной оценки) в исходный момент.

Таким образом, мы вывели микроэкономические функции равновесия, 
описывающие взаимосвязи внутренних элементов в экономических СР-си
стемах в сфере обмена товарной продукцией. Эти функции полностью 
приложимы для анализа и прогноза внешнеторговых операций отдельных 
стран и районов, межотраслевых связей внутри стран и товарооборота 
Между индивидуальными фирмами и предприятиями. Единственное усло
вие, которое следует иметь в виду при использовании этих функций, со
стоит в том, что они неприменимы для описания обратных связей, для 
представления продукции внутреннего потребления.

Вместе с тем микроэкономические функции равновесия в отдельных 
случаях могут быть использованы для описания валовых выпусков про
дукции, идущей как на внешнее, так и на внутреннее потребление. Харак
терной чертой при этом служит подверженность структуры производств 
в曰 для внутреннего потребления регулирующему воздействию со сторо- 
ңьі системы в целом, исходя из принципа экономической эффективности. 
Реальные обратные связи могут легко замещаться поставками извне, и 
Потому в режиме равновесия структура производства для внутреннего
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потребления не может однозначно задаваться структурой внутренних по̂ 
требностей.

Например, в ряде штатов США структура производства для местного 
потребления склады вается не столько под влиянием местны х потребно«, 
стей, сколько под воздействием факторов, характерных для страны в 
лом. При наличии внешнего товарообмена для экономики штатов теряет 
смысл натуральная форма их собственной продукции и на первое место 
выступает принцип экономической эффективности. Во всяком случае, 
структура местных потребностей не может помешать экономическому 
управлению структурой местного производства в соответствии с прин
ципом экономической эффективности.

Сей час в связи с усилением интеграционных процессов в мировой 
экономике, с углублением и расширением дифференциации и кооперации 
мирового производства национальная экономика вообще и экономика 
развитых стран в особенности все больше оказываются на положении 
экономики таких штатов США. Теперь структура внутреннего производ
ства все меньше зависит от структуры внутренних потребностей и во 
все возрастающей мере определяется глобальными, мировыми фактора
ми. Так, в каждой стране, входящей в систему мирового капита листи че
ского хозяйства, ценообразование все больше зависит от условий в ми
ре в целом и все меньше - от местных условий. Поэтому в этих стра
нах в структуре национального производства закон стоимости сам по 
себе уже не может копировать структуру внутренних потребностей.

Именно широкое использование закона стоимости в сфере регулиро
вания пропорций производства продукции, поступающей на внутренние 
рынки, является отличительной чертой нового этапа интернационализа
ции производительных сил капиталистического общества. Если раньше 
действие этого закона ограничивалось только экспортом и импортом, 
то теперь его действие все шире распространяется на товары внутрен
него потребления, на внутренние обратные связи национальной экономики.

Конечно, не все национальные хозяйства в равной мере подвержены 
регулированию со стороны мировой экономики. Пожалуй, менее -всего 
мировому регулированию поддаются развивающиеся страны в силу 
своей отсталости. Многие развивающиеся страны выпускают продукцию 
столь низкого качества, что она далеко не всегда может быть реализо
вана на внешнем рынке. Поэтому такая продукция даже теоретически не 
может участвовать во внешнеэкономическом обороте, не может обмени
ваться на товары иностранного происхождения. Немудрено, что продук
ция подобного рода исключена из сферы мирового регулирования. Од
нако, как показывает опыт последних десятилетий, все страны мира 
так или иначе двигаются только в одном направлении - в сторону все 
большего вовлечения в мировой экономический оборот. Под влиянием 
современной НТР скорость этого движения все время возрастает.

Иначе говоря, мировая экономика развивается в направлении без
раздельного господства принципа распределения доходов между стра̂з- 
ми в соответствии с их относительной эффективностью, в соответствий

с относительным уровнем производительности труда •LmffT t  • Со
гласно этому принципу страны, у которых производительность труда 抑 1

ше среднемирового уровня, т.е. LmifCt  > і  получают дополните̂

76



jjjje вознаграждения за счет стран, у которых производительность труда 

йіоКе среднемирового уровня, т.е. くど、 Первые расширяют

дроизводство, а вторые несут убытки и свертывают производство.

Коэффициент как бы упорядочивает все страны по уровню
экономического развития и делит их на две основные группы: экономи- 
чески развитые страны и экономически слаборазвитые страны. К эконо-

іт ~ 人 t
чески развитым относятся все страны, у которых ゴ >

т.е. у которых производительность труда не ниже среднемирового уров- 
ня, а к экономи чески слаборазвитым - все с̂Ьтальные, т.е. у которых 
производительность труда ниже среднемирового уровня.

Вьгоеденные микроэкономические функции равновесия могут стать 
удобным инструментом для прогнозирования роста отдельных отраслей 
внутри страны, внешнеторговьрс связей отдельных стран, в частности 
их экспортных возможностей. В связи с вступлением мира на новый 
этап интернационализации хозяйственных связей, когда мировая эконо
мика стала все глубже внедряться в сферу внутреннего регулирования 
национальной экономики, эти функции можно гбыло бы использовать и 
для расчета крайних вариантов прогноза экономического развития от
дельных стран при предположении, что закон стоимости господствует 
в экономике этих стран. Во многих случаях такие варианты прогноза 
могут дать ценную информацию о будущем развитии стран мира.

Построение прогностических моделей на базе микроэкономических 
функций равновесия не представляет никаких принципиальных трудно
стей. Такую модель можно, например, постройтБ путем незначительных 
преобразований ранее рассмотренной глобальной модели в варианте мак
симальной централизации. Эти преобразования сводятся к умножению 

переменной 1ズ 丄 (или теперь уже ітЦ± ) во всех уравнени

ях системы П на множитель 3Tt .В случае отраслевого прогнози

рования, когда к̂оэффициент роста перенаселения" отсутствует, пре

образование осуществляется простой заменой Иными сло

вами, во всех уравнениях системы П появляется Множите ль • Что 

касается уравнения 4, то там появление множителя ^  обуслов*. 

Пено новым, дополнительным расширением системы (без смещения 

вдоль магистрали равновесия ) в раз в результате действия

принципа экономической эффективности. Это значит, что в итоге 

экстенсивный сдвиг размеров системы характеризуется множите- 

лем іт Xt  一̂ t ， где K t показывает экстенсивное расширение 
системы по причине перенаселения (при этом перенаселение в мире 

в Делом принимается за единицу).
Заметим, что отличительной чертой экстенсивного расширения

системы I в . раз за счет международного действия

и̂нципа экономической эффективности служит то, что в этом случае

77



L n i раз большего объема экономической продукции, чем на

самом деле произведено ею. Такое присвоение является как бы след、 
ствием избытка экономической продукции. Между тем экстенсивное

расширение системы за счет перенаселения ( ) является
причиной недостатка экономической продукции и связанных с ним по、 
следствий. В данной системе уравнений разная природа двух составляю̂ 
щих экстенсивного роста представлена двумя раздельными переменньц̂ 
Правда, если нет необходимости знать размеры перенаселения, то нет 
надобности и разделять эти переменные. В последнем случае не требуй 
ся никакие преобразования системы уравнений П и только переменная

^  должна получить более расширительное толкование. Между

прочим, последний случай может служить лишним подтверждением ранее 
сделанному утверждению о том, что в нашей модели неявно учитывают
ся действия всех глобальных факторов социально-экономического разви* 
тия, характерных для стран, входящих в мировое капиталистическое хо
зяйство. В частности, неявно модель учитывает международное действие 
принципа экономической эффективности.

Таким образом, преобразования системы уравнений П в вид, пригод
ный для микроэкономического прогнозирования на международном уров
не, формально сводятся к замене индексов при переменных ( верхние ле

вые индексы L заменяются на im  * , а нижние правые индексы 

t / t - i  на t ) и к замене переменной 亡  на

всюду, где она встречается. Разумеется, 

по содержанию все переменные должны теперь толковаться совсем 

не так, как прежде. Например, переменная Lrn К f  теперь будет

обозначать не "коэффициент роста перенаселения̂, а соотношение уров
ней перенаселения в стране і и в мире в целом. При этом имеет 
место полная аналогия с толкованием переменной 5Г士 ； кото

рая теперь характеризует не коэффициент роста производительности трУ̂ 
да, а соотношение уровней производительности труда в стране І 
и в мире в целом.

В результате таких преобразований ранее полученные формулы для 
коэффициентов роста фактического выпуска условно чистой продукций 
и фактических затрат труда несколько меняют свой вид. Прежние вы
ражения коэффициентов теперь необходимо помножить на выражение

2 Гг"і'тГП̂±"і ，где значение

^  Sfi0 для исходного года прогнозирования зада ется экзогенно.

В частности, для этого можно воспользоваться формулой :

SCq^ Ьг̂ ， в которой числитель и знаменатель

называют известные доли вкладов сектора в общий фонд потреблен紗

оно происходит в результате присвоения системой і в
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гоДЫ 〇 и - 1 , т.е. непосредственно перед периодом прогнозирова- 

^ Следует отметить, что введение множителя в модель

уранового прогнозирования, хотя и меняет внешний вид формул реше- 
но не затрагивает самих решений, кроме "коэффициента роста пе-

ренаселения̂ . ，значение которого теперь уменьшается в

• раз. Однако появление этого множителя в модели отрасле-

в0Го прогнозирования заметно сказывается на значениях всех иско- 
^ЬІХ переменных.

ІЛ)
Конечно, появление в решении множителя создает

ряд трудностей информационного характера. На основе существующей 
статистики едва ли возможно непосредственно измерить относитель
ный уровень производительности труда страны в мировой экономике. Для 
этого не хватает данных по миру в целом. Однако из этого положения 
можно выйти с помощью весьма простого приема. Вместо соотношения 
уровня производительности труда данной страны со среднемировым уров
нем следует соотносить его с уровнем производительности труда ка- 
кой=либо страны j , избранной за эталон. В этом случае полу
чается меньше информации, ибо приходится иметь дело только с со
отношением долей сравниваемых стран в мировом выпуске продукции, 
в мировых затратах и т.д., а не с самими долями, определить кото
рые невозможно без дополнительной информации. Однако таким путем 
можно избавиться от необходимости искать надежную статистику по 
мировому хозяйству в целом. Тем более что такой поиск сейчас ед
ва ли может оказаться успешным. .

こ.〜Lt74
Что касается определения значения множителя = ,

характеризующего соотношение уровней производительности труда в
странах t и j в исходном году, то его можно рассчитать по
алгоритму, описанному в У1 главе нашей книги С̂аморазвивающие-
Ся системы в Экономическом анализе и планировании7/ (М. 719 ̂ 8 г.).
Зтот же алгоритм может быть полезен при выражении продукции и
затрат труда сравниваемых стран в единых единицах измерения.

Таким образом: пред нами предстали три экстремальных вариан-
Та глобальной модели экономического прогнозирования. Заранее, до
проведения качественного анализа закономерностей развития иссле-
У̂емого экономического объекта, нельзя отдавать предпочтения ни
0Дному из них. Каждый вариант позволяет получить определенную
ф̂ормацию о разных аспектах будущего развития исследуемого объек—
Тэ. Однако выявить эту новую информацию, содержащуюся в расче-
^ах по каждому варианту, можно только на основе исследования глу-
Нньіх процессов, определяющих развитие прогнозируемого объекта,

々тем правильной экономической интерпретации численных результа
тов.

с если результаты прогноза по какому-нибудь варианту окажут-
^  Даяекими от реальности, этот вариант нельзя сбрасывать со сче- 

已 нем все равно содержится ценная информация о будущем, ко—
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торую надо только суметь вскрыть. Ведь каждый из трех вариантов 
отражает определенньге объективные черты прогнозируемых процессо 
которых нет в других вариантах. А все введенные нами факторы 处6, 
рают существенную роль в развитии исследуемых объектов.

Напомним, что любая модель прогнозирования социально-эконокщ̂ 
ческих процессов способна дать информацию в той или иной форме и 
той или иной степени лишь о тенденциях, о перспективах развития 

прогнозируемых объектов. Никакая из них не может без нарушения 
научной этики претендовать на предсказание конкретных ситуаций в 
будущем, если, конечно, предсказания не выражены в вероятностной 
форме. Такие ситуации можно угадывать, а не предсказывать.

5ѵ Вопросы отраслевого прогнозирования

В предыдущем разделе были выведены основные микроэкономи
ческие функции отдельных частей экономики для режима равновесия 

и установлено, что эти функции отличаются от соответствующих мақ.

роэкономических функций только множителем ^  Ut Единствен
ным исключением из этого правила является функция для производи» 
тельности труда, форма которой в обоих случаях одинакова. Там же 

были намечены и пути построения прогностической модели на базе 

микроэкономических функций равновесия. На такую модель можно 
выйти путем некоторых преобразований глобальной модели (в ва
рианте максимальной централизации), созданной на основе макро

экономических функций равновесия. Эти преобразования в случае 
отраслевого прогнозирования сводятся к простой замене переменной 

k}jt множителем 亡• В результате получатся модель ча
стичного дезагрегирования макроэкономических показателей, значения 
которых уже известны. Вместе с тем без разрешения ряда сложных 
проблем теоретического и информационного порядка нельзя приступить 
к отраслевому дезагрегированию. В настоящем разделе в скромных 
рамках наших возможностей постараемся снять максимальное число 

таких проблем и как можно лучше расчистить путь для практическо

го использования модели дезагрегирования.
Итак, задача отраслевого прогнозирования, по существу, сводится 

к задаче дезагрегирования макроэкономических показателей, к задаче 
угадьтания микроэкономических состояний СР-системы. Выше уже отме̂ 

чалось, что C P -систему можно определить как систему, нацеленную на 
увеличение своей энтропии, на расширение самостоятельности в выборе 

своих микросостояний. Любая СР-система стремится достигнуть 
мальной независимости от среды и от инвариантов в выборе микр0-* 
состояний. Поэтому все попытки предсказать ее микросостояния б 
будущем по аналогии с рассмотренными выше прогнозами макросо

стояний обречены на провал. Допустимы лишь предсказания послеД一 
ствий того или иного межотраслевого распределения капитальных ィ 
жений. Динамика микроэкономических* структур в первую очередь ブ 
висит от динамики распределения капитальных вложений между °r^a 

л ями экономики. ;
Все микросостояния, допустимые при данном макросостоянйи. ^  

ны удовлетворять условиям системы уравнений Ш, в которой преД̂
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ムt= Vt-i kî t-i

し t = し iri h -i •

Переменная Ä характеризует вклад отрасли ^ в фонд

п̂роизводственного потребления страны  ̂ в момент 亡 .Этот 
вКлад  измеряется разностью между чистой (или условно чистой) п р о — 

и объемом капитальных вложений в нее. П е —У̂КЦией отрасли

Ременнг - ^

И̂ю
4N如

отрасли к

ооозначает чистую (или условно чистую) продук- 

Эта продукция представляет объем полезных пре-

n ,

t-l

деньі требования, предъявляемые экономической CP-системой к своим 
подсистемам. В систему уравнений Ш вошли первые три уравнения из 
сйстемы П (в варианте максимальной централизации), в которые до—

цолнйтельно введен множитель и в которых мно

житель ï t - і должен иметь иное толкование.



Переменная 办ムそ описывает вновь созданную стоимость отрасли

к в момент t . Эта стоимость измеряется общественно необхо.

димыми затратами труда на создание чистой продукции *人 t

П е р е м е н н а я  ぉj[七 о б о з н а ч а е т  к о э ф ф и ц и е н т э к с т е н с и в н о го  р а с ш и 
р е н и я  п р о и з в о д с тв а  в  о тр а с л и  k  п о  п р и ч и н а м , о тл и ч н ы м  о т  приң ^ 
ііипа экономи ческой эффективности, перенаселения и дрўгих факторов, 
влияющих на размеры экономической деятельности. Предполагается,

ч т о  м н о ж и те л ь  舞 ざ 亡 . п р е д с т а в л я е т  у р о в е н ь  т е х н и ч е с к о го  с т р о е 一

ния капитала, которое неоднородно в разных отраслях экономики. Поэ- 
ь

т о м у  п е р е м е н н у ю  у 七 • с л е д у е т  т о л к о в а т ь  к а к  х а р а к т е р и с т и к у

капиталовооруженности труда в отрасли к  .
Подчеркнем, что в последнем случае речь может идти только о та

ких различиях в капиталовооруженности труда, которые обусловлены 
фактически достигнутым уровнем технологического развития и но спя- 
заны с отсталостью из-за неиспользования результатов научжѵ-тох- 
нического прогресса. Экономические законы не только не дола ют ски
док на отсталость, но и наказывают за нее беспощадно. По dchkon丨 слу- 
чае, отсталость не может учитываться в уравнениях, описывающих от
ношения равноценных величин. Вот почему переменную

следует применять лишь там, где она действительно необходима, 
скажем, при отраслевом прогнозировании. Вместе с тем она может 
оказаться лишней при страновом и региональном прогнозировании. 
Современная технология безразлична к территориальным делениям: 
она , как правило, одинаково применима в любых частях света.

Заметим, что при построении уравнения 1 мы исходили из равен

ства Оно предполагает, что время

равновесного сдвига для отдельных элементов системы не может от
личаться от времени для системы в целом, кроме как на множитель

относительной эффективности . В противном случае мы име

ли бы дело с разобщенными элементами, а не с элементами, интегри
рованными в целостную экономическую систему. , 

В приведенном виде система уравнений Ш неопределенна. В ней 
число неизвестных переменных превышает число уравнений. Чтобы 
с помощью системы этих уравнений можно было прогнозировать ди
намику показателей отрасли к ， необходимо экзогенно задать

д и н а м и к у о д н о й  и з  н е и з в е с тн ы х п е р е м е н н ы х , с к а ж е м ,命‘ざ 亡 ， и л и  

kl3it 、 К с т а т и , в  с в я з и  с  2  ^  知ん- 2 — 七 и

2 t L̂ ,t==2  ァ亡 п р о и з в е д е н и е  э т и х  п е р е м е н н ы х д о л ж н о  

быть тождественно равно единице ( k i3L = 1 )，т,е'

отраслевая структурі производства (уд _льный вес отраслей в обше̂

образований, осуществленных с помощью отрасли в момент t
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п р о и з в о д с тв е  с т р а н ы ) н е  з а в и с и т о т  о тр а с л е в ы х р а з л и ч и й  в  к а п и та л о 
в о о р у ж е н н о с ти  т р у д а  и в  е го  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и , в м е с т е  в з я т ы х .

Ііиаче говоря, множитель всегда равен обратной величи

не коэффициента роста производительности труда

в  у р а в н е н и я х  

kl 9ГЬ ,  т .е . 

лри наличии в уравнении одновременно двух множителей 

и 為1"“七 м о ж н о  и с к л ю ч и ть  и х  и з  р а с с м о т р е н и я  в о о б щ е , з а б ы ть

об их существовании. Это вызывается тем, что в микроэкономиче

ской модели множитель ，фигур иру ющий вместе с множителем 

私Ц в з а и м н о  ун и ч то ж а ю т д р у г д р у га ^ и  м о д е л ь  п е р е с т а е т  о т л и ч а т ь 

с я  о т  м а к р о э к о н о м и ч е с к о й  м о д е л и . О тс ю д а  м о ж н о  з а к л ю ч и ть , ч т о  
с т р у к т у р а  п р о и з в о д с тв а  н е  в хо д и т в  ч и с л о  п е р е м е н н ы х м о д е л и , а  з а 
д а е тс я  и з в н е .

М е ж д у п р о ч и м , п о л у ч е н н о е  с о о тн о ш е н и е  м е ж д у к а п и та л о в о о р у ж е н — 
н о с ть ю  т р у д а  и  е го  п р о и з в о д и те л ь н о с ть ю  т р е б у е т  в е с ь м а  о с т о р о ж н о го  
о б р а щ е н и я  п р и  т о л к о в а н и и . О н о  п о д р а з у м е в а е т л и ш ь т о , ч т о  в  п р о и з 
в о д с тв е , гд е  к а п и та л о в о о р у ж е н н о с ть  т р у д а  р а с т е т  б ы с т р е е , ч е м  в  ц е 
л ом  п о  с т р а н е , п р о и з в о д и те л ь н о с ть  т р у д а  п о в ы ш а е тс я  м е д л е н н е е , ч е м  
с о о тв е тс тв у ю щ и й  с р е д н е с тр э н о в о й  п о к а з а т е л ь . В  р е з у л ь т а т е  с о в о к >  * -  
ное воздействие этих двух процессов на общий объем экономической 
д е я те л ь н о с ти  р а в е н  н у л ю , т .е . н е  п р и н о с и т н и к а к и х те к у щ и х в ы го д  п р о 
и з в о д с т в у . О д н и м  и з  р а с п р о с тр а н е н н ы х п р и м е р о в  э т о го  я в л е н и я  с л у ж и т 
н и з к а я  р е н т а б е л ь н о с т ь  н о в о го  п р о и з в о д с тв а  н а  п е р в ы х п о р а х . С л е д у е т  
та к ж е  и м е ть  в  в и д у , ч т о  д а н н о е  с о о тн о ш е н и е  с п р а в е д л и в о  т о л ь к о  д л я 
т а к о го  п р о и з в о д с т в а , п о я в л е н и е  к о т о р о го  я в л я е т с я  с л е д с тв и е м  в н у т 
р е н н е го  р а з в и т и я  с и с те м ы . Н а п р и м е р , т а к  н а з ы в а е м о е  а н к л а в н о е  п р о 
изводство ,создаваемое иностранным капиталом на территории разви
вающихся стран для удовлетворения собственных нужд и потребностей, 
к а к  п р а в и л о , н е  п о д п а д а е т п о д  д е й с тв и е  э т о го  с о о тн о ш е н и я .

Разумеется, рассмотренное соотношение в ичистом виде" можно 
встретить только в идеальных условиях, когда капиталы свободно пе
реливаются в сфере производства в соответствии с требованиями 
экономических законов и когда все факторы производства использу— 
^ с я  с  м а к с и м а л ь н о й  п о л ь з о й  д л я  о б щ е с т в а . В  р е а л ь н ы х у с л о в и я х  
оно справедливо лишь для нормативных величин: для производитель- 
н°сти нормативного труда и его вооруженности полезно действующими 
Производственными фондами (т.е. за вычетом напрасных затрат труда, 
И т о го в  н е з а гр у ж е н н о с ти  п р о и з в о д с тв  е н н ы х м о щ н о с те й  и  п р о и з в о д с тв а  

производства). Однако это обстоятельство не должно вызывать 
б е с п о к о й с т в а , и б о  н а ш а  ц е л ь  к а к  р а з  и  с о с т о и т  в  т о м , ч то б ы  в с е  м н о — 
г °°б р а з и е  д е й с тв и те л ь н о с ти  с в е с т и  к  и д е а л ь н ы м  о тн о ш е н и я м  р е ж и м а
Равновесия.

Решение системы уравнений Ш в обшем виде можно записать 
дующим образом:

( )  и  п о т о м у  е го  п о я в л е н и е  

1 ， 2  и  3  п о л н о с ть ю  га с и т  д е й с тв и е  м н о ж и те л я
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В  р е ш е н и и  д а ю тс я  ф ор м ул ы  д л я  р а с ч е т а  к о э ф ф и ц и е н то в  р о с т а  
и с к о м ы х п о к а з а т е л е й . Ч то б ы  п о л у ч и ть  п р о гн о з и р у е м ы е  з н а ч е н и я  э т и х  
п о к а з а т е л е й , н е о б хо д и м о  з н а т ь  с о о тв е тс тв у ю щ и е  з н а ч е н и я  в  и с хо д н ы й  
год. Последние определяются на базе статистики. Способы определе
ния исходных значений здесь не приводятся, к ним не предъявляет
ся никаких специальных требований, кроме достоверности, исследова
тель может выбирать их по своему усмотрению.

Существует множество способов устранения неопределенности си
стемы Ш. Среди них особого внимания заслуживают два:

Ц ^L9its і • В первом варианте предполагает

ся, что в течение прогнозируемого периода в отрасли fe динамика 
капиталовооруженности труда будет такой же, как и в стране в целом, 
т.е. темпы изменения капиталовооруженности труда в отрасли к сов
падут со средними для страны. Во втором варианте ожидается, что от
раслевая динамика производительности труда окажется такой же, как 
и  с р е д н е с т р а н о в а я .

О б л а с т ь  з н а ч е н и й  п р о гн о з и р у е м ы х п о к а з а т е л е й , з а к л ю ч е н н а я  м еж д у 
границами, задаваемыми этими двумя средними величинами, представ
ляется наиболее вероятной. Как известно, средние значения, именуе
мые в теории вероятностей математическими ожиданиями, являются 
н а и б о л е е  в е р о я тн ы м и  и  у с то й ч и в ы м и . В  р е ж и м е  р а в н о в е с и я  д и н а м и к а  
к а п и та л о в о о р у ж е н н о с ти  т р у д а  и  д и н а м и к а  п р о и з в о д и те л ь н о с ти  т р у д а  
должны быть одинаковыми. Расхождения между ними могут вызывать
ся только действиями временных локальных причин. Поэтому эти ве
личины ,по существу, характеризуют отклонения от состояния равно
весия в ту и другую сторону. Отклонения в сторону завышения пред
ставлены в динамике капиталовооруженности труда, а отклонения в 
сторону занижения - в динамике производительности труда. Чем силь
нее воздействие временных локальных факторов, тем шире амплитуд3 
э т и х  о т к л о н е н и й . П р и  н у л е в о м  в о з д е й с тв и и  э т и х  ф а к то р о в  д и н а м и к а  
к а п и та л о в о о р у ж е н н о с ти  т р у д а  с о в п а д а е т с  д и н а м и к о й  п р о и з в о д и те л ь н о 
с т и  т р у д а , к а к  э т о  и  п о л о ж е н о  д л я  р е ж и м а  р а в н о в е с и я .

Таким образом, по мере ослабления воздействия временных локаль
ных факторов расхождения между средними приращениями капитало-
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^ о 0 р у ж е н н о с ти  т р у д а  и  е го  п р о и з в о д и те л ь н о с ти  д ол ж ны  с т я ги в а т ь с я  
с р а з н ы х с т о р о н  к  е д и н о м у р а в н о в е с н о м у  з н а ч е н и ю , а  о б л а с т ь  м е ж д у 

д о л ж н а  с о д е р ж а ть  н а и б о л е е  в е р о я тн ы е  с о с т о я н и я . Э т и  р а с х о ж д е - 
цйЯ обусловлены только общими факторами, действующими непременно 
ß0 всех подсистемах данной системы, и потому можно назвать их наи— 
б о л е е  в е р о я тн ы м и . К р а й н и е  з н а ч е н и я  э т о й  о б л а с ти  п р и  о п р е д е л е н и и  з а 
д а ю тся  в с е м и  об щ и м и  ф а к то р а м и  с и с те м ы , а  в н у т р е н н и е  一  т о л ь к о  н е 

к о то р ы м и  и з  н и х .
Решение системы уравнения Ш в общем виде учитывает все тре

бования экономической суперсистемы к своим микросостояниям. Учет 
этих требований в полной мере позволяет нам избавиться от необхо
димости заниматься множеством элементов и ограничиться лишь од
ним элементом, который в данный момент представляет для нас ин
терес. Из множества всех элементов системы мы вычленяем только 
од и н  и н т е р е  сую щ и й  н а с  э л е м е н т , а  с о  в с е м и  о с та л ь н ы м и  о б р а щ а е м с я  
как с неделимым целым. Такой дихотомический подход значительно 
облегчает всю процедуру отраслевого прогнозирования и дает колос
сальную экономию в исходной информации без какого-либо ущерба 
для окончательного результата. При этом, правда, более уместно го
ворить о выигрыше от дихотомии, чем об ущербе.

В преимуществах дихотомического подхода можно наглядно убе
диться на примере системы уравнений Ш. Эта система для прогнозиро
вания развития отрасли k обходится только информацией по стране 
в целом и по самой этой отрасли. Что касается прочих отраслей, то 
они в явном виде нигде не фигурируют и какая-либо информация о них 
излишня. В результате, вместо того чтобы делать предположения от
носительно распределения капитальных вложений между всеми отдель

ными отраслями экономики, можно ограничиться допущениями относи
тельно лишь одной интересующей нас отрасли и тем самым много

кратно сократить неопределенность задачи. Для сравнения достаточ
но упомянуть, что обычно при прогнозировании развития данной отрас

ли приходится заниматься прогнозированием развития и каждой про
чей отрасли независимо от нашего интереса к ним. Таково ;/прокля- 

тие" атомистического подхода к экономи ческим явлениям.
С и с т е м а  у р а в н е н и й  Ш  п о с т р о е н а  к а к  м о д е л ь  о т р а с л е в о го  п р о гн о з и 

р о в а н и я , н о  о н а  с  н е  м е н ь ш и м  у с п е х о м  м о ж е т б ы ть  и с п о л ь з о в а н а  и 
в процессе экономического планирования. Хотя она не, предназначена 
Для принятия плановых решений, но может служить прекрасным ;/испы
тательным полигоном" для проверки последствий различных вариантов 

капитальных вложений в отрасль к и тем самым содействовать вы
бору рациональных планов для отрасли. При этом предполагается, что 
план развития страны в целом уже принят и значения всех макроэко
номических переменных, предусмотренных системой уравнений ПГ, из- 

В есФ н ы . П л а н  д л я  с тр а н ы  в  ц е л о м  п р и н и м а е тс я  с  п о м о щ ь ю  с и с те м ы  
Уравнений П.

О б х о д я с ь  м и н и м а л ь н ы м  к о л и ч е с тв о м  и с хо д н о й  и н ф о р м ац и и  и  о гр а 
н и ч и в а я с ь  в е с ь м а  м ал ы м  о б ъ е м о м  р а с ч е т о в , э т а  м о д е л ь  п о з в о л я е т  
перебрать очень большое число вариантов плана отрасли. При желании 
эту модель можно дополнить тем или иным критерием для оценки ва
риантов плана. В этом случае она станет непосредственным инстру-
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м е н то м  п р и н я ти я  п л а н о в ы х р е ш е н и й . В о п р о с ы  п о д б о р а  и  ф о р м а л и з а 
ц и и  т а к и х  к р и те р и е в  в ы хо д я т з а  р а м к и  з а д а ч  н а с то я щ е й  р а б о ты  и  п о ^  
т о м у  н а м и  н е  р а с с м а т р и в а ю т с я . О гр а н и ч и м с я  л и ш ь о д н и м  з а м е ч а н и е м . 
И н в а р и а н ты  э к о н о м и ч е с к и х с и с т е м , о д н о з н а ч н о  о п р е д е л я ю щ и е  м а к р о ^  
э к о н о м и ч е с к и е  с о с т о я н и я , д о п у с к а ю т м н о ж е с тв о  к р и те р и е в  о ц е н к и  
о тр а с л е в ы х п л а н о в  и  н е  д е л а ю т р а з л и ч и я  м е ж д у о тд е л ь н ы м и  к р и те р и я ^  
м и  в н у т р и  э т о го  м н о ж е с т в а . П о э т о м у  в ы б о р  к р и те р и я  д о л ж е н  о п и р а ть 、 
с я  н а  с о о б р а ж е н и я  с о в с е м  и н о го  п о р я д к а , ч е м  т е , к о то р ы м и  м ы  д о 
сих пор пользовались. Не исключено, что появится потребность в по- 
с тр о е н и и  д о п о л н и те л ь н ы х м о д е л е й  с  н о в ы м и  ус л о в и я м и  и  о гр а н и ч е 
н и я м и .

В  з а в е р ш е н и е  и з л о ж е н и я  о т р а с л е в о го  п р о гн о з и р о в а н и я  р а с с м о т 
р и м  н е с к о л ь к о  п о д р о б н е е  о с о б е н н о с т и  и з м е р е н и я  в н о в ь  с о з д а н н о й  
с т о и м о с т и  н а  м и к р о у р о в н е . Э т и  о с о б е н н о с т и  с в я з а н ы  с о  сп е ц и ф и к о й  
о б р а з о в а н и я  в  о т р а с л и  н о в о й  с т о и м о с т и .

Вновь созданная стоимость характеризуется затратами живого 
труда общества в целом на продукцию, выпускаемую данной отрас
лью (а трудовые затраты отрасли - лишь затраты самой о т р а с л и ).
В  к а ж д о й  о т р а с л и  р е а л и з у ю тс я  о п р е д е л е н н ы е  к о н к р е тн ы е  ф ун к ц и и  
единого производственного организма. Любой продукт является ре

зультатом экономи ческой деятельности всего общества, а не толь
ко той отрасли, из которой он непосредственно вышел. Обществен
ный характер производства проявляется не только и не столько в соз
дании средств производства, сколько в формировании технологии, в пе
редаче информации, в создании материальных, социальных и иных ус
ловий ддя функционирования живого труда в каждой отрасли. Вза
имоотношения между отдельной отраслью и хозяйственным орга
низмом в целом напоминают взаимоотношения между руками и всем 
организмом плотника. Казалось бы, что работают одни руки, а на 
самом деле в процессе его труда так или иначе участвуют и все 
п р о ч и е  о р га н ы  е го  о р га н и з м а .

В  с в е т е  и з л о ж е н н о го  о тр а с л е в ы е  п о к а з а т е л и  в н о в ь  с о з д а н н о й  
с т о и м о с т и  н е д о п у с ти м о  т о л к о в а т ь  т о л ь к о  в  в и д е  з а т р а т  ж и в о го  т р у 
д а д а н н о й  о т р а с л и  п р о и з в о д с т в а . В  д е й с тв и те л ь н о с ти  э т и  п о к а з а те л и  
н е с у т  и н ф о р м ац и ю  о  з а т р а т а х  о б щ е с тв е н н о  н е о б хо д и м о го  ж и в о го  т р у 
да в рамках всей экономи ческой системы общества. Разумеется, в 
к а ж д о м  с л у ч а е  в  э т и  с ум м а р н ы е  з а т р а т ы  в к л ю ч е н ы  и  з а т р а т ы  ж и во
го  т р у д а  р а с с м а тр и в а е м о й  о тр а с л и  к а к  о д н о  и з  с л а га е м ы х . И н о е  то л 
к о в а н и е  в н о в ь  с о з д а н н о й  с т о и м о с т и  н а  у р о в н е  о тр а с л и  м о гл о  бы  бы ть  
д о п ус ти м ы м  л и ш ь д л я  и з о л и р о в а н н ы х о т р а с л е й , с о в е р ш е н н о  о т о р в а н 
н ы х о т  в с е х  п р о ч и х  в и д о в  д е я те л ь н о с ти  о б щ е с т в а . О д н а к о  т а к и х  п о л 
ностью изолированных отраслей сейчас, пожалуй, не найти (если не счи
тать еше сохраняющиеся архаичные натуральные хозяйства в Азии и 
А ф р и к е ). Д а ж е  п р о и з в о д с тв е н н ы е  а н к л а в ы , с о з д а в а е м ы е  Т Н К  в  р а з 
в и в а ю щ и хс я  с т р а н а х  и  ф ун к ц и о н и р ую щ и е  и с к л ю ч и те л ь н о  д л я  э к с п о р т а ， 
не могут претендовать на полную независимость от результатов об
щей экономи ческой деятельности в этих странах. Поэтому любая 口0 一 
пытка свести вновь созданную стоимость к затратам труда отрасли 
вступает в противоречие с общественным характером современного 
производства.
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В связи с этим возникает необходимость измерить участие отрас- 
дл 知 в создании новой стоимости, реализуемой в ее продукции.
К сожалению, до последнего времени подобное измерение нигде не 
п р о в о д и л о с ь  и  д а ж е  н е  п о д н и м а л с я  в о п р о с  о  е го  ц е л е с о о б р а з н о с ти .
3  экономических рассуждениях обычно неявно предполагалось > что 
рея вновь созданная стоимость, воплощенная в продукции отрасли к , 
обязана своим происхождением затратам живого труда лишь в этой 

о тр а с л и  и  ч т о  ж и в о й  т р у д  п р о ч и х  о тр а с л е й  х о з я й с т в а  в  с о з д а н и и  н о - 
вой стоимости отрасли k не участвует. Принятый нами системный 
подход к исследованию экономики не только ставит вопрос о необхо
димости включения этого ключевого показателя в оборот экономиче

ской теории и практики, но и открывает путь к решению проблемы 
е го  и з м е р е н и я .

Здесь прежде всего уместно напомнить, что содержанием стоимо
сти является СЦф и что величина стоимости определяется ее коли
чеством ,вмененном в продукцию, т.е. затратами общественно необ

ходимого труда. Поэтому и измерение участия отрасли k в создании 
новой стоимости должно производиться на базе СЦФ. С одной сторо
ны- ѵчастие отрасли k в создании новой стоимости всей системы I 
измеряется фактическим вкладом отрасли в фонд непроизводст- 
венного потребления системы і , т.е. вкладом в СЦФ систе

мы (的^Zt) • С другой стороны, та часть новой стоимости си

стемы і , которая оказалась воплощенной в продукции отрасли 

左, должна быть равна • Учитывая линейную однородность

в е л и ч и н ы  с т о и м о с т и , в ы в од и м  ф о р м ул у д л я  р а с ч е т а  д о л и  у ч а с т и я  
te во вновь созданной стоимости, реализуемой в ее продукции. Эта

формула имеет вид отношения: ,rtm t. . В самом деле, если

Доля вклада отрасли 妨 во вновь созданную стоимость системы I
Ь； Ьі

составляет т七 , то доля того же вклада в Qt -ю

часть этой же стоимости должна определяться отношением этих 

величин. Если эта доля меньше единицы, то чистая продукция вопло
щает в себе текущие затраты живого труда не только отрасли 故 f 
но и других отраслей. Если она больше единицы, то текущие затра— 

ты  ж и в о го  т р у д а  о тр а с л и  k  ч а с т и ч н о  в о п л о щ е н ы  в  ч и с то й  п р о д у к - 
Ции других отраслей.

Как уже отмечалось, реализация текущих затрат живого труда на 

бороне, в чистой продукции "чужихw отраслей, свидетельствует об 

общественном характере современного производства, о том, что сей- 
материальное производство является функцией всего общества в 

е̂лом，а не только отдельных групп людей.
С о в р е м е н н о е  п р о и з в о д с тв о  п р е д п о л а га е т  с о в р е м е н н у ю  о р га н и з а ц и ю  

Всей общественной системы как необходимую предпосылку. Без совре« 
М а н н о й  о р га н и з а ц и и  о б щ е с тв а  н е  м о ж е т б ы ть  с о в р е м е н н о го  п р о и з в о д - 
в̂а. Поэтому развитие современного производства в развивающихся 

С тр а н а х  м о ж е т б ы ть  ус п е ш н ы м  л и ш ь п о с л е  п р е о б р а з о в а н и я  а р х а и ч е с к и х  
общественных отношений в современные. Все попытки пересадить со—
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временную технологию на почву устаревшей общественной организации 
и управления в развивающихся странах обречены на провал. Именно по 
этой причине трансплантация современной технологии, т.е. "передача 
технологии" в развивающиеся страны, требует решения технико—эконо
мических вопросов, а также сложных социально-экономических проб- 
л е м , т р е б у е т  м о д е р н и з а ц и и  н е  т о л ь к о  х о з я й с т в е н н о й  ж и з н и , н о  и  ж изң ц 
в с е го  о б щ е с т в а .

6. Международные сопоставления экономических показателей

Функции экономического равновесия являются полезным инструмен
том не только при корректировке и прогнозировании динамики эконо
мических показателей, но и при международном сопоставлении этих 
п о к а з а т е л е й . С  п о м о щ ь ю  ф ун к ц и й  р а в н о в е с и я  у д а е т с я  н е  т о л ь к о  в ы я в и ть  
изменения ключевых экономических величин в виде индексов, но и со
измерить их на международном уровне. Такое сопоставление опирает
ся опять-таки на инвариантность функций во времени и пространстве.
В  с и л у  т а к о й  и н в а р и а н т н о с т и  ф ун к ц и и  р а в н о в е с и я  д а ю т в о з м о ж н о с ть  
выразить экономическое состояние разных стран в данный момент как 
с о с т о я н и е  о д н о й  с тр а н ы  в  п р о ш л о м  в р е м е н и . Н а п р и м е р , э к о н о м и ч е с к о е  
с о с т о я н и е  Е ги п т а  в  1 9 7 0  г . м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  н а  о с н о в е  ф ун к ц и й  
р а в н о в е с и я  к а к  э к о н о м и  ч е с к о е  с о с т о я н и е  С Ш А , к о т о р о е  и м е л о  м е с то  
м н о го  л е т  т о м у  н а з а д .

В  н а с то я щ е е  в р е м я  н е  с у щ е с т в у е т  н и к а к о й  з а к о н ч е н н о й  те о р и и  
о т н о с и т е л ь н о  с о и з м е р е н и я  э к о н о м и ч е с к и х п о к а з а те л е й  н а  м е ж н а ц и о 
н а л ь н о м  у р о в н е . Н а  п р а к т и к е  п р и х о д и тс я  п р и б е га т ь  к  п а л л и а ти в а м , 
которые скорее затушевывают, маскируют проблемы, чем решают их. 
Так, при сопоставлении ВВП разных стран сейчас обычно сравнивают 
его стоимость в ценах какой-либо одной страны. При этом результаты 
с о п о с т а в л е н и я  в ы д а ю тс я  з а  с о о тн о ш е н и е  В В П  д а н н ы х с т р а н  в  р е а л ь 
н о м  в ы р а ж е н и и , к а к  б у д т о  с р а в н и в а е т с я , с к а ж е м , п р о д ук ц и я  с та л е л и 
те й н о й  п р о м ы ш л е н н о с ти  в  н а ту р а л ь н о м  в ы р а ж е н и и . О д н а к о  п о д о б н а я  
интерпретация допустима только в том случае, если в сравниваемых 
с т р а н а х  в ь т у с к  п р о д ук ц и и  и м е е т о д и н а к о в ую  с т р у к т у р у . В о  в с е х  п р о 
ч и х  с л у ч а я х  м о ж н о  го в о р и т ь  л и ш ь о  в ы р у ч к е  о т  в о о б р а ж а е м о й  п р о д а 
ж и п р о д ук ц и и  о д н о й  с тр а н ы  н а  р ы н к е  д р у го й . Л ю б о е  и н о е  то л к о в а н и е  
э т о й  у с л о в н о й  в ы р уч к и  н е  и м е е т н и к а к о го  о п р а в д а н и я , и  о н о  м о ж е т 
появиться только тогда, когда нет ничего лучшего.

Соизмерение продукции с помощью функций экономического равно
весия на международном уровне, так же как и на национальном уров
не, ведется по признаку общественной полезности (т.е. по способно
сти продукции обеспечивать жизнедеятельность общества). Среди мно
жества возможных способов использования функций экономического 
р а в н о в е с и я  д л я  м е ж д ун а р о д н ы х с о п о с та в л е н и й  о с та н о в и м с я  т о л ь к о  
н а  о д н о м , н а и б о л е е  п р о с т о м . О н  п р е д п о л а га е т  н а л и ч и е  с т а т и с т и к и  В В П , 
и з м е р е н н о го  в  в а л ю те  о д н о й  с т р а н ы . Т а к а я  с т а т и с т и к а  н е о б хо д и м а  в  
к а ч е с т в е  п е р в о го  п р и б л и ж е н и я .

В  н а ш е м  с л у ч а е  ч и с л е н н ы е  з н а ч е н и я  м е ж д ун а р о д н ы х с о п о с т а в л е 
н и й  п о л у ч а ю тс я  в  р е з у л ь т а т е  в ы р а в н и в а н и я  о тн о с и те л ь н ы х ус л о в н ы х 
ц е н  В В П  (с к а ж е м , с т о и м о с т и  В В П  р а з н ы х с т р а н  в  а м е р и к а н с к и х д о л -
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卿 ах) по соответствующим функциям равновесия способом 
к в а д р а т о в .

Выравнивание сводится к минимизации функции:

^ (^ о )  = L  -  L jCt ) Z при X 0 * L̂ n 0 ,
t

З д е с ь  п р и н я ты  сл е д ую щ и е  о б о з н а ч е н и я :

Ljtlt 一 соотношение фактических размеров ВВП в странах し 

好 j в год t  (измеренного по признаку общественной полезности):

Ч コ ^ п 2і . . .

w'nt - ljpt \ГГ ‘Jfo 抑*-押《» 2 Tt- i  =好  lJfo ijß
A  一 i * ，

где УР* - соотношение фактической численности населения

з странах і и j в начале года *t ;

^ T t  - экономическое время, которое необходимо стране
. •  • ；
J для достижения уровня экономического развития страны  l 

в начале года t при движении в режиме равновесия;

^ ГІ̂ - соотношение коэффициентов роста ВВП стран I

и j в течение года ~t ;

りС亡 - соотношение выручек от условной реализации ВВП

стран і и j на рынке третьей страны (скажем, на внутрен

нем рынке США в долларах определенного года) в год t

Значения переменной LJC^ , задаются имеющейся статисти

кой. Значения переменных LJA±, и りß t  . отыскиваются

и з р е ш е н и я  с и с те м ы  у р а в н е н и й  П  в  п р е о б р а з о в а н н о м  в и д е .
В минимизируемой функции слагаемые представляют собой сум— 

му квадратов отклонений фактических соотношений ВВП от соотно
шений условных выручек.

丁от факт, что имеются разные представления одной и той же

величины (см. два выражения り" t в обозначениях), утверж-

Д а е тс я  в  у с л о в и и  з а д а ч и . Д а н н о е  у с л о в и е  в ы те к а е т и з  с и с те м ы  у р а в - 
Н е н и й , а н а л о ги ч н о й  с и с т е м е  П , е с л и  в  э т о й  с и с т е м е  в с е  п е р е м е н н ы е

Д打я  с тр а н ы  L в  го д  亡 一 /  з а м е н е н ы  с о о тв е тс тв у ю щ и м и

Переменными для страны j в год 亡 . В частности, послед- 

Н е е  уравнение з а м е н е н о  у р а в н е н и е м  • d iも ル ,  

а в уравнении 2 соотношение между начальными значениями величин

ѳ̂ет вид у々 С もザ *.
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Знание Х0 позволяет без труда сшределять, кроме переменны»
ij 一  ど、
れt и ) • "коэффициент роста перенаселения̂

( Xt 1 ' соотношения фонда непроиэводственного потребления 

( П̂ІЬ )•

Ф о р м ул ы , с  п о м о щ ь ю  к о то р ы х о п р е д е л я ю тс я  э т и  п е р е м е н н ы е , 
в ы в о д я тс я  и з  т о й  ж е  п р е о б р а з о в а н н о й  с и с те м ы  у р а в н е н и й  П :

干* и •

В о з м о ж н о с ть  п р о в о д и ть  м е ж д ун а р о д н ы е  с о п о с т а в л е н и я  В В П  
отдельных стран и их составляющих поднимет значение noKa3âTenfl 
качества жизни. Под качеством жизни понимается обратная величи
на меры заполненности (насыщенности) емкости среды обитания че
ловека, т.е., по существу, степень ее использования. По ассоциации 
сразу же возникает аналогия с обратной величиной показателя ис
пользования, загруженности производственных мощностей. Действи
тельно , эти две величины сильно напоминают друг друга по форме.

И н ы м и  с л о в а м и , к а ч е с т в о  ж и зн и  в  н а ш е м  п о н и м а н и и  с л у ж и т м е 
р о й  м а те р и а л ь н о й  ж и з н  е о б  е с п  е ч  е н н о  с т и  о б щ е с т в а . В  э т о м  о тн о ш е 
н и и  п р и в е д е н н о е  вы ш е о п р е д е л е н и е  в ы го д н о  о т л и ч а е т с я  о т  р а с п р о 
с т р а н е н н ы х с е й ч а с  в  л и т е р а т у р е  п о п ы то к  с ф о р м ул и р о в а ть  к а ч е с т в о  
жизни только на основе субъективно составленного набора показате
лей. Зависимость этой величины от состава показателей, включен
ных в исходный набор, лишает ее какой-либо объективности и дела
ет сугубо субъективной оценкой.

П р и  н а ш е м  о п р е д е л е н и и  к а ч е с т в а  ж и з н и  р а в е н с т в о  д л я  р е ж и м а

р а в н о в е с и я  'Q ̂  д е л а е т с п р а в е д л и в ы м

с л е д ую щ е е  у т в е р ж д е н и е . Н е  в с я к и й  п о д ъ е м  м а т е р и а л ь н о го  п о тр е б л е 
н и я  н а  д уш у н а с е л е н и я  в л е ч е т  з а  с о б о й  п о в ы ш е н и е  к а ч е с т в а  ж и з н и . 
Т а к , е с л и  к о э ф ф и ц и е н т р о с т а  ф он д а н е п р о и з в о д с т в е н н о го  п о т р е б л е 
н и я  н и ж е  к о э ф ф и ц и е н та  р о с т а  н а с е л е н и я ", в з я т о го  в  к в а д р а т е , т о  
э т о  о з н а  ч а е т , ч т о  к а ч е с т в о  ж и з н и  с н и ж а е т с я . В  э то м  с л у ч а е  р о с т  
м а т е р и а л ь н о го  п о тр е б л е н и я  н е  к о м п е н с и р у е т  п о т е р и  о т  у в е л и ч е н и я  
н а с е л е н и я , н е  в  с о с т о я н и и  п р е д о т в р а т и т ь  п о я в л е н и е  п е р е н а с е л е н и я . 
Е с л и  к о э ф ф и ц и е н т р о с т а  ф он д а н е п р о и з в о д с т в е н н о го  п о тр е б л е н и я  
равен квадрату "коэффициента роста населения", то качество жизни 
остается неизменным. При этом прирост материального потребления 
ц е л и к о м  и  п о л н о с ть ю  у х о д и т  н а  к о м п е н с а ц и ю  п о т е р ь  о т  ув е л и ч е н и я  
населения, т.е. на искусственное расширение емкости среды обита
ния человека. Только в случае более быстрого повышения коэффи
циента роста фонда непроизводственного потребления появляется 
возможность поднимать качество жизни за счет прироста потребле
ния (сверх потребностей расширения емкости среды обитания чело
века )•

М е ж д у п р о ч и м , д и н а м и к а  п о к а з а т е л я  к а ч е с т в а  ж и зн и  в  н а ш е м  
определении (как доля фактического потребления на душу населения 
в соответствующем равновесном потреблении) тождественна динамо
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е отношения фактического фонда непроизводственного потребления
д уш у н а с е л е н и я  к  е го  р а в н о в е с н о м у  з н а ч е н и ю , т .е . к  ф о н д у н е - 

й̂зводственного потребления на душу населения в условиях совпа- 
дения численности населения с емкостью среды обитания. В связи с 
^  что объем фонда непроизводственного потребления одинаков как 

р е а л ь н о м , т а к  и  в  р а в н о в е с н о м  р е ж и м е , п о л уч е н н ы й  р е з у л ь т а т  с в о - 
д л тся  к  д и н а м и к е  о тн о ш е н и я  р а в н о в е с н о й  ч и с л е н н о с ти  н а с е л е н и я  к  ф а к -
тй ч е с к о й .

К а к  у ж е  о т м е ч а л о с ь , е м к о с ть  с р е д ы  о б и та н и я  ч е л о в е к а  и з м е р я е т - 
сЯ максимальной плотностью населения, при которой только местные 
условия могут обеспечить устойчивое воспроизводство человеческой 
жизни. Емкость среды обитания человека расширяется в результате 
gpo э к о н о м и  ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и . Р а с ш и р е н и е  е м к о с ти  ср е д ы  о б и т а - 
ния определяется динамикой численности населения в режиме равно
весия, когда эта численность должна расти максимально допустимы—
^  т е м п а м и , с о о тв е тс тв у ю щ и м и  те м п а м  р о с т а  п р о и з в о д с т в а . И с х о д я  
из приведенного равенства в режиме равновесия, коэффициент роста 
численности населения должен совпадать с коэффициентом роста фон

да непроизводственного потребления на душу населения, т.е.

•rSliiii«- ‘р▲•••ま• Поэтому динамику показа-
‘Ро і

теля фактического качества жизни в смысле изменения заполненно
сти емкости среды обитания следует измерять коэффициентом роста!

L£t= '&-• s lp Ар A
*メィ/1 ，

где в числителе и знаменателе качество жизни в начале t и t-1 

годов представлено как обратная величина загруженно

сти емкости среды обитания человека. Если принять во внимание, 

что = V F , a  % 本ィュ低11“  'Ч і  для любо-

ГО , ТО получим __

Аналогично выводится формула для определения соотношения коэф
фициентов роста качества жизни двух стран t и j в начале года "t ：

з а м е т и м , ч т о  в  р е ж и м е  р а в н о в е с и я  к а ч е с т в о  ж и з н и  н е  м е н я е тс я  
v ко эф ф и ц и е н т р о с т а  к а ч е с т в а  ж и з н и  в с е гд а  р а в е н  1 ) .П о с к о л ь к у  
в  р е ж и м е  р а в н о в е с и я  с р е д н е д уш е в о е  п о тр е б л е н и е  м а те р и а л ь н ы х б л а г 
Н е п р е р ы в н о  в о з р а с т а е т , з а  н е и з м е н н ы м  к а ч е с т в о м  ж и зн и  в  д е й с т в и - 
т б л ь н о с ти  с к р ы в а е тс я  п о с т о я н н о е  у в е л и ч е н и е  н е п р о и з в о д с т в е н н о го  
П о тр е б л е н и я . И н а ч е  го в о р я , к а ч е с т в о  ж и з н и  н е  е с т ь  н е к а я  з а с ты в ш а я  
К а т е го р и я , а  т а к о е  п о н я т и е , с о д е р ж а н и е  к о т о р о го  н е п р е р ы в н о  м е н я е т с я .

Приведенные с о о б р а ж е н и я  показывают, насколько нереалистично 
^ о ж д е с т в л я т ь  к а ч е с т в о  ж и зн и  с  у р о в н е м  м а т е р и а л ь н о го  п о т р е б л е н и я , 

с а м о м  д е л е , у р о в е н ь  с р е д н е го  п о тр е б л е н и я  на д уш у н а с е л е н и я  м о -
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ж е т п о д н и м а т ь с я , а  к а ч е с  *ь о  ж и з н и - м о ж е т п р и  э то м  у х у д ш а ть с я  
в с л е д с тв и е  р о с т а  п е р е н а с е л е н и я . В  с п р а в е д л и в о с ти  д а н н о го  у т в е р ^  
дения люди сей час убеждаются на собственном опыте. ОбщеиэвестС. 
н о , н а п р и м е р , ч т о  ж и з н е о б е с п е ч е н и е  ч е л о в е к а  в  го р о д с к и х  у с л о в и я х 
т р е б у е т  н е с р а в н е н н о  б о л ь ш е  м а те р и а л ь н ы х б л а г, ч е м  в  с е л ь с к о й  
ности. Отрыв человека от его естественной среды обитания востіол 、 

н я е т с я  д о п о л н и те л ь н ы м  п о тр е б л е н и е м  и с к у с с т в е н н о  с о з д а н н ы х м а т 
р и а л ь н ы х б л а г. П о э т о м у  ч а с т о  м о ж н о  н а б л ю д а ть , к а к  у р б а н и з а ц и я  
к о т о р о й  с о п у т с т в у е т  р о с т  п о тр е б л е н и я  п р о д у к т о в  м а т е р и а л ь н о го  п р о^ 
и з в о д с т в а , в о в с е  н е  с о п р о в о ж д а е тс я  ул уч ш е н и е м  к а ч е с т в а  ж и з н и . 
Точно так же жизнеобеспечение в странах холодного климата нуж̂ 
д а е т с я , к а к  п р а в и л о , в  б о л ь ш е м  к о л и ч е с т в е  м а те р и а л ь н ы х б л а г, с о з «. 
д а н н ы х ч е л о в е к о м , ч е м  в  с т р а н а х  т е п л о го  к л и м а т а . Д л я  д о с ти ж е н и я  
о д и н а к о в о го  к а ч е с т в а  ж и зн и  б  э т и х  с т р а н а х  т р е б у ю т с я  р а з н ы е  у р 0в^ 
н и  м а т е р и а л ь н о го  п о т р е б л е н и я .

Д о  с и х  п о р  л ю д и н е  с л и ш к о м  в ы с о к о  ц е н и л и  п р и р о д н ы е  б л а га  и о т
д а в а л и  п р е д п о ч те н и е  м а те р и а л ь н ы м  у с л о в и я м , с о з д а н н ы м  ч е л о в е к о м .
В силу этого происходила фетишизация продуктов производства. Одна一 
к о  п о  м е р е  т о го  к а к  е с т е с тв е н н ы е  б л а га  и з -з а  и х н е в о с п о л н и м о с ти  
с т а н о в я т с я  в с е  б о л е е  д е ф и ц и тн ы м и , п р и о р и те ты  п о с т е п е н н о  м е н я ю т
с я  в  о б р а т н у ю  с т о р о н у . В м е с т е  с  т е м  б ур н ы й  п р о ц е с с  ур б а н и з а ц и и , 
к о то р ы й  с е й ч а с  н а б л ю д а е тс я  в  р а з в и в а ю щ и хс я  с т р а н а х , с л у ж и т (и  еще 
д о л го  б у д е т  с л у ж и т ь ) о д н и м  и з  гл а в н ы х  т о р м о з о в  п о в ы ш е н и я  та м  ка
ч е с т в а  ж и з н и .

В  р е з у л ь т а т е  о з н а к о м л е н и я  с  м е ха н и з м о м  д е й с тв и я  н а ш е й  п р о гн о 
с т и ч е с к о й  м о д е л и  и  н а б о р о м  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х  п р и з н а к о в , зна
ч е н и я  к о т о р ы х  о н а  в ы д а е т н а  с в о е м  в ы хо д е , р а с к р ы в а е тс я  в е с ь м а  
н е с л о ж н а я  в н у т р е н н я я  л о ги к а  д е й с тв и я  э т о й  м о д е л и . С  е е  пом ощ ью  
у д а  е т с я  в ы в о д и ть  в с е  с тр а н ы  н а  о д н у и  т у  ж е  у с л о в н у ю  м а ги с тр а л ь  
режима равновесия (сбалансированного экономического роста) и оце
нивать относительный уровень их развития по положению на этой 
воображаемой магистрали. Расположение стран на магистрали зада
ется соотношением ключевых показателей ( размер накопления и ха
рактер его использования, численность населения), которые служат 
а р гу м е н т а м и  (э к з о ге н н о  з а д а н н ы м и  п е р е м е н н ы м и ) м о д е л и  и  з н а ч е て一 
ния которых подаются на ее вход; измеряется оно п е р е м е н н о й  Tt.

В ы в е д е н и е  р а з н ы х с т р а н  н а  у с л о в н у ю  м а ги с т р а л ь  р а в н о в е с и я  о с у 
щ е с тв л я е тс я  .п у т е м  о с в о б о ж д е н и я  э к о н о м и ч е с к и х и н в а р и а н то в  о т  д ей 
с т в и я  в р е м е н н ы х и  л о к а л ь н ы х ф а к т о р о в , о т  в с е х  с п е ц и ф и ч е с к и х о со
б е н н о с т е й . И м е н н о  б л а го д а р я  о тв л е ч е н и ю  о т  п о с л е д н и х и  п о я в л я е т
с я  в о з м о ж н о с ть  р а з м е щ е н и я  с т р а н  н а  м а ги с т р а л и . Д а ж ё  с л у ч а й н о е  
в м е ш а те л ь с тв о  л ю б о го  в р е м е н н о го , с п е ц и ф и ч е с к о го  ф а к то р а  и с п о р ти 
л о , исказило бы всю картину развития и обесценило, свело бы на 
н е т  в с е  н а ш и  р а с ч е т ы . Л ю б ы е  п о п ы тк и  р а с ш и р и ть  к р у г ф а к то р о в  Р а3 
в и т и я , у ч а с тв у ю щ и х в  ф о р м и р о в а н и и  н а ш е й  м о д е л и , з а  с ч е т  к а к и х - 
либо временных факторов, скажем, -за счет факторов политического 
х а р а к т е р а , о б р е ч е н ы  н а  п р о в а л . О д н а к о  э т о  в о з с е  н е  о з н а ч а е т , чт °  
результаты наших расчетов получены без должного учета действий 
временных факторов, играющих немаловажную роль в социально-эКО 

н о м и ч е с к о м  р а з в и ти и  о тд е л ь н ы х с т р а н , в  т о м  ч и с л е  ф а к то р о в  п о л й -
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卜 ского характера. Очищение инвариантов от в р е м е н н ы х факторов 
р о д и м о  т о л ь к о  н а  о д н о й  с т у п е н и  р а с ч е т о в , д а и  т о  л и ш ь н а  п о д — 

う好0Й линии, для получения исключительно вспомогательных резуль- 
^  оВ# Временные факторы лишни и вредны только в процедуре по- 

пения самой модели, а при формировании входов модели они, на— 
к р а й н е  н е о б хо д и м ы  и  п о л е з н ы .

Воздействие временных факторов на входную информацию проис- 
экзогенно, за рамками модели. Оно осуществляется лишь по— 

е̂дством аргументов модели - через размеры накопления и интен
сивность его использования, через численность населения. Любое воз- 
ей ствие учитывается только в той мере, в какой оно сказьтается 

на значении этих признаков. Иными словами, модель принимает во 
в н и м ан и е т о л ь к о  т е  в о з д е й с тв и я  в р е м е н н ы х ф а к то р о в , к о то р ы е  о с т а в - 
ддіот след на значении независимых переменных. Все прочие воз дей- 
ств и я  и гн о р и р у ю т с я  к а к  н е э ф ф е к ти в н ы е , к а к  хо л о с ты е  в ы с тр е л ы .

В свою очередь, при формировании выхода модель целиком и пол
ностью учитывает воздействия всех тех временных факторов, которые 
нашли свое отражение на ее входе. Она не несет и не может нести 
никакой ответственности за какиѳ*-либо огрехи в процедуре образо
вания входа, поскольку такая процедура находится вне сферы ее влия
ния, за пределами ее компетенции. Это значит, что если действие 
какого-либо временного фактора будет упущено, то все претензии 
следует предъявлять только к расчетам и никоим образом не к самой 
модели. Можно с полным основанием отметать любые попытки воз
ложить на модель вину за игнорирование в расчетах каких̂іибо вре
менных ,специфических факторов Vнапример, действия факторов поли
тического характера).

Вместе с тем отстранение временных факторов от построения моде
ли нельзя толковать как их исчезновение вообще из процесса прогно
зирования. Как предмет исследования, объект расчета они непремен
но участвуют в прогнозировании на всех его этапах, в том числе на 
этапе использования модели. Отсутствие таких факторов не только 
не с н и ж а е т ц е н н о с т ь  р е з у л ь т а т о в  п р о гн о з и р о в а н и я , н о , н а о б о р о т , п о м о 
ж е т п о в ы с и ть  и х  р е а л и с т и ч н о с т ь  и  д о с т о в е р н о с т ь .

И з л о ж е н н о е  вы ш е п о д а о д и т н а с  к  о ч е н ь  п р о с т о м у  в ы в о д у, а  и м е н н о : 
Уч е т и л и  н е у ч е т  в р е м е н н ы х, с п е ц и ф и ч е с к и х ф а к то р о в  и  о с о б е н н о с т е й  
в р е з у л ь т а т а х  п р о гн о з и р о в а н и я  в о в с е  н е  з а в и с и т  о т  т о го , у ч а с т в у ю т  
ли эти факторы в построении модели или нет. Если они появляются 

â в хо д е  м о д е л и , т о  о н и  н е п р е м е н н о  п р и с у т с т в у ю т  и  н а  е е  в ы хо д е ; 
если на входе их нет, то их бессмысленно искать и на выходе.

Сама по себе модель не вносит в процесс прогнозирования ника- 
кйх ограничений на действия временных факторов. Она полностью 
明 с о р б и р у е т  и  и с ч е р п ы в а ю щ е  и с п о л ь з у е т  в с ю  п о с туп а ю щ ую  и н ф о р м а -

о действиях временных факторов, ничего не утаивая и ничего 
уничтожая. На выходе она выдает в преобразованном виде все то, 
ею было получено на входе. Поэтому контроль за учетом времен- 

他1X факторов здесь осуществляется не на этапе применения модели, 
ҚогДа процесс прогнозирования уже завершается, а гораздо раньше, 

на начальном этапе формирования входа модели. Ведь никто, в
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самом деле, не станет обвинять землю в том, что она не родила пщ、 
ницы, если на ней была посеяна рожь.

В настоящей работе для удобства будем рассматривать только 0п 
вариант входа, реализация которого нам представляется наиболее 
роятной. Предположим, что вся совокупность временных, специфичен 
ских факторов и впредь будет воздействовать на вход, так же как 
прежде. Иными словами, все специфические черты экономической, 
технической, социально-политической природы, взятые вместе,б уд ут  
о п р е д е л я ть  з н а ч е н и я  н е з а в и с и м ы х п е р е м е н н ы х м о д е л и  в  ц е л о м  так 
ж е , к а к  р а н е е .

Н а к о п л е н и е  в  то м  в и д е , в  к а к о м  о н о  п р е д с та в л е н о  в  м о д е л и , я в 
л я е т с я  д о в о л ь н о  с та б и л ь н о й  в е л и ч и н о й . Е с л и , с к а ж е м , и з -з а  с т р у к 

т у р н ы х  с д в и го в  в  с о в о к у п н о с т и  в р е м е н н ы х ф а к то р о в  п р о и с хо д и т и з
м е н е н и е  к а к о го -л и б о  п о к а з а т е л я  н а к о п л е н и я , т о  о н о , к а к  п р а в и л о , 
к о м іт е н с и р у е т с я  с о о тв е тс тв у ю щ и м  и з м е н е н и е м  д р у го го  п о к а з а т е л я , 
а  р е з ул ь ти р ую щ е е  в о з д е й с тв и е  н а к о п л е н и я  н а  э к о н о м и ч е с к о е  р а з в и 
т и е  о с т а е т с я  п р е ж н и м . Н а п р и м е р , п о в ы ш е н и е  н о р м ы  н а к о п л е н и я  с в е р х 

у с та н о в и в ш е го с я  у р о в н я  с о п р о в о ж д а е тс я  с н и ж е н и е м  и н те н с и в н о с ти  
и с п о л ь з о в а н и я  н а к а п л и в а е м ы х с р е д с т в , а  д и н а м и к а  п е р е м е н н о й

l<ft , представляющей накопление в модели, в итоге сохраняет
ся прежней.

Динамика переменной L̂ t может измениться только вслед

ствие коренной перестройки структуры внутренних и внешних факто
ров развития. Поэтому при отсутствии коренных структурных сдви
гов вполне уместно экстраполировать прошлую динамику на будущее. 
Е д в а  л и  у д а с т с я  н а й ти  д р у гу ю  д и н а м и к у у к а з а н н о й  п е р е м е н н о й , ч то 
бы  п р и п и с а ть  ей  б о л ь ш ую  в е р о я т н о с т ь  р е а л и з а ц и и , ч е м  н а ш е й  э к с тр а 
п о л я ц и и . Р а з у м е е т с я , к р у г д о п ус ти м ы х в а р и а н т о в  в хо д а  м о д е л и  н е  
о гр а н и ч и в а е т с я  т о л ь к о  р а с с м о тр е н н ы м  в а р и а н т о м . С а м а  м о д е л ь  н а 
этот счет нетребовательна. С таким же успехом она способна п ока

зать, к каким итогам приведет любая иная политика накопления.



П Р О Г Н О З Ы  С О Ц И А Л Ь Н О -Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  Р А З В И Т И Я  
СТРАН АФРИКИ ДО 2 0 0 0  г.

В настоящей, последней, главе анализируются результаты прогнсь* 
зов, полученные с помощью глобальной модели. Экономическая ин
терпретация цифрового материала на выходе прогностических расче- 
то в  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  в е с ь м а  о т в е т с т в е н н ы й  з а к л ю ч и те л ь н ы й  э т а п  
п р о гн о з и р о в а н и я . Н а  э т о м  э т а п е  к о н к р е тн ы е  циф ры  п р о гн о з о в  д ол ж н ы  
п о л уч и ть  к а ч е с т в е н н о е  о б ъ я с н е н и е  в  с о о т в е т с т в и и  с  о с о б е н н о с тя м и  
м од ели и  х а р а к т е р о м  в хо д н о й  и н ф о р м а ц и и . Н а  э т о м  э т а п е  д о л ж н а  
ул а в л и в а ть с я  и  в с я  и н ф о р м а ц и я  о  б у д у щ е м , с о д е р ж а щ а я с я  в  р е з у л ь т а 
та х р а с ч е т о в . И м е н н о  у м е н и е  в ы я в и ть  т а к у ю  и н ф о р м ац и ю  х а р а к т е р и 
зует квалификацию прогнозиста-экономиста, поскольку от него тре
б у е тс я  н е  т о л ь к о  п о н и м а н и е  гл у б и н н ы х  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х  
процессов, но и знание того, какие из этих процессов учитываются 
явн о и л и  н е я в н о  в  п р о гн о с т и ч е с к о й  м о д е л и  и  к а к о е  о н и  п о л у ч а ю т 
там  п р и м е н е н и е .

В  гл а в е  т р е т ь е й  бы л а р а с с м о т р е н а  гл о б а л ь н а я  м о д е л ь  п р о гн о з и 
р о в а н и я , в  к о т о р о й  п р о ц е с с ы  и  я в л е н и я , с в я з а н н ы е  с  н о в о й  с ту п е н ь ю  
и н те гр а ц и и  м и р о в о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  п р о и з в о д с т в а , у ч и т ь т а ю т с я  
а в то м а ти ч е с к и  (х о т я  и  в  н е я в н о й  ф о р м е ) п р и  р а с с м о тр е н и и  к а ж д о й  
о тд е л ь н о й  с тр а н ы  к а к  ч а с ти  с и с те м ы  м и р о в о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  
хозяйства. Модель построена в соответствии с принципом самораз- 
вития, который позволяет в компактной и удобной форме представить 
Иер а р х и ч е с к и е  о тн о ш е н и я  в  м и р о в о й  к а п и та л и с ти ч е с к о й  э к о н о м и к е  и 
т р е б у е т м и н и м а л ь н о го  о б ъ е м а  и с хо д н о й  и н ф о р м а ц и и . Н а  е е  о с н о в е  
УД а е тс я  о с у щ е с т в и т ь  п р о гн о з ы  н а и б о л е е  в е р о я т н ы х  и з м е н е н и й  т е х  
Или иных экономических показателей для отдельных стран как со- 
С та в н ы х ч а с т е й  м и р о в о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  х о з я й с т в а , н е  о б р а — 
^ я с ь  к  с о о тв е тс тв у ю щ е й  и н ф о р м а ц и и  п о  д р у ги м  с т р а н а м . В х о ж д е - 

с тр а н ы  в  с и с т е м у  м и р о в о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  х о з я й с т в а  в  м о ~  
^е；ІИ фиксируется тремя обстоятельствами. Во-первых, все значения 
У к а з а т е л е й  в  р е ж и м е  э к о н о м и ч е с к о го  р а в н о в е с и я  д л я  о тд е л ь н ы х

определяются не локальными, а глобальными характеристика»
В о -в т о р ы х , в  м о д е л и  о с у щ е с т в л я р т с я  н е я в н о е  с о гл а с о в а н и е  л о - 

'Л Ь н ь іх  и  гл о б а л ь н ы х  ф а к то р о в  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и - 
В-третьих, все оценки модели исходят из вклада страны не в 
в е н н ы й  ф он д  н е п р о и з в о д с т в е н н о го  п о т р е б л е н и я , а  в  м и р о в о й  

к о то р ы й  и  в ы с т у п а е т  в  к а ч е с т в е  о д н о го  и з  а р гу м е н т о в . В  ито— 
э к о н о м и к а  к а ж д о й  с тр а н ы  в ы с т у п а е т  к а к  о б ъ е к т у п р а в л е н и я

Глава четвертая
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"сверху", со стороны глобального, мирового уровня экономической 
иерархии. ]

З д е с ь  в е с ь м а  у м е с т н о  с д е л а ть  сл е д ую щ е е  з а м е ч а н и е  о т н о с и т е  
н о  д о п у с т и м о с т и  п р и м е н е н и я  к а ш е й  гл о б а л ь н о й  м о д е л и  к  о с в о б о п  
ш и м ся  с т р а н а м  А ф р и к и , и д ущ и м  в  у п р я ж к е  м и р о в о го  к а п и та л и з м а  
А  м ы  и с хо д и м  и з  т о го , ч т о  А ф р и к а  п о к а  б у д е т  о с т а в а т ь с я  в  с и с те  
мирового капиталистического хозяйства. Модель, построенная на 0сңе 
в е  п р и н ц и п а  с а м о р а з в и т и я , п р и з в а н а  о п и с ы в а ть  п о в е д е н и е  с у б ъ е к ^  
тов социально-экономического развития, а не его объектов. Между 
т е м , к а к  о т м е ч а л о с ь , н а  н о в о й  с т у п е н и  и н т е гр а ц и и  м и р о в о го  к а п и 、 
т а л и с т и ч е с к о го  х о з я й с т в а  с тр а н ы  А ф р и к и  в  с и л у  с в о е й  о т с т а л о с т и  
н е  м о гу т  р а з в и в а т ь с я  с а м о с т о я т е л ь н о , т .е . в  н и х  гл о б а л ь н ы е  ф ак то^ 
ры  п р е в а л и р у ю т н а д  л о к а л ь н ы м и . И м е н н о  гл о б а л ь н ы е  ф а к то р ы  стал и  
определять как цели, так и  с р е д с тв а  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о го  р а з * 
в и т и я . О тс ю д а  н а п р а ш и в а е тс я  в о п р о с : п р а в о м е р н о  л и  в о о б щ е  п р и м е
н я т ь  к  р а з в и в а ю щ и м с я  с тр а н а м  А ф р и к и  м о д е л и  р о с т а , и с хо д я щ и е  из 
принципа саморазвития ?

Н а  э т о т  в о п р о с  м о ж н о  о т в е т и т ь  о д н о з н а ч н о : д а , п р а в о м е р н о ! 
В о -п е р в ы х , гл о б а л ь н ы е  ф а к то р ы  в  с т р а н а х  А ф р и к и  н е  ун и ч то ж а ю т 
д е й с тв и е  л о к а л ь н ы х ф а к то р о в , а  л и ш ь п р и гл у ш а ю т е го . К а к  п о д ч е р 
к и в а л о с ь  в ы ш е , гл о б а л ь н ы е  ф а к то р ы  в  А ф р и к е  д е й с тв у ю т и з н утр и  
(э н д о ге н н о ), а  н е  и з в н е  (э к з о ге н н о ). П о э т о м у  з а и м с тв о в а н н ы е  цели 

в  э т и х  с т р а н а х  в ы с ту п а ю т к а к  с о б с т в е н н ы е , а  в о в с е  н е  к а к  внеш нее 
в м е ш а т е л ь с т в о . П р и  э то м  н е  с л е д у е т  з а б ы в а т ь , ч т о  гл о б а л ь н ы е  ф ак
то р ы  м и р о в о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  х о з я й с т в а  н е  в л и я ю т н е п о с р е д с т
в е н н о  н а  и м е ю щ и е ся  в  с т р а н а х  А ф р и к и  д о к а п и та л и с ти ч е с к и е  укл ад ы . 

К а к  р а з  и з -з а  с в о е й  м н о го у к л а д н о с т и  э к о н о м и к а  А ф р и к и  н е  под д ает
с я  с е й ч а с  п р я м о м у  и  б е з у с л о в н о м у  р е гу л и р о в а н и ю  с о  с то р о н ы  м ирового 
к а п и т а л и с т и  ч е с к о го  х о з я й с т в а .

В о -в т о р ы х , н е с о гл а с о в а н н о с т ь  д е й с тв и й  гл о б а л ь н ы х и  л о к ал ь н ы х 
ф а к то р о в  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и т и я  в  к о н е ч н о м  с ч е т е  св о
д и тс я  т о л ь к о  к  р а з л и ч и ю  м а с ш та б о в  э к о н о м и ч е с к о го  в р е м е н и , пред пи
с ы в а е м ы х э ти м и  ф а к то р а м и  ( т .е . м а с ш та б о в  в р е м е н и , и з м е р я е м ы х 
э к о н о м и ч е с к и м и  п р е о б р а з о в а н и я м и  в  с о о т в е т с т в и и  с  д е й с тв и е м  э ти х 
факторов). Подчиненное положение локальных факторов в Африке вы
нуждает развивающиеся страны континента действовать в масштабе 
э к о н о м и ч е с к о го  в р е м е н и , з а д а в а е м о го  гл о б а л ь н ы м и , а  н е  л о к а л ь н ы ^ 1 
ф а к то р а м и , т .е . о н и  д ол ж н ы  р а з в и в а т ь с я  го р а з д о  б ы с т р е е , ч е м  э то 
го  п о т р е б о в а л и  бы  л и ш ь л о к а л ь н ы е  ф а к то р ы . И н а ч е  го в о р я , п о д  в 03*  
д е й с тв и е м  гл о б а л ь н ы х ф а к то р о в  р а з в и в а ю щ и е с я  с тр а н ы  А ф р и к и  долж
ны в  с в о е м  п о с т у п а т е л ь н о м  д в и ж е н и и  п е р е с к о ч и т ь  с  н и з ш и х с т у п е 
ней развития сразу на высшие, из первобытнообщинного строя іцаГ一 
н у т ь  п р я м о  в  к а п и т а л и з м , а  м о ж е т б ы т ь , и  в  с о ц и а л и з м . И  п о то М У 
н е т  н и ч е го  у д и в и т е л ь н о го  в  т о м , ч т о  с тр а н ы  А ф р и к и  с а м и , б е з  пос̂0 

р о н н ѳ й  п о м о щ и  н е  в  с о с то я н и и  с о в е р ш и ть  п о д о б н ы й  с к а ч о к .
Глобальные и локальные факторы, участвующие в формировании 

инвариантов экономических систем в нашем понимании, однородны 
п о  с в о е й  п р и р о д е . М е ж д у н и м и  н е  м о гу т  в о з н и к н у т ь  н и к а к и е  л о ги ч  
ские неувязки, кроме различий в масштабах задаваемого ими эк ^  
мического времени. Во всех отношениях, помимо различий в соо
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ѵюших уровнях развития, они взаимозаменяемы, и потому подавлѳ- 
одних другими не может изменить сути и характера систем, в 

вторых они действуют.
^  Наконец, в-третьих, мировое капиталистическое хозяйство, как 

рНОе производство, основанное на частной собственности, управ»
^  сЯ стихийно в соответствии с принципом саморазвития. Дело в 

ч т о  т а к а я  о р га н и з а ц и я  у п р а в л е н и я  я в л я е т с я  н а и б о л е е  п р о с т о й  и  
^ е н е е  и к ф о р м о ё м к о й . П о д о б н о е  у п р а в л е н и е  п р и с у щ е , к а к  п р а в и л о , 
с̂ийным процессам в природе и обществе.

0 се изложенное дает нам право рассматривать развивающиеся 
р̂аны Африки как саморазвивающиеся подсистемы мирового капита
листического хозяйства, несмотря на всесилие там глобальных фак— 

торов. Поэтому нет ничего предосудительного в том, что к этим стра- 
^  применяется модель роста, базирующаяся на принципе самораз

вития.
р е з у л ь т а т ы  п р о гн о з о в  п о  н а ш е й  м о д е л и  в  к о н е ч н о м  с ч е т е  о п р е д е - 

ляются экзогенно спрогнозированной динамикой двух показателей, 
двух аргументов: численности населения и вклада страны в мировой 
фонд непроизводственного потребления. Прогноз динамики численно» 
сти населения по странам и по миру в целом нами заимствован из 
публикаций МОТ. Что касается прогноза вклада страны в мировой 
фонд непроизводственного потребления, то в отношении его нами сде
лано предположение, что сохранится прежняя тенденция движения в 
о б о зр и м о м  б уд ущ е м . Т а к о е  п р е д п о л о ж е н и е  п р е д с т а в л я е тс я  в е с ь м а  
реалистичным.

Строго говоря, наша глобальная модель носит нормативный ха
рактер и предназначена лишь для предвидения возможных последст
вий то й  и л и  и н о й  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и , а  н е  д л я  п р о гн о з и р о в а н и я  
самой экономической политики. Она рассчитана не столько -для пред
сказания будущего экономического развития отдельных стран, сколь
ко д л я о п р е д е л е н и я  те н д е н ц и й  э к о н о м и  ч е с к о го  р о с т а . М о ж н о  с к а з а т ь , 
что м о д е л ь  с п о с о б н а  о т в е т и т ь  л и ш ь н а  в о п р о с : "Ч т о  б у д е т  с  т е м -т о , 
если будет иметь место то—то̂, но она не решает проблемы реализа
ции р а с с м а тр и в а е м о й  а л ь т е р н а т и в ы . Т а к и м  о б р а з о м , и с с л е д у е т с я  
то л ь к о  а л ь т е р н а т и в а  э к о н о м и  ч е с к о го  р о с т а , а  и м е н н о : с о х р а н е н и е  п р е ж - 
ней те н д е н ц и и  д в и ж е н и я  в к л а д а  с тр а н ы  в  м и р о в о й  ф онд  н е п р о и з в о д - 
^ в е н н о го  п о т р е б л е н и я . Э т а  а л ь т е р н а т и в а  в ы б р а н а  т о л ь к о  п о т о м у , ч т о  
0На» н а  н а ш  в з гл я д , н а и б о л е е  в е р о я т н а , н о  с  т е м  ж е у с п е х о м  м о ж н о  
бы ло р а с с м о т р е т ь  и  л ю б ую  и н ую  а л ь т е р н а т и в у  р о с т а , л ю бую  и н ую  
тен д ен ц и ю  д в и ж е н и я  э т о го  в к л а д а . М о д е л ь  н е  н а к л а д ы в а е т к а к и х -л и б о  
сп е ц и а л ь н ы х о гр а н и ч е н и й  н а  в ы б о р  а л ь т е р н а т и в  э к о н о м и ч е с к о го  р о с т а  
и Готова принять любую из них.

С л е д у е т п о д ч е р к н у т ь , ч т о  н а ш е  п р е д п о л о ж е н и е  о  п р о д о л ж е н и и  п р е ж - 
Н油 тенденции, равно как и используемые нами демографические прог- 
°3ьіі естественно, исходят из допущения развития в условиях все- 

°^ Д е го  м и р а  н а  З е м л е . П р о гн о з и р о в а н и е  в  у с л о в и я х  в о й н  н е  и м е е т 
,его общего с целями и задачами настоящего исследования.
В главе третьей рассматривались два варианта модели макро- 

Эіс°Н о м и ч е с к о го  п р о гн о з и р о в а н и я : м а к с и м а л ь н о й  и  м и н и м а л ь н о й  ц е н т — 
Лизации управления хозяйством. Различие между этими двумя ва一
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р и а н та м и  с о с т о и т  в  т о м , ч т о  п е р б ы й  каж д ы й  р а з  и с п о л ь з у е т  в  к а ч ^  
стве аргумента прогноз динамики численности населения для мира 
в целом, а второй _ прогноз динамики численности населения дЛя 
ка ж д о й  с тр а н ы  в  о т д е л ь н о с т и . О б а  в а р и а н т а  и м е ю т н е  то л ь к о  т е о 
р е т и ч е с к у ю , н о  и  п р а к ти ч е с к у ю  ц е н н о с т ь , и  в  об щ е м  с л у ч а е  н и  0 дИң 
из них не имеет преимущества перед другим, но сферы их приложу 
н и я  н е  п е р е с е к а ю т с я .

Модель макроэкономического прогнозирования в варианте мини、 
м а л ь н о й  ц е н тр а л и з а ц и и  н е о б хо д и м а  д л я  п р о гн о з и р о в а н и я  с о ц и а л ь н о - 
экономического развития освободившихся стран с многоукладной ЭК(к 
н о м и к о й , з н а ч и те л ь н а я  ч а с т ь  к о т о р о й  н е  п о д д а е тс я  н е п о с р е д с тв е н н о 
м у  р е гу л и р о в а н и ю  с о  с то р о н ы  м и р о в о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  хо з я й 

с т в а . М о д е л ь  в  в а р и а н т е  м а к с и м а л ь н о й  ц е н тр а л и з а ц и и  н уж н а  то л ь к о  
д л я п р о гн о з и р о в а н и я  р а з в и ты х к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н , э к о н о м и к а  
к о то р ы х ц е л и к о м  и  п о л н о с ть ю  п о д ч и н е н а  р е гул и р ую щ е м у в о з д е й с т
ви ю  м и р о в о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  х о з я й с т в а . П о э т о м у  п р о гн о з ы , в 
к о то р ы х с р а в н и в а ю тс я  п о к а з а те л и  с т р а н  р а з н о го  у р о в н я  э к о н о м и ч е 
с к о го  р а з в и т и я , д ол ж н ы  б ы ть  п о л уч е н ы  п о  в а р и а н та м  в  с о о т в е т с т _  

в и и  с  и з л о ж е н н ы м и  т р е б о в а н и я м и , т .е . п р о гн о з ы  д л я р а з в и в а ю щ и хс я  
стран должны быть сделаны с помощью модели в варианте минималь
ной централизации, а прогнозы для развитых капита листи ческих стран- 

с  п о м о щ ь ю  м о д е л и  в  в а р и а н т е  м а к с и м а л ь н о й  ц е н тр а л и з а ц и и .
С м е ш и в а ть  э т и  в а р и а н ты  и  и с п о л ь з о в а ть  и х  н е  п о  н а з н а ч е н и ю  

недопустимо. В противном случае пришлось бы столкнуться с несу
разицами в прогнозах, и прежде всего в прогнозах, в которых пока
затели для развивающихся стран сопоставляются с соответствующи
ми показателями для развитых капиталистических стран. В этом слу
чае международные экономические сопоставления по модели в одном 
в а р и а н те  п о з в о л и те л ь н о  п р о и з в о д и ть  т о л ь к о  в н у т р и  с о о тв е тс тв у ю щ е 
г о . м н о ж е с тв а  о д н о ти п н ы х с т р а н : в  п е р в о м  -  то л ь к о  в н у т р и  м н о ж е 
с т в а  р а з в и в а ю щ и хс я  с т р а н , а  в  д р у го м  -  то л ь к о  в н у т р и  м н о ж е с тв а  
р а з в и ты х к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н . С р а в н е н и е  р а з н о ти п н ы х с т р а н  
т р е б у е т  п р и м е н е н и я  р а з н о в а р и а н тн ы х м о д е л е й .

Т о л ь к о  в  т е х  с л у ч а я х , к о гд а  н е  т р е б у е т с я  в ы с о к а я  т о ч н о с т ь  п р о 
гн о з о в , м о ж н о  в о с п о л ь з о в а т ь с я  в а р и а н то м  п р и б л и ж е н н ы х р а с ч е т о в .
Для этого достаточно предположить, что экономическое время равно

весного сдвига за год 七 в каждой стране будет течь одинаково,

i j  • 
т.е. = T t для всех し.

Иными словами, так же как и при отраслевом прогнозирова
нии, течение экономического времени в каждой подсистеме о п р е д е 
ляется средними условиями. При этом исчезает необходимость про
водить различие между вариантами централизации, а объем р а с ч е то в  
сокращается по крайней мере вдвое. В то же время точность резуль
татов остается в рамках практической допустимости. Именно таким 
о б р а з о м  м ы  и  п о с ту п и л и  п р и  с о п о с та в л е н и и  р а з в и в а ю щ и хс я  с т р а н  
А ф р и к и  с  р а з в и ты м и  к а п и та л и с ти ч е с к и м и  с т р а н а м и .

П р а в о м е р н о с т ь  п о д о б н о го  п р е д п о л о ж е н и я  д л я  р а з в и в а ю щ и хс я  с т р ^ й 
была показана выше. В современных условиях Африки глобальные

98



то р ы  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и т и я  п о д м и н а ю т п о д  с е б я  п о — 
ь іе  ф а к то р ы , и  э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  п р и в о д и т к  т о м у , ч т о  а ф р и к а н -К り

-ьн:
е страны вынуждены существовать в масштабе времени, измеряемого 

^ с т в и я м и  гл о б а л ь н ы х , а  н е  л о к а л ь н ы х ф а к т о р о в . П о э т о м у  в  к о н — 
Ш̂тном случае Африки предположение о совпадении масштабов эко- 
оМИ̂еского времени для развитых и развивающихся стран не долж—
, вносить никакой погрешности в расчеты.

Как уже отмечалось, наша глобальная модель имеет как достоин- 
т а к  и  н е д о с т а т к и . О н а , в  ч а с т н о с т и , н е  то л ь к о  с в о д и т в с е  м н о - 

чИСленные связи и отношения в экономике к зависимости от двух 
указанных аргументов, но и обнаруживает высокую чувствительность 
и любым колебаниям в значениях этих аргументов. Образно говоря, 
м од ел ь в ы с т у п а е т  в  р о л и  с в о е о б р а з н о го  у с и л и т е л я  "ш у м о в ", к о то р ы й  
^ м н о го к р а тн о  у в е л и ч и в а е т  л ю бы е с л у ч а й н ы е  о тк л о н е н и я  п р и  в х о д е .
Чтобы преодолеть эту высокую чувствительность модели к посторон- 
ним "шумам", необходимо на ее вход подавать информацию только 
в усглаженном" виде. "Сглаживание" статистических рядов для ВВП 
и ч и с л е н н о с ти  н а с е л е н и я  п р о и з в о д и тс я  н а и б о л е е  п р о с ты м  и  в м е с т е  
с т е м , п о ж а л у й , н а и б о л е е  н а д еж н ы м  с п о с о б о м : в м е с т о  е ж е го д н ы х 
п о к а з а те л е й , п р е д с та в л я е м ы х с т а т и с т и к о й , в  к а ч е с т в е  х а р а к т е р и с т и к  
с о о тв е тс тв у ю щ и х л е т  б е р е м  с ум м а р н ы е  П о к а з а те л и  з а  т р е х л е т к у .
Таким образом, каждый год у нас характеризуется суммой показа
телей за данный, предшествующий и последующий годы. В результа
те такой несложной процедуры получаются достаточно "сглаженные" 
динамические ряды входной информации, которые полностью удовлет
воряют всем требованиям прогнозирования долговременных тенден
ций э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и т и я  с т р а н . С л е д у е т  з а м е т и т ь , ч т о  п о д о б 
ное "сглаживание" удобно для развивающихся стран Африки, где го
довая статистика не отличается надежностью.

Для расчета вклада страны в мировой фонд непроизводственного 
потребления, вообще говоря, пригодна любая статистика ВВП： в те
кущих, постоянных или ценах какой-либо одной страны, выбранной 
за эталон. Напомним, что вклад страны в мировой фонд непроизвод

ственного потребления у нас измеряется разностью между ВВП и 
валовыми капитальными вложениями. Последние составляют сумму 

инвестиций из внутренних и внешних источников; после их вычета 
из В В П  о с т а е т с я  р а з н о с т ь , к о то р у ю  с и с те м а  и с п о л ь з у е т  н а  н е п р о и з 
в о д с тв е н н ы е  ц е л и . Е с л и  п р о гн о з и р о в а н и е  о гр а н и ч и в а е т с я  о п р е д е л е - 
ни ем  л и ш ь д и н а м и к и  п о к а з а те л е й  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и т и я , т о  м о ~
Дель может обойтись только статистикой ВВП в текущих или по

стоянных национальных ценах. Если же при этом еще и сравнивают- 
ся показатели разных стран, то необходимо иметь статистику ВВП 
в сопоставимых международных ценах. Так, в наших прогнозах для 
Всех стран используется статистика ВВП в американских долларах, 

Публикуемая Секретариатом ООН. Для тех лет, для которых такая 
с т а т и с т и к а  о т с у т с т в у е т , с о о тв е тс тв у ю щ и е  п о к а з а те л и  о ц е н и в а ю тс я  
с п о с о б о м  и н те р п о л я ц и и .

В о  и з б е ж а н и е  к а к и х -л и б о  н е д о р а з ум е н и й  п р и  и с то л к о в а н и и  р е з у л ь - 
Т а т о в  п р о гн о з и р о в а н и я  с л е д у е т о с о б е н н о  п о д ч е р к н у т ь , ч т о  в  н а ш е й  
М од ел и  у ч и ты в а ю тс я  в с е  с о ц и а л ь н ы е , э к о н о м и ч е с к и е , п о л и т и ч е с к и е ,
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1
идеологические, культурные и прочие факторы, действие которых 
или иначе сказывается на использовании непроизводственных фонп̂ 
и  и х д и н а м и к е . У ч е т  д е й с тв и я  т а к и х  ф а к то р о в  о с у щ е с тв л я е тс я  в  
к а  з а т  е л я х  д и н а м и к и  в к л а д а  с т р а н  в  м и р о в о й  ф онд  н е п р о и з в о д с тв е н  
го  п о т р е б л е н и я . Л ю б о й  ф а к то р , м о гущ и й  о к а з а т ь  х о т ь  к а к о е -н и б у ^ 0"* 
в л и я н и е  н а  р е з у л ь т а т ы  э к о н о м и ч е с к о го  п р о гн о з и р о в а н и я , р е а л и з у е те  
в  э т о м  п о к а з а т е л е . Е с л и  д е й с тв и я  к а к о го -л и б о  ф а к то р а  н и к а к  н е  
ражаются на показателе вклада, то такой фактор и не заслуживает ̂ 
в н и м а н и я . И н а ч е  го в о р я , в с е , ч т о  д е й с тв и те л ь н о  з а с л у ж и в а е т вни м а 
ния, в модели присутствует и фигурирует в виде не специфицированные 
с о с та в л я ю щ и х п о к а з а т е л я  в к л а д а  с тр а н ы  в  м и р о в о й  ф онд  н е п р о и з в о д  
с т в е н н о го  п о т р е б л е н и я . Т о т  ф а к т , ч т о  с о с та в л я ю щ и е  э т о го  п о к а з а т ь * 
л я  в  м о д е л и  н е  в ы ч л е н я ю тс я , н е  н а з ы в а ю тс я  п о  о т д е л ь н о с т и , н е  
няет существа дела и нисколько не умаляет их значимости. Поэтому 
о т с у т с т в и е  п р я м о го  у п о м и н а н и я  в  м о д е л и  т о го  и л и  и н о го  ф а к то р а  не 
д о л ж н о  в в о д и ть  в  з а б л уж д е н и е . Т а к о й  ф а к то р  м о ж н о  о ц е н и в а ть  и  учи_ 
ть ю а ть  б е з  с п е ц и а л ь н о го  в ы ч л е н е н и я , и , н а о б о р о т , и гн о р и р о в а т ь  е го  
м о ж н о  и  с  у п о м и н а н и е м .

П о в т о р я я  э т и  а з б уч н ы е  и с ти н ы , м ы  х о т и м  и з б е ж а ть  н е о б о с н о в а н 
н ы х о б в и н е н и й  в  н е д о о ц е н к е  к а к и х -л и б о  ф а к то р о в  с о  с то р о н ы  т е х , 
к т о  п о ч е м у -т о  н е  с к л о н е н  п р о в о д и ть  р а з л и ч и е  м е ж д у о т с у т с т в и е м  
у п о м и н а н и я  ф а к то р а  и  е го  и гн о р и р о в а н и е м .

Р е з у л ь т а т ы  п р о гн о з о в  д в и ж е н и я  к л ю ч е в ы х э к о н о м и ч е с к и х п о к а з а 
те л е й  м о д е л ь  в ы д а е т в  в и д е  н е п р е р ы в н ы х в р е м е н н ы х р я д о в , каж д ы й 
и з  к о т о р ы х  с л е д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  о п и с а н и е  м а к с и м а л ь н о й  те н 
д е н ц и и  и з м е н е н и я  с о о т в е т с т в у ю щ е го  п о к а з а т е л я  н а  п р о гн о з и р у е м о м  
о т р е з к е  в р е м е н и  в  п р и н я ты х у с л о в и я х . Д р у ги м и  с л о в а м и , каж д ы й  
в р е м е н н о й  р я д , п о л уч а е м ы й  н а  в ы хо д е  м о д е л и , х а р а к т е р и з у е т  в е р х
ню ю  гр а н и ц у  о б л а с т и  д о п ус ти м ы х те н д е н ц и й  и з м е н е н и я  с о о т в е т с т 
в ую щ е го  п о к а з а т е л я , е с л и  с о б л ю д а ю тс я  у с л о в и я  з а д а ч и . В  п р и н я ты х 
у с л о в и я х  н и к а к а я  р е а л ь н а я  те н д е н ц и я  в  п р о гн о и з р у е м ы й  п е р и о д  н е 
сможет выйти за этот предел. Если реализация исходных условий 
з а д а ч и  о к а ж е т с я  н а и б о л е е  в е р о я т н о й , т о  и  в е р хн и й  п р е д е л  д ол ж ен 
с т а т ь  т а к о в ы м . П о э т о м у  п р и  п р е д п о л о ж е н и и , ч т о  п р е ж н я я  те н д е н ц и я  
д в и ж е н и я  в к л а д а  в  м и р о в о й  ф онд  н е п р о и з в о д с т в е н н о го  п о тр е б л е н и я  
с о х р а н и т с я , р е з у л ь та ты  п р о гн о з о в  д ол ж ны  п р о с т о  о гр а н и ч и в а т ь  св е р 
х у  о б л а с т ь  р е а л ь н ы х те н д е н ц и й  и з м е н е н и я  р а с с м а тр и в а е м ы х п о к а з а 
т е л е й .

Таким образом, полученные нами результаты х а р а к т е р и з у ю т  не 
а б с тр а к ц и ю  и  н е  п р е д с к а з а н и я  ф а к ти ч е с к и х с о с то я н и й  т е х  и л и  и ны х 
в е л и ч и н  в  о п р е д е л е н н ы е  м о м е н ты  б у д у щ е го , а  с в о е го  р о д а  ц е н тр ы  
тяжести, к которым в перспективе будут тяготеть фактические со
стояния этих величин. В этой связи данные таблиц, п р и в е д е н н ы х 
в  к о н ц е  к н и ги , с л е д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  н е  к а к  п р е д с к а з а н н ы е  з н а 
ч е н и я , которые непременно примут соответствующие величины в т е  
и л и  и н ы е  го д ы , а  с к о р е е  к а к  н а и б о л е е  в е р о я тн ы е  в е р х н и е  п р ед ел ы  
фактических значений этих величин. Нельзя заранее п р е д в и д е ть  те 
конкретные состояния, в которые на самом деле будут реализованы 
с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и е  в е л и ч и н ы  в  ф и к с и р о в а н н ы е  м о м е н ты  в р е — 
м е н и . Т а к и е  с о с т о я н и я  и н о гд а  у д а ё т с я  п р е д у га д а т ь , н о  и х  н и к о гд а
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f можно предсказать с большей или меньшей точностью. 
^ ^ з й с н ы м и  м а к р о э к о н о м и ч е с к и м и  в е л и ч и н а м и , д и н а м и к у к о то р ы х 

позирует наша модель, являются следующие: вклад в мировой 
н е п р о и з в о д с т в е н н о го  п о т р е б л е н и я , В В П ,  о б щ е с тв е н н о  н е о б х о «

が е затраты труда и перенаселение. Остальные макроэкономиче- 
е величины, такие, как производительность труда и показатели 
гтѵ ш У н а с е л е н и я , и с ч и с л я ю тс я  в  к а ч е с т в е  п р о и з в о д н ы х о т  э т и х  

яц сн ы х в е л и ч и н . К о н е ч н о , п р о гн о з и р о в а н и е  п р о ч и х п о к а з а те л е й  
о̂ует д о п о л н и те л ь н ы х с о гл а ш е н и й , к о то р ы е  н а х о д я т с я  з а  р а м к а м и  

^ я ш іи п о б  с а м о р а з в и т и я , п о л о ж е н н ы х в  о с н о в у  м о д е л и . Р а с с м о т р е н и е  
好打 соглашений не входит в задачу настоящей работы. Все, кто ин— 

тересуется прогнозированием прочих показателей, могут сами ввести 
^ о т в е т с т в у ю ш ие д о п о л н и те л ь н ы е  с о гл а ш е н и я  и  п р о и з в е с ти  н уж н ы е  
пасчеты на базе уже полученных результатов. В случае необходимо- 

м о ж н о  п р и б е гн у т ь  к  п о м о щ и  м н о го ч и с л е н н ы х п о с о б и й  п о  п р о гн о 
зи ровани ю .

П е р и о д  п р о гн о з и р о в а н и я  у  н а с  у х о д и т  к а к  в  б у д у щ е е , т а к  и  в  
прошлое. Прогнозы в ретроспективе нужно рассматривать как коррек-* 
Тйровку соответствуюдих статистических показателей фактического 
социально-экономического развития страны по функциям экономиче
ского равновесия (см.: М.М.Голанский. Саморазвивающиеся системы 
в э к о н о м и ч е с к о м  а н а л и з е  и  п л а н и р о в а н и и . М ., 1 9 7 8  г . ) .  П р о гн о з ы  
в ретроспективе позволяют также произвести оценку возможных от
клонений будущих статистических показателей фактического роста от 
прогнозов в перспективе.

В таблицах прогнозов динамика величин дается в индексной фор
м е. С о о тв е тс тв у ю щ и е  п о к а з а т е л и  з а  1 9 7 0  г . п р и н и м а ю тс я  з а  Ю О . 
Удобство такой формы заключается в ее наглядности и простоте. 

Б ол ь ш и н ств о п р о гн о з о в  п р о в о д я тс я  та к ж е  в  с р а в н е н и и  с  с о о т в е т с т 
вую щ им и те к ущ и м и  п о к а з а те л я м и  д л я  С Ш А .  В  э т о м  с л у ч а е *п о к а з а - 
тели д л н С Ш А  каж д ы й  го д  п р и н и м а ю тс я  з а  I O O .  Т а к о е  п р е д с та в л е 
ние данных хорошо служит целям международных сопоставлений.

Ч т о  к а с а е т с я  н а б о р а  с т р а н  А ф р и к и , п о д в е р гш и хс я  п р о гн о з и р о в а - 
нйю» то им охвачены те страны, по которым приводится необходи- 
Мая статистика в публикациях ООН. Для полноты картины, для бо- 
Лее точной оценки результатов прогнозирования путем С{эавнитель- 
ного анализа приводятся также соответствующие показатели по раз- 
витым капиталистическим странам.

^ Р и  и н те р п р е та ц и и  р е з у л ь т а т о в  п р о гн о з и р о в а н и я  д и н а м и к и  В В П  
СлеДует помнить, что в нашей модели эта динамика измеряется не 
Жжением стоимости ВВП в постоянных ценах, а изменением его 
Явственной полезности, под которой подразумевается такое объек— 
ТИВНое свойство ВВП, как его способность поддерживать жизнедея-
е̂；Іьность общества. В общем случае результаты этих двух измере
ний ро „не Должны совпадать, поскольку они имеют дело с двумя со- 
^ Ш енн о  р а з н ы м и  п р и з н а к а м и  В В П .  В  о д н о м  с л у ч а е  и з м е р я е т с я  
ト。0Вн̂я выручка от продажи ВВП в ценах базисного года, а в дру- 
 ̂ 、его общественная полезность. Эти измерения не допускают 
^ Кого иного толкования, кроме того, которое вытекает нѳпо- 

^ с тв е н н о  и з  и х  п о с т р о е н и я . Н а м  п р е д с т а в л я е т с я , ч т о  в  э к о н о м и -
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ческом анализе и планировании информация об общественной По 
ности продукции представляет больший интерес, ч е м  информация ̂  I 
ее стоимости. Последняя получила распространение в практике 
к а к  п а л л и а ти в  з а  н е и м е н и е м  н и ч е го  л у ч ш е го . 1

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с оценками пп 
нозов ВВП для развивающихся стран Африки, это совсем мизерн̂1'*' 
его размеры. Так, в 13 странах Африки в настоящее время не 
изводится даже 0,05% ВВП, создаваемого в США. К этим стран°" 
относятся: Бурунди, Верхняя Вольта, Лесото, Либерия, Маврикий ^ 
Мавритания, Малави, Мали, Сьерра-Леоне, Того, ЦАР, Чад и Эк’ 
ториальная Гвинея. Только у пяти развивающихся стран Африки ' 
размеры ВВП превышают 0,3% ВВП США, а именно: у Нигерии 
Египта, Ливии, Марокко, Ганы.

К концу текущего столетия относительное положение многих 

р а з в и в а ю щ и хс я  с т р а н  А ф р и к и  п о  ур о в н ю  В В П  н е с к о л ь к о  ул уч ш и тс я  
Те м п ы  р о с т а  В В П  в  э т и х  с т р а н а х  б у д у т  в ы ш е , ч е м  в  р а з в и ты х ка
п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н а х . В м е с т е  с  т е м  т о л ь к о  в  н е к о то р ы х аф рикан^ 
ских странах, представленных в таблицах, эти темпы превысят ур、 
вень 5 %  в год (например, Замбия, Кения, Ливия, Нигерия), а в боль, 
ш и н с тв е  д р у ги х  с т р а н  о н и  б у д у т  го р а з д о  с к р о м н е е .

Б о л е е  б ы с тр ы й  р о с т  В В П  в  р а з в и в а ю щ и хс я  с т р а н а х  А ф р и к и , чем  в 
р а з в и ты х к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н а х , м о ж н о  о б ъ я с н и ть  р я д о м  п р и чи н . 
П р е ж д е  в с е го , о н  о б у с л о в л е н  и с к л ю ч и те л ь н о  н и з к и м  и с хо д н ы м  ур о в 
н е м  В В П  в  а ф р и к а н с к и х с т р а н а х . Д а л е е , з н а ч и те л ь н а я  ч а с т ь  п р и р о 
с т а  В В П  в  э т и х  с т р а н а х  о б я з а н а  с в о и м  п р о и с хо ж д е н и е м  в н е ш н и м  ис
т о ч н и к а м . В ь ш е  о т м е ч а л о с ь , ч т о  Т Н К  в  п о го н е  з а  с н и ж е н и е м  изд ер
ж е к  п р о и з в о д с тв а  п е р е б а з и р у ю т п р о м ы ш л е н н ы е  о б ъ е к ты  и з  р а з в и ты х 
к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н  в  р а з в и в а ю щ и е с я . Н а д о  п о л а га т ь , ч т о  в  Аф
р и к е  о н и  б у д у т  п о -п р е ж н е м у  с о з д а в а т ь  гл а в н ы м  о б р а з о м  п р е д п р и я ти я  
го р н о д о б ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с ти  и , м о ж е т б ы ть , а гр оп р ом ы ш л е н н ы е 
к о м п л е к с ы . Н а к о н е ц , о с н о в а н и я  б о л е е  б ы с т р о го  р о с т а  В В П  в  с тр а н а х 
А ф р и к и  н а д о  и с к а т ь  и  в  "д е м о гр а ф и ч е с к о м  в з р ы в е " н а  ф о н е  з а туха ю 
щ е го  р о с т а  н а с е л е н и я  в  р а з в и ты х р а й о н а х  м и р а . И з -з а  "д е м о гр а ф и - 
ч е с к о го  в з р ы в а " в ы п ус к  п р о д ук ц и и  н а  д уш у н а с е л е н и я  (в  о тн о с и те л ь 
ном измерении) в Африке останется, по существу, неизменным.

В  с в е т е  п о л уч е н н ы х п р о гн о з о в  д и н а м и к и  В В П  м о ж н о  с  ув е р е н н о 
с ть ю  у т в е р ж д а т ь , ч т о  с р е д н е го д о в ы е  те м п ы  э к о н о м и ч е с к о го  р о с т а , 
к о то р ы е  п р е д у с м а тр и в а ю тс я  д л я  с т р а н  А ф р и к и  Л е о н ть е в ы м  ( 6 , 5 % )  
и  К а й  я  ( 5 , 7 % )  н а  б уд ущ е е , я в л я ю тс я  н е д о с ти ж и м ы м и  и  э к о н о м и ч е 
с к о е  п о л о ж е н и е  в  э т и х  с т р а н а х  к  к о н ц у  т е к у щ е го  с т о л е т и я  б уд е т 
го р а з д о  х у ж е . Д о с то в е р н о с т ь  т а к о м у  п р о гн о з у  п р и д а е т сл е д ую щ ая 
о с о б е н н о с т ь  н а ш е й  м о д е л и  п р о гн о з и р о в а н и я . Э т а  м о д е л ь  с о д е р ж и т 
минимальное число ограничений со стороны глобальных факторов. й 
п о т о м у  о н а  о п р е д е л я е т м а к с и м а л ь н о  в о з м о ж н ы е  те м п ы  э к о н о м и ч е 
ского роста для развивающихся стран Африки. Чем больше таких оГ 
р а н и ч е н и й , т е м  м е н ь ш е  в о з м о ж н о с те й  р о с т а . А , к а к  м ы  в и д е л и , гЛ °^  
б а л ь н ы е  ф а к то р ы  р а з в и ти я  с о в р е м е н н о й  к а п и та  л  и  с т и  ч е с к  ой  си сте м ы  
в с я ч е с к и  с д е р ж и в а ю т э к о н о м и ч е с к о е  р а з в и ти е  А ф р и к и .

При рассмотрении результатов прогнозирования * роста ВВП в 
нах Африки нельзя еще раз не вспомнить и о том, что находяШиесЯ
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olî мирового капиталистического хозяйства страны этого конти- 
г будут по-прежнему играть роль аграрно-сырьевой периферии 
^ ^ га л и з м а . В  у с л о в и я х  к а п и та л и з м а  п р и р о д н ы е  б о га т с т в а  А ф р и к и  

ррашаюТСЯ в Фактор консервации ее индустриальной отсталости, 
^ р о е о б р а з н ы й  т о р м о з  е е  п р о м ы ш л е н н о го  р а з в и т и я . И н ы м и  с л о в а — 

богатство Африки становится причиной ее бедности.

• ,о низком уровне экономического развития стран Африки еще бо- 
妙 красноречиво свидетельствуют показатели выпуска продукции 

д уш у н а с е л е н и я . Т а к , с е й ч а с  в  б о л ь ш и н с тв е  с т р а н  А ф р и к и  В В П  
- д у ш у  н а с е л е н и я  н е  д о с т и га е т  и  2 %  у р о в н я  С Ш А .  К  та к и м  с т р а - 

^  о т н о с я т с я  Б у р у н д и , В е р х н я я  В о л ь т а , М а л и , Ч а д , М а л а в и , Л е - 
т0# В с е го  в  ш е с ти  р а з в и в а ю щ и хс я  с т р а н а х  А ф р и к и  в  н а с то я щ е е  

0рем я в ы п ус к  п р о д ук ц и и  н а  д уш у н а с е л е н и я  п р е в ы ш а е т 1%  у р о в н я  
С іП А . Э т о  Л и в и я , Р е ю н ь о н , Г а б о н , З а м б и я , Б С К  и  Т у н и с . К  2 0 0 0  г . 
разры в в  у р о в н я х  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  в  р а з в и в а ю щ и хс я  с т р а н а х  
Аф рики и  С Ш А  с у щ е с тв е н н о  н е  и з м е н и тс я . Л и ш ь  п я т ь  а ф р и к а н с к и х 
стр ан  с у м е ю т с к о л ь к о -н и б у д ь  з а м е тн о  с о к р а т и т ь  о т с т а в а н и е  с в о и х  
уровней материального потребления от уровня США - БСК, Габон, 
З ам б и я , Л и в и я  и  Р е ю н ь о н .

При существу ющих различиях в уровнях среднедушевого ВВП, 
когда соотношение между этими уровнями в отдельных странах 
д о с ти га е т п о ч т и  с о т е н  р а з , п р и  с п р о гн о з и р о в а н н ы х  т е м п а х  э к о н о 
м и ч е с к о го  р о с т а  е д в а  л и  п о з в о л и те л ь н о  го в о р и т ь  о  л и к в и д а ц и и  
э к о н о м и ч е с к о й  о т с т а л о с т и  р а з в и в а ю щ и хс я  с т р а н  А ф р и к и .

С л е д у е т з а м е т и т ь , ч т о  р а з р ы в  в  у р о в н я х  В В П  н а  д уш у н а с е л е 
ния м е ж д у р а з в и ты м и  к а п и та л и с ти ч е с к и м и  с тр а н а м и  н е  в ы гл я д и т 
столь значительным. В течение оставшихся лет текущего столетия 
не предвидится никаких существенных изменений в соотношении 

этих уровней. Из развитых капита листи ческих стран самый низкий 
ур о в е н ь  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  и м е е т И т а л и я , а са м ы й  в ы с о к и й  -  
С Ш А , б л и ж е  в с е го  к  С Ш А  п о д хо д я т К а н а д а  и  Ф Р Г .

Д и н а м и к а  с т р у к т у р ы  л и ч н о го  п о тр е б л е н и я  н и  в  к а к о м  в и д е  н е  п р и 
с у т с т в у е т  в  н а ш е й  м о д е л и . О д н а к о  общ  е е  н а п р а в л е н и е  т а к о й  д и н а м и к и  
можно предсказать и без математической модели, только на основе 
качественного анализа существующих тенденций. Есть все основания 
Утверждать, что по мере дальнейшей интернационализации капитали
стического производства и усиления его "демонстрационного эффекта" 
в развивающихся странах Африки, пребывающих внутри мирового ка
пита листи ческого хозяйства, будет возрастать влияние западных об— 
Р е зц о в  п о тр е б л е н и я  и  т е м  са м ы м  б у д е т  п о в ы ш а ть с я  д е й с тв е н н о с ть  
о̂паганды буржуазного образа жизни. Будут пущены в ход все сред- 
ства буржуазной массовой информации и использованы до предела 
Все с п о с о б ы  "п р о м ы в а н и я  м о з го в ". О б  э т о м  о б с т о я т е л ь с т в е  н е л ь з я  
^ б ы в а ть  п р и  п р о гн о з и р о в а н и и  с о ц и а л ь н о -п о л и т и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  в  
Чрике.

С  п р о б л е м о й  м е ж д у н а р о д н о го  с о п о с та в л е н ң я  т е с н о  с в я з а н а  н е  
т °л ь к о  п р о б л е м а  в ы ч и с л е н и я  т о го  о б щ е го  п р и з н а к а , п о  к о т о р о м у  в  
^ н н о м  с л у ч а е  с р а в н и в а ю тс я  В В П  р а з н ы х с т р а н  и  п р о  к о то р ы й  н и к а к  
ІІельзя забывать при толковании результатов сравнения, но и проб- 
^ еМ а м е ж д у н а р о д н о го  с о и з м е р е н и я  к у р с о в  в а л ю т . Н а д о  с к а з а т ь , ч т о
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п о  у с та н о в и в ш е й с я  п р а к т и к е  к у р с ы  в а л ю т п р и н я то  о п р е д е л я ть  п р е  
д е  в с е го  н а  о с н о в е  т о л ь к о  т е х  т о в а р о в  и  у с л у г» к о то р ы е  п о с т у п а в  і 
в  м е ж д ун а р о д н ы й  э к о н о м и ч е с к и й  о б о р о т , а  н е  н а  б а з е  В В П ,  п р о и - 
д и м о го  .в  с р а в н и в а е м ы х с т р а н а х . П о д о б н а я  п р а к ти к а  б ы л а  в п о л н е  
о п р а в д а н н о й , п о к а  в о с п р о и з в о д с тв о  о б щ е с т в е н н о го  к а п и та л а  д ер ж в、 
л о с ь  в  б о л е е  и л ч  м е н е е  н а ц и о н а л ь н ы х р а м к а х  и  сф е р а  р е гу л и р о в а н и  
национального хозяйства со стороны мировой системы ограничивав 穷 
л а с ь  э к с п о р тн ы м и  п р о и з в о д с тв а м и . Т е п е р ь  ж е , к о гд а  р  к а ч е с т в е  
щ е с т в е н н о го  к а п и та л а  м о ж е т в ы с т у п а т ь  л и ш ь в е с ь  м и р о в о й  к а п и та л  
и  к о гд а  р е гу л и р у к л ц е е  д с -й с тв и е  м и р о в о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  хо э я й ^  
с т в а  с т а л о  р а с п р о с т р а н я т ь с я  н а  в с е  то в а р ы  и  у с л у ги , п р о и зв о д и м ы е  
в  с т р а н а х  е го  с и с те м ы , э т а  п р а к т и к а  л и ш а е тс я  с в о е го  п р е ж н е го  
о п р а в д а н и я . В о з н и к а е т  п о т р е б н о с т ь  в  у с та н о в л е н и и  к у р с о в  в а л ю т на 
о с н о в е  с о п о с та в л е н и я  В В П  в  ц е л о м , а  н е  т о л ь к о  п у т е м  у ч е т а  виеш 、 
н е т о р го в о го  о б о р о т а .

У с т а н о в и т ь  к у р с ы  в а л ю т н а  о с н о в е  с о п о с т а в л е н и я  В В П  с  пом ощ ью  
системы уравнений П не составляет большого труда. При этом точ
ность расчетов зависит исключительно от достоверности исходной 
статистики. Сам по себе алгоритм расчета не вносит никаких по
грешностей. Если вычислить соотношение ВВП стран С и j 
д л я  го д а  Ь ук а з а н н ы м  в ы ш е  с п о с о б о м  п о  п р и з н а к у  о б щ е с тв е н 
н о й  п о л е з н о с т и , т о  о тн о с и те л ь н ы й  к у р с  в а л ю т э т и х  с т р а н  (н а  б а з е  
общественной полезности ВВП) можно будет определить (путем де
ления полученного соотношения на соотношение ВВП двух стран в 
текущих местных ценах). Результат деления покажет, сколько де
нежных единиц страны І содержалось в одной денежной единице стра
ны в год t при измерении реальных объемов ВВП этих стран 
п о  и х  о б щ е с тв е н н о й  п о л е з н о с т и . Н а п р и м е р , в  1 9 7 0  г . р е а л ь н ы й  
объем ВВП Нигерии составлял 1,08% от реального объема ВВП 
С Ш А ,  а  с о о тн о ш е н и е  В В П  э т и х  с т р а н  в  те к у щ и х м е с тн ы х ц е н а х  
бы л о р а в н о  0 , 5 7 % .  П о с л е  д е л е н и я  п е р в о й  в е л и ч и н ы  н а  в т о р у ю  п о л у
ч а е м  к у р с  н а й р ы  в  а м е р и к а н с к и х д о л л а р а х в  ц е н а х  1 9 7 0  г . -  
0 , 5 2 9 5 .

Н е к о т о р о е  п р е д с та в л е н и е  о  в е л и ч и н е  р а с хо ж д е н и я  м е ж д у наш и м  
и з м е р е н и е м  В В П  и  е го  тр а д и ц и о н н ы м  и з м е р е н и е м  в  у с л о в н о й  вы 
р у ч к е  в  с о п о с та в и м ы х ц е н а х  м о ж н о  п о л у ч и ть  и з  та б л и ц ы  2  д л я 
1 9 7 0  г . В  э т о й  та б л и ц е  в  п е р в о м  с т о л б ц е  п о к а з а н ы  с о о тн о ш е н и я  
ВВП в нашем измерении (т.е. по общественной полезности), а во 
втором - соотношения ВВП в американских долларах в ценах 1 9 7 0 г. 
(т.е. в условной выручке от реализации ВВП по ценам американско
го рынка 1 9 7 0  г.). В третьем и четвертом столбцах таблицы приво* 
д я тс я  р е а л ь н ы е  и  о ф и ц и ал ь н ы е  к у р с ы  н а ц и о н а л ь н ы х в а л ю т д л я  н е к о ^  
тр р ы х с т р а н  А ф р и к и  и  р а з в и ты х к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н . К а к  ви д но 
из сравнения данных этих ''столбцов, наблюдаются весьма значитель̂- 
н ы е р а с х о ж д е н и я . К о н е ч н о , н е  п о с л е д н е е  м е с то  в  о б ъ я с н е н и и  п р и ч и н  
т а к и х  р а с хо ж д е н и й  д о л ж н о  п р и н а д л е ж а ть  р а з л и ч и ю  в  т о в а р н ы х н а б о 
р а х , н а  о с н о в е  к о то р ы х бы л и  у с та н о в л е н ы  с р а в н и в а е м ы е  в а р и а н ты  
к у р с о в  в а л ю т . Н а ш  в а р и а н т  б а з и р у е т с я  н а  в с е х  п р о д у к т а х , о б р а з у й  
щих ВВП, а официальный вариант 一 только на экспортных и импорт 
н ы х т о в а р а х .
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Таблшца 2

С тр а н а

И н д е к с  В В П  
( В В П  С Ш А  - I O O )

П о к уп а те л ь н а я  с п о с о б н о с ть  
н а ц и о н а л ь н ы х в ал ю т 

в  д о л л а іэ а х С Ш А
п о  наш им  

t—
п о  о п е н к а м  

О О Н
п о  наш им  

■■ 2 Ü  雜 _кам
п о  оф и ци ал ь
н о м у К УР С У

В ен и н 0 , 0 2 5 7 0 , 0 2 5 2 2 7 2 , 4 2 7 6 , 0

век 0 , 1 8 2 9 0 , 1 5 2 3 2 3 1 , 2 2 7 6 , 0

В е р хн я я  В о л ь та 0 , 0 3 3 7 0 , 0 3 2 6 2 6 8 , 6 2 7 6 , 0

Е ги п е т 0 , 6 7 1 4 0 , 7 3 6 1 0 , 4 7 7 5 0 , 4 3 4 8

Заи р 0 , 2 1 8 7 0 , 1 9 4 1 0 , 4 4 3 7 0 , 5

Зам би я 0 , 1 5 6 4 0 , 1 8 1 4 0 , 8 2 8 2 0 , 7 1 4 3

К а м е р ун 0 , 1 2 3 0 , 1 1 8 2 6 6 , 2 2 7 6 , 0

Л е с о то 0 , 0 0 6 9 0 , 0 0 7 0 , 7 2 5 2 0 , 7 1 7 9

Л и бе р и я 0 , 0 4 3 8 0 , 0 4 2 0 , 9 4 8 9 1 . 0

М аври ки й 0 , 0 2 0 9 0 , 0 1 9 3 5 , 1 1 0 5 , 5 7 0

М а д а га с к а р 0 , 0 9 5 5 0 , 0 9 1 6 2 6 6 , 6 2 7 6 , 0

М а р о к к о 0 , 3 0 4 9 0 , 3 9 1 4 6 , 4 8 4 6 5 , 0 3

Н и ге р и я 1 , 0 8 1 8 0 , 8 0 2 3 0 , 5 2 9 5 0 , 3 5 7 1

С уд а н 0 , 2 5 7 9 0 , 2 2 2 9 0 , 3 0 0 8 0 , 3 4 8 2

С к *е р р б /-Л е о н е 0 , 0 3 9 8 0 , 0 4 2 6 0 , 8 1 2 7 0 , 8 3 5 5

Т а н з а н и я 0 , 1 1 7 5 0 , 1 3 0 9 7 , 9 5 6 7 , 1 4 3

Т о го 0 , 0 2 6 9 0 , 0 2 6 9 2 7 8 , 2 2 7 6 , 0

У га н д а 0 , 1 3 3 4 0 , 1 3 4 8 2 , 2 1 9 7 , 1 4 3

И та л и я 1 1 , 4 8 9 9 , 4 4 8 5 1 4 , 0 6 2 3 , 0

К ан ад а 8 , 0 9 4 8 , 4 4 0 1 , 0 8 7 6 1 , 0 1 1 2

<*>р а н ц и я 1 8 , 6 3 0 1 4 , 3 6 0 4 , 2 8 1 5 , 5 2 0

Я п о н и я 2 6 , 3 5 2 6 2 0 , 8 5 4 8 5 1 4 , 0 6 2 3 , 0

Ю А Р 1 , 7 9 3 1 , 8 3 2 0 , 7 2 9 5 0 , 7 1 7 2

Между прочим, в случае необходимости наши результаты п р о гн о 
з и р о в а н и я  д в и ж е н и я  В В П  м о ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  и  к а к  д и н а м и к у ус— 
Ро вн ой  в ы р у ч к и . П р и  э т о м  в о з м о ж н а я  п о гр е ш н о с т ь  е д в а  л и  в ы й д е т 
39 рамки д о п у с т и м о с т и . В о  в с я к о м  с л у ч а е , о н а  н е  п р е в ы с и т п о гр е ш - 
ЙОст ь , п о л у ч а е м у ю  п р и  п р я м о м  п р о гн о з и р о в а н и и  у с л о в н о й  в ы р уч к и  

П о с то я н н ы х ц е н а х  п р и н я ты м и  с п о с о б а м и .
В  э т о й  с в я з и  и н т е р е с н о  с о п о с т а в и т ь  н а ш и  р е з у л ь та ты  п р о гн о з и - 

Р о в а н и я  д и н а м и к и  В В П  с  р е з у л ь т а т а м и , п о л уч е н н ы м и  Э К А  в  1 9  / 9  г . 
"к о д а м и  м а те м а ти ч е с к о й  с т а т и с т и к и * п р и  п р е д п о л о ж е н и и  с о х р а н е н и я
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прежних условий развития. По данным ЭКА, средний темп роста ß色^ 
развивающихся стран Африки (в неизменных ценах) в течение двуҳ 
п о с л е д н и х д е с я ти л е ти й  т е к у щ е го  с т о л е т и я  б у д е т  в ы гл я д е ть  сл е д ую ^ 
щ им  о б р а з о м . Д л я  в с е х  р а з в и в а ю щ и хс я  с т р а н  А ф р и к и  о н  с о с т а в и т  
4,3%, для нефтедобывающих стран - 5, для прочих стран 一 3,9%, 
в том числе для стран со среднедушевым доходом іиО-ЗОО долл. 
США — 3%, для стран со среднедушевым доходом более ЗОО долл 
7 % *

Хотя темп роста ВВП, предсказываемый ЭКА по отдельным груц 
п а м  с т р а н  А ф р и к и , н е  с о в с е м  с о в п а д а е т с  н а ш и м и  о ц е н к а м и , об щ ая 
к а р ти н а  б у д е т  т а  ж е . С к в о з н а я  э к с т р а п о л я ц и я  с р е д н и х з н а ч е н и й  м е - 
то д а м и  м а т е м а т и ч е с к о й  с т а т и с т и к и  д а е т н а д еж н ы й  р е з у л ь т а т  то л ь 、 
к о  д л я  б о л ь ш и х с о в о к у п н о с т е й . В  м а л ы х с о в о к у п н о с т я х  о н а  т е р я е т  
з н а ч и м о с ть  и  м о ж е т н е с т и  с  с о б о й  с к о л ь к о  у го д н о  б о л ь ш ую  п о гр е щ ^  
н о с т ь . П о э т о м у , и с п о л ь з у я  п р о гн о з ы  Э К А ,  с л е д у е т п о л а га т ь с я  преж  
де всего на экстраполяцию частностей. Нет необходимости еще раз 
п о в т о р я т ь , ч т о  н а ш и  м е то д ы  п р о гн о з и р о в а н и я , о с н о в а н н ы е  н а  п р и н « 
ц и п а х с и с т е м н о го  п о д хо д а , н е  и м е ю т н и ч е го  о б щ е го  с о  с л е п о й  э к 
с т р а п о л я ц и е й .

В таблице прогнозов (см. Приложение, табл. I) на строке ^За
траты труда〃 показаны те полезные трудовые затраты, которые 
п о н а д о б я тс я  с т р а н е  д л я  в ы п ус к а  п р о д ук ц и и  в  п р о гн о з и р у е м о м  о б ъ е 
м е  п р и  д о с т и гн у т о м  у р о в н е  п р о и з в о д и те л ь н о с ти  т р у д а . П о к а з а те л и  
этой графы характеризуют тип расширенного воспроизводства, осу
ществляемого в данной стране. Растущие затраты труда представ
ляют экстенсивный тип расширенного воспроизводства в "чистом 
в и д е " , а  сн и ж а ю щ и е  з а тр а ты  го в о р я т  о  с у ж е н и и  в о с п р о и з в о д с тв е н 
н о й  б а з ы .

К а к  в и д н о  и з  та б л и ц ы , в  б о л ь ш и н с тв е  с т р а н  А ф р и к и  к  к о н ц у  
с т о л е т и я  о ж и д а е тс я  т о т  и л и  и н о й  э к с те н с и в н ы й  р о с т  п р о и з в о д с т в а . 
Наибольшее экстенсивное расширение масштабов производства бу
дет наблюдаться в Габоне (262%), Экваториальной Гвинее (188%), 
Б у р у н д и  ( 1 7 5 % )  и  К а м е р у н е  ( 1 6 3 % ) .  Т о л ь к о  в  ч е ты р е х с т р а н а х  
Африки произойдет сужение воспроизводственной базы: в Реюньоне 
до 68%, в Маврикии - до 86, в Ливии - до 95 и в Египте - до 
9 7 % .

Динамика затрат труда может служить и характеристикой воз

можностей абсолютного роста занятости в сф̂ре экономической 

деятельности. Как свидетельствуют данные таблицы, такие возможニ 

ности у стран Африки весьма невелики. А на фоне быстро растут6̂1 
ч и с л е н н о с ти  н а с е л е н и я  в  э т и х  с т р а н а х  о н и  в ы гл я д я т ещ е б о л е е  м и
з е р н ы м и .

Динамика затрат труда с учетом роста численности населения 
представлена в строке г/Затраты труда на душу населения". Данные 
эти можно было бы с полным правом назвать "Удельным весом ЭІС 
номической деятельности в общей жизнедеятельности страны" ， иぢ0

Ä  , , A f r i c a  in th e  Y e a r  200". M o n r o v i a ,1 9 7 9 , c . 4 9 .
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^ о тн о с и те л ь н ы е  р а з м е р ы  э к о н о м и ч е с к о й  д е я те л ь н о с ти  о п р е д е л я ю тс я  
относительными затратами труда. Они показывают, что относитель
ные размеры экономической деятельности в Африке будут сокращать
ся весьма быстрыми темпами. Так, в течение 1970-2000 гг. во 
м н о ги х  с т р а н а х  А ф р и к и  уд е л ь н ы й  в е с  э к о н о м и ч е с к о й  д е я те л ь н о с ти  
р обшей жизнедеятельности страны уменьшится почти вдвое. Лишь 
Б двух странах ожидается его увеличение - в Габоне и Экваториаль一 

ной  Г в и н е е .
Снижение доли экономической деятельности в общей жизнедея

тельности стран Африки будет сопровождаться относит ельным сокра
щением численности занятых, поскольку не предвидится сколько- 
н и б уд ь  з а м е т н о го  ум е н ь ш е н и я  тр у д о в ы х з а т р а т  н а  о д н о го  з а н я т о го . 
Этому будет препятствовать избыток рабочей силы, недостаточная 
р а з в и т о с т ь  п р о ф с о ю з н о го  д в и ж е н и я , н е в ы с о к а я  д е л о в а я  а к т и в н о с т ь , 
о с о б е н н о  в  п р о м ы ш л е н н о с ти .

О т н о с и т е л ь н о е  с о к р а щ е н и е  з а н я т о с т и  в  с т р а н а х  А ф р и к и , п о в л е ч е т 
за собой дальнейшее увеличение массовой безработицы, которая при
мет форму хронического пауперизма. Можно с полным правом ут
верждать, что пауперизм в Африке есть и будет впредь прямым 
с л е д с тв и е м  д е й с тв и я  в с е о б щ е го  з а к о н а  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  н а к о п 
л е н и я .

М а с с о в а я  б е з р а б о т и ц а  в  А ф р и к е  п о -п р е ж н е м у  б у д е т с о с е д с т в о - 
бать с широкой незагруженностью производственных мощностей. 
П о с л е д н я я , к а к  и з в е с т н о , и м е е т м е с то  в  р е з у л ь т а т е  гл о б а л ь н о го  
действия закона стоимости, который делает традиционные способы 
производства в ра звива ющихся странах нерентабельными и убыточ
ными.

З д е с ь  у м е с т н о  с к а з а т ь  н е с к о л ь к о  с л о в  п о  п о в о д у  в ы б о р а  т е х н о 
л о ги и  в  р а з в и в а ю щ и хс я  с т р а н а х . Д е л о  в  т о м , ч т о  в  с и л у  в хо ж д е н и я  
этих стран в мировое капиталистическое хозяйство императив рен
табельности, необходимость замены морально устаревшей техники 
диктуется требованиями рыночной стихии мирового капиталистиче
ского хозяйства "в целом. Моральное старение техники стало опре
деляться не локальными, а глобальными условиями. Поэтому по
пытки решать проблему выбора технологии для развивающихся 
стран Африки, исходя только из местных условий, в отрыве от 
п р о б л е м  м и р о в о и  р е н т а б е л ь н о с т и , б е з  у ч е т а  н е у к л о н н ы х тр е б о в а н и й  
м и р о в о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  р ы н к а  е д в а  л и  м о гу т  б ы ть  ус п е ш н ы м и .

Мировои капиталистический рынок признает лишь экономически 
эФ Ф екти вны е т е х н о л о ги и , о т в е р га я  в с е  с та р ы е  и  о тс та л ы е  п р о и з в о д - 
ства: морально устаревшие технологии становятся убыточными и 
Нерентабельными. Так что， по существу, мировое капиталистиче- 
с к о е  х о з я й с т в о  о с т а в л я е т  р а з в и в а ю щ и м с я  с т р а н а м  н е м н о го  в о з м о ж 
н о с те й  д л я в ы б о р а  т е х н о л о ги и . И с к л ю ч е н и е  м о гу т  с о с т а в л я т ь  л и ш ь 
п р о и з в о д с тв а  с у гу б о  м е с т н о го  з н а ч е н и я , в  к о т о р ы х  п о к а  ещ е н е  
Н а з ы в а е т с я  к о н к у р е н ц и я  с о  с то р о н ы  м и р о в о го  р ы н к а .

с о в р е м е н н ы е  т е х н о л о ги и , р а с с ч и та н н ы е  н а  массовое п р о и з в о д - 
м 'в о  и  м а с с о в ы й  с п р о с , я в л я ю тс я  ч р е з в ы ч а й н о  к а п и та л о е м к и м и  

тр у д о е м к и м и . Н е о б хо д и м о с ть  д л я  р а з в и в а ю щ и хс я  с т р а н  в н е д р я ть  
К о н к у р е н то с п о с о б н ы е  п р о и з в о д с тв а  с и л ь н о  о б о с т р я е т  в  н и х п р о б -
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л ему безработицы. Замена старық, трудоемких технологий новы
ми, трудоэкономными не увеличивает, а, наоборот, сокращает об*, 
щее к о л и ч е с т в о  рабочих мест в сфере производства.

Ед и н с тв е н н ы м  с е к т о р о м  э к о н о м и к и , к о то р ы й  в  а ф р и к а н с к о й  
д е й с тв и те л ь н о с ти  м о ж е т п о с л у ж и ть  н е к о то р о й  о тд уш и н о й  д л я  б е а * 
работицы, является непрерывно разбухающая сфера услуг. Однако 
и здесь возможности использования все новой рабочей силы будут 
весьма ограниченны. Во всяком случае, этих возможностей далеко 
не достаточно для хотя бы торможения роста безработицы на кон-, 
т и н ѳ н т ѳ .

Уже говорилось о том, что среди ключевых экономи ческих пока、 
з а те л е й  е д в а  л и  н е  п е р в о е  м е с то  п р и н а д л е ж и т п р о и з в о д и те л ь н о с ти  
т р у д а . З д е с ь  о гр а н и ч и м с я  л и ш ь у п о м и н а н и е м , ч т о  п р о и з в о д и те л ь « 

н о с т ь  т р у д а  к а к  С Ц Ф  э к о н о м и ч е с к и х с и с те м  с л у ж и т т е м  к р и те р и е м  
в  с о о т в е т с т в и и  с  к о то р ы м  в  к о н е ч н о м  с ч е т е  и з м е р я е тс я  р а з в и т о с т ь  
с и с т е м . И м е н н о  п о  и з м е н е н и ю  у р о в н я  п р о и з в о д и те л ь н о с ти  т р у д а  м ож 
н о  о п р е д е л и ть , н а с к о л ь к о  д а л е к о  п р о д в и н у л а с ь  в п е р е д  т а  и л и  и н а я  
с т р а н а  в  э к о н о м и ч е с к о м  р а з в и т и и , и  и м е н н о  п о  с о о тн о ш е н и ю  у р о в 
н е й  п р о и з в о д и те л ь н о с ти  тр у д а  м о ж н о  с у д и ть  о б  о тн о с и те л ь н о й  э к о 
н о м и ч е с к о й  р а з в и т о с т и  с р а в н и в а е м ы х с т р а н .

П р о и з в о д и те л ь н о с ть  т р у д а  л е ж и т в  о с н о в е  к л а с с и ф и к а ц и и  с т р а н  
п о  у р о в н ю  э к о н о м и ч е с к о го  р а  ж и т и я , и  в  ч а с т н о с т и  в  о с н о в е  д е л е 
н и я  с т р а н  м и р а  н а  д в е  б о л ь ш и е  к а т е го р и и : н а  р а з в и ты е  и  р а  з в и в а  к> - 
щ и е с я . К а к  и з в е с т н о , к  р а з в и ты м  с т р а н а м  п р и н а д л е ж а т в с е  с тр а н ы , 
у  к о то р ы х п р о и з в о д и те л ь н о с ть  т р у д а  вы ш е с р е д н е м и р о в о го  у р о в н я  
или равна ему, а к развивающимся — все прочие. Решающее значе
ние производительности труда в международных экономических со
поставлениях было учтено нами при построении модели.

В таблице прогнозов (см. Приложение, табл.I) производитель
ность труда представлена в трех измершиях. В строке ^Произво
дительность труда" приводится ее динамика в индексной форме, а 
в строках Максимальный уровень экономического развитияѵ и ѵМи
нимальная экономическая отсталость от США̂ _ ее относительная 
в е л и ч и н а  в  в и д е  д о л и  о т  с о о т в е т с т в у ю щ и х  п о к а з а те л е й  д л я  С Ш А .
7/Максимальный уровень экономического развитияѵ показьтаѳт со
отношение уровней производительности труда в данной стране и в 

С Ш А  ( н а  н а ч а л о  г о д а ) ,  а  ^ М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о т с т а л о с т ь  
о т  С Ш А /Г и з м е р я е т р а з р ы в  в  у р о в н я х  п р о и з в о д и те л ь н о с ти  т р у д а  в 
производственных лагах (т.е. в период времени, в течение которо
го производительность труда удваивается)• Оба индекса рассчита
ны по варианту, предусматривающему максимальное экономическое 
развитие для стран Африки и минимальное 一 для США (по вариан
ту минимальной централизации, предусматривающему, что произво
дительность труда в США в 19 / 0 -2000  гг. повысится всего на 
40%).

При таком предположении максимальный уровень экономического 

развития большинства развивающихся стран Африки будет исключи
тельно низким. Только две страны - Ливия и Габон - имеют воз
можность поднять его к концу века выше 3% уров只я США. В ос
тальных странах (за исключением БСК, Замбии, Мавритании, 丁У**
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^  - к Экваториальной Гвинеи) максимальный уровень окажется 
^̂іздо ниже 0,1%, а в таких странах, как Бурунди, Верхняя Воль- 
Д̂есото, Малави, Мали, - даже ниже 0,01%.
Что касается минимальной экономической о т с т а л о с т и  стран 

jàpgacw о т  С Ш А ,  т о  и  з д е с ь  в ы р и с о в ы в а е тс я  в е с ь м а  н е п р и гл я д н а я  
артина. Только две страны - Габон и Ливия - могут надеяться 
ержать уровень отсталости от США в рамках шести производ- 

L p e H H b i x  л а го в , а  д р у ги е  о с в о б о д и в ш и е с я  с тр а н ы  к о н т и н е н т а  вы 一 
^узісд ены  д о в о л ь с т в о в а т ь с я  п р е д е л о м  в  д е в я ть  и  б о л е е  л а го в . К  к о н —
灯 текущего столетия 12 стран Африки будут отставать от США 
於 уровню экономического развития на 12 и более лагов. В эту 
гр у хіп у а р х и о т с т а л ы х  с т р а н  в х о д я т : Б у р у н д и , В е р х н я я  В о л ь т а , З а - 
яо Кения, Лесото, Малави, Мали, Нигер, Судан, Того, Уганда,

Ч ад .
Цифры, приведенные в таблице прогнозов, говорят сами за се

бя. Они однозначно свидетельствуют о том, что страны Африки, 
н а хо д я сь  в  с и с т е м е  м и р о в о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  х о з я й с т в а , н е  
сум ею т в ы б р а ть с я  и з  тр я с и н ы  о т с т а л о с т и  в  т е ч е н и е  т е к у щ е го  
с то л е ти я . И н а ч е  го в о р я , к  к о н ц у  т е к у щ е го  с т о л е т и я  р а з в и в а ю щ а я с я  
Африка не сум еет дотянуться до развитьрс стран и экономическая 
о тс та л о с ть  п о -п р е ж н е м у  б у д е т е е  гл а в н ы м  о т л и ч и т е л ь н ы м  п р и з н а к о м .

П о к а з а т е л ь  о т н о с и т  е л  ь н о го  п е р е н а с е л е н и я  о т р а ж а е т  б о л е е  б ы с тр ы й  
р о ст ч и с л е н н о с ти  н а с е л е н и я  с т р а н  А ф р и к и  п о  с р а в н е н и ю  с  в о з м о ж н о 
стям и  р а с ш и р е н и я  п р о и з в о д с тв а  д л я  о б е с п е ч е н и я  э т о го  н а с е л е н и я  н е 
обход и м ы м и  м а те р и а л ь н ы м и  б л а га м и . К а к  б ы л о  у с та н о в л е н о  и з  а н а — 
лиза ф ун к ц и й  э к о н о м и ч е с к о го  р а в н о в е с и я , о т н о с и т е л ь н о е  п е р е н а с е л е 
ние возникает всякий раз, когда темпы роста численности населения 
п ревы ш аю т те м п ы  р о с т а  ф он д а н е п р о и з в о д с т в е н н о го  п о тр е б л е н и я  н а  
д уш у н а с е л е н и я  (в  н а ш е м  с л у ч а е  -  те м п ы  р о с т а  в к л а д а  с тр а н ы  в  м и 
ровой фонд непроизводственного потребления). Относительное пере
н а с е л е н и е , в  н а ш е м  п о н и м а н и и , о з н а ч а е т  п р е в ы ш е н и е  н о р м а ти в н о й  
е го  ч и с л е н н о с т и . П р и  э то м  н о р м а ти в ы  о д н о з н а ч н о  з а д а ю тс я  д в ум я  
а р гу м е н т а м и : н а л и ч н ы м и  п р и р о д н ы м и  ус л о в и я м и  и  у р о в н е м  р а з в и т и я  
п р о и з в о д и те л ь н ы х с и л , и л и , ч т о  в  к о н е ч н о м  с ч е т е  т о  ж е с а м о е , и с 
п о л ь з о в а н и е м  н а л и ч н ы х п р и р о д н ы х р е с у р с о в  и  у р о в н е м  с р е д н е д уш е 
в о го  п о тр е б л е н и я  п р о и з в е д е н н о й  п р о д у к ц и и .

В  у с л о в и я х  е с т е с т в е н н о б и о л о ги ч е с к о го  с п о с о б а  ж и з н е о б е с п е ч е н и я  
Ч е л о в е к а , к о гд а  о с н о в н ы м  и с то ч н и к о м  э н е р ги и  д л я  п о л е з н ы х п р е о б - 
^ з о в а н и й  п р и р о д ы  с л у ж и т с о л н е ч н а я  р а д и а ц и я , у л а в л и в а е м а я  б и о л о - 
г и ч е с к и м  п у т е м , т а к и е  н о р м а ти в ы  м а л о п о д в и ж н ы . В  э т и х  у с л о в и я х , 
^ и с у щ и х гл а в н ы м  о б р а з о м  д о к а п и та л и с ти ч е с к и м  ф о р м а ц и я м , п р о и з 
в о д и те л ь н ы е  си л ы  р а з в и в а ю тс я  и с к л ю ч и те л ь н о  м е д л е н н о , а  х а р а к т е р  
^ П о л ь з о в а н и я  п р и р о д н о й  ср е д ы  п р а к т и ч е с к и  н е  м е н я е т с я . Н а п р о т и в , 
в Условиях искусственно-индустриального способа жизнеобеспечения 
^ о в е к а , к о гд а  и с к о п а е м о е  то п л и в о  н а р я д у  с  с о л н е ч н о й  р а д и а ц и е й  
н̂овится основным источником энергии для полезных преобразо一 

^ н и й , д е м о гр а ф и ч е с к и е  н о р м а ти в ы  д е л а ю тс я  ч р е з в ы ч а й н о  п о д в и ж н ы - 
й и динамичными. Они повышаются вместе с бурным развитием 

П о и з в о д и те  л ь  н ы х с и л , с о п р о в о ж д а ю щ и м с я  р е в о л ю ц и е й  в  х а р а к т е р е  
П о л ь з о в а н и я  п р и р о д н ы х р е с у р с о в .
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О с в о б о д и в ш и е с я  с тр а н ы  А ф р и к и  д о с и х  п о р  ещ е о р и е н ти р у ю тс я  
на естественнобиологический способ жизнеобеспечения, а мировое 
к а п и т а л и с т и ч е с к о е  х о з я й с т в о , к у д а  в х о д я т  э т и  с т р а н ы , у ж е  д а в н о  
опирается на искусственно-индустриальный способ. Это обстоятель 
с т в о  с т а в и т  с тр а н ы  А ф р и к и  в  т р у д н о е  п р о ти в о р е ч и в о е  п о л о ж е н и е  
когда демографические нормативы задаются местными условиями 
а фактический рост численности населения определяется глобальны 
м и  у с л о в и я м и . В  р е з у л ь т а т е  в о з н и к а е т  п е р е н а с е л е н и е , т . е .  ч и с л е н 、 
н о с т ь  н а с е л е н и я  п р е в ы ш а е т т о т  м а к с и м а л ь н ы й  п р е д е л , к о то р ы й  д、 
п у с к а е т с я  м е с тн ы м и  п р и р о д н ы м и  и  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и м и  у е л 、 
в и я м и  в  д а н н ы й  м о м е н т .

Следует заметить, что в наихудшем положении с демографиче
ской точки зрения сейчас находятся такие страны, как Нигерия и 
З а и р , в  к о т о р ы х  п о к а з а т е л ь  о т н о с и т е л ь н о го  п е р е н а с е л е н и я  п р е в о с хо 
д и т с о о тв е тс тв у ю щ и й  п о к а з а т е л ь  д л я  С Ш А  б о л е е  ч е м  в  IO  р а з . 
Э т о т  п о к а з а т е л ь  з н а ч и те л ь н о  п р е в ы ш а е т п о к а з а т е л ь  д л я С Ш А  и в 
А Р Е ,  Б у р у н д и , В е р х н е й  В о л ь т е , К е н и и , М а л и ,  М а л а в и , М а р о к к о , 
Нигере, Судане, Уганде, Чаде. И лишь в Ю  развивающихся стра
нах Африки этот показатель останется меньше соответствующего 

п о к а з а т е л я  д л я  С Ш А .
Как видно из таблиц прогнозов, в странах Африки, где относи

тельное перенаселение уже достигло громадных размеров, ожидает
ся дальнейшее его увеличение до конца текущего столетия. Наи
более сильно перенаселение будет расти в таких странах, как БСК, 
Б у р у н д и , Г а н а , Л е с о т о , М а л и , М а р о к к о , Н и ге р , Н и ге р и я , С ь е р р а - 
Л е о н е , С у д а н , Т о г о , У га н д а , З и м б а б в е . Т о л ь к о  в  М а в р и та н и и  в  
силу особенностей природных условий удастся остановить рост это
го показателя.

И н т е р е с н о , ч т о  в  р а з в и ты х с т р а н а х  к а п и та л и з м а  ук а з а н н ы й  по
к а з а т е л ь  п о ч т и  н е  в о з р а с т е т . Ед и н с т в е н н о й  с тр а н о й  р а з в и т о го  к а 
п и т а л и з м а , гд е  п р о и з о й д е т с к о л ь к о -н и б у д ь  з а м е тн о е  е го  ув е л и ч е 
н и е , я в л я е т с я  К а н а д а . О д н а к о  э т а  с т р а н а  н е  т о л ь к о  н е  с тр а д а е т 
от относительного перенаселения, но, наоборот, заинтересована в 
дальнейшем увеличении своих жителей. Поэтому случай некоторого 
р о с т а  п о к а з а т е л я  п е р е н а с е л е н и я  д л я  р а з в и ты х к а п и та л и с ти ч е с к и х 
с т р а н  ещ е н е л ь з я  р а с ц е н и в а т ь  к а к  в о з н и к н о в е н и е  р е а л ь н о й  п р о б л е 
м ы .

С показателем перенаселения тесно связан показатель самообес 
печения (соотношение производства и потребления). Самообеспече
ние выражает возможность страны поддерживать свою жизнедея

тельность за счет собственной экономи ческой деятельности, т.е* 

оно оценивает способность страны удовлетворять исторически 

д ы в аю ш и е ся  н уж д ы  н а с е л е н и я  з а  с в о й  с ч е т . В е щ е с тв е н н а я  Ф ° Р 1̂ ^ 0 
продукции экономической деятельности при этом не имеет ник |

значения, если она реализуется на внутреннем или внешнем Рь ダ 
С у щ е с тв е н н о  л и ш ь т о , ч т о  в  р а м к а х  с а м о о б е с п е ч е н н о с ти  с т р а н а  
жет покрывать свои потребности выпуском собственной продУ ̂ ダ 
л и б о  н е п о с р е д с т в е н н о , л и б о  п о с л е  э к в и в а л е н т н о го  о б м е н а  н а  
н е м  р ы н к е .
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И з м е р я я  с о о тн о ш е н и е  м е ж д у с то и м о с ть ю  п р о и з в е д е н н о й  и  п о 
тр е б л е н н о й  п р о д у к ц и и , с а м о о б е с п е ч е н и е  м о ж е т с л у ж и ть  м е р о й  п л а т е 
ж е с п о с о б н о с ти  с тр а н ы  в  у з к о м  с м ы с л е , т . е .  с п о с о б н о с т и  с тр а н ы  п о 
к р ы в а ть  с т о и м о с т ь  п о тр е б л е н н о й  п р о д ук ц и и  с то и м о с ть ю  п р о д ук ц и и  
^ іс у ш е го  п р о и з в о д с т в а .
E Как видно из таблиц П—УП, помещенных в Приложении, в боль— 

^ н с т в е  о с в о б о д и в ш и хс я  с т р а н  А ф р и к и  п л а т е ж е с п о с о б н о с т ь  б у д е т 
у ж а т ь с я  и з  го д а  в  го д  д о к о н ц а  с т о л е т и я . В  т е ч е н и е  1 9 7 О - 2 С Ю О г г .  
ойа  у п а д е т  в  с р е д н е м  н а  1 5 % .  П р и  э т о м  с л е д у е т  и м е ть  в  в и д у , ч т о  
п л а те ж е с п о с о б н о с ть  п о д а в л я ю щ е й  ч а с т и  с т р а н  к о н т и н е н т а  с е й ч а с  и с - 
gB O ч и те л ь н о  н и з к а  и  н е  м о ж е т и д ти  н и  в  к а к о е  с р а в н е н и е  с  п л а т е 
ж е с п о с о б н о с ть ю  р а з в и ты х к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н .
В Снижение платежеспособности выражает дальнейшую потерю эко- 
вомической самостоятельности страны и усиление ее финансовой за
висимости от иностранного капитала. Это значит, что к началу сле
дующего столетия государства Африки станут примерно на 15%  ме
нее самостоятельными в удовлетворении потребностей своего насе
ления и на столько же более зависимыми от подачек капиталисти
ческих стран, чем в 19 Ю г. Можно сказать, что на капиталисти

ческом пути развития большинство молодых стран Африки обречены 

на постоянное иждивенчество.
Ч т о  к а с а е т с я  п р о гн о з о в  о тр а с л е в о й  д и н а м и к и , т о  и х м о ж н о  п о л у 

чи ть с  п о м о щ ь ю  м и к р о э к о н о м и ч е с к о й  м о д е л и , р а с с м о тр е н н о й  в  гл а 
ве т р е т ь е й  и  тр е б ую щ е й  д о п о л н и те л ь н ы х п р е д п о л о ж е н и й  и  д о п о л н и 
те л ь н о й  и н ф о р м а ц и и . П р и м е н е н и е  э т о й  м о д е л и  н е  с в я з а н о  н и  с  к а 
ким и н о в ы м и  п р и н ц и п и а л ь н ы м и  т р у д н о с т я м и , к р о м е  р а з в е  с б о р а  и с хо д н о й  
статистической информации. Но именно отсутствие необходимой информа
ции п о  б о л ь ш и н с тв у  с т р а н  А ф р и к и  н е  п о з в о л я е т  д а ть  п р о гн о з н ы е  о ц е н к и  
на отраслевом уровне. Вместе с тем анализ места и роли Африки в миро
вом  к а п и та л и с ти ч е с к о м  х о з я й с т в е , к о то р ы й  бы л  п р о в е д е н  в  гл а в е  в т о р о й , 
позволяет изложить ряд общих соображений относительно основных нап
р а в л ен и й  о т р а с л е в о го  р а з в и т и я  А ф р и к и  в  о б о з р и м о м  б уд ущ е м . К а к  уж е  
о тм е ч а л о с ь , в  р а з в и в а ю щ и хс я  с т р а н а х  А ф р и к и  б у д е т  р а з в и в а т ь с я  л и ш ь д о 
бы ваю щ ая п р о м ы ш л е н н о с ть  и  т е  п р е д п р и я ти я  о б р а б а ты в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н - 
Н о сти , в  к о то р ы х з а т р а т ы  н а  с ы р ь е  с о с т а в л я ю т  з н а ч и те л ь н у ю  ч а с т ь  и з 
д ерж ек п р о и з в о д с т в а . И н д у с тр и а л и з а ц и я  с т р а н  А ф р и к и  з а  с ч е т  с о б - 
^ е н н ы х  с р е д с тв  и  ус и л и й  м о ж е т п р о и с хо д и ть  в  в е с ь м а  о гр а н и ч е н - 
НЬІХ масштабах и может иметь сугубо местное значение. На выбо- 

о тр а с л е в ы х н а п р а в л е н и й  л о к а л ь н о й  и н д у с тр и а л и з а ц и и , н е с о м н е н - 
Но， с к а ж у т с я  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  т а к и е  гл о б а л ь н ы е  ф а к то р ы , к а к  о б о — 
^Ря ю щ а я с я  п р о д о в о л ь с тв е н н а я  п р о б л е м а  и  р а с ту щ а я  д е ф и ц и тн о с ть  
СЬіР ь я  и т о п л и в а .

б ы с тр ы й  р о с т  н а с е л е н и я  и  у р б а н и з а ц и я  н а  ф он е п р и м и ти в н о го  
^ с к о х о з я й с т в е н н о го  п р о и з в о д с тв а  к р а й н е  о б о с тр и л и  п р о б л е м у  

^ в н и я  в  р а з в и в а ю щ и хс я  с т р а н а х  А ф р и к и  и  п р и д а л и  е й  х а р а к т е р  
^ °Д о в о л ь с т в е н н о го  к р и з и с а . О б с т а н о в к а  у с л о ж н я е т с я  еш е и  т е м ,
 ̂0 Дефицит продовольствия все более чувствуется не только в Аф- 

но и в мире в целом, что относительные цены на продукты 
п р о я в л я ю т те н д е н ц и ю  к  п о в ы ш е н и ю . В  с о з д а в ш и хс я  у с л о в и —

■ обеспечение населения продуктами питания станет проблемой
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Nv 1 для развивающихся стран Африки. На ѳе решение им при 
б р о с а т ь  в с е  и м е ю щ и е ся  с р е д с т в а . П о э т о м у  п р и  п р о в е д е н и и  и н п ѵ ° ^  і 
лизации эти страны вынуждены будут оказывать предпочтение 外、 
и з в о д с тв у  п р о д о в о л ь с т в и я , т . е .  р а з в и ти ю  с е л ь с к о го  х о з я й с т в а  
раслей пищевкусовой промышленности и смежных с ними. 、

Что касается горнодобывающих отраслей, то африканским 〜 
нам нет никакого смысла пренебрегать предоставленными им б 、 
гоприятными возможностями получать дифференциальную ренту 
они, конечно, будут стараться развивать их с помощью чужих Или 
с в о и х  с р е д с т в . В о  в с я к о м  с л у ч а е , п р е д п р и я ти я  д обьш аю щ ей  п ро м ь  
ленности будут возникать не только в результате национализации 、 
иностранной собственности, но и вследствие самостоятельного 〜 
т е л ь с т в а . '

Пожалуй, наиболее уродливые последствия действия глобальных 
ф а к то р о в  в  А ф р и к е  б у д у т  п р о я в л я т ь с я  в  ги п е р тр о ф и р о в а н н о м  р а з б у
ха н и и  сф еры  у с л у г п о д  в л и я н и е м  "д е м о н с т р а ц и о н н о го  э ф ф е к та ". р а ,  
вивающимся странам Африки придется расплачиваться дорогой ценой 
з а  п о п ы тк и  п о д р а ж а ть  о б р а з у  ж и з н и  р а з в и ты х к а п и та л и с ти ч е с к и х 
стран, в частности копировать их систему оказания услуг, основан
ную на высоком уровне материального потребления. Увеличение ВВП 
в  с т р а н а х  А ф р и к и  б у д е т в  з н а ч и те л ь н о й  с т е п е н и  о б я з а н о  р а з в и ти ю  
инфраструктуры (транспорта, связи, энергоснабжения и т.п.), без 
к о то р о й  в о о б щ е  н е л ь з я  п р о в о д и ть  и н д ус тр и а л и з а ц и ю .

К  н а ч а л у  с л е д ую щ е го  с т о л е т и я  А ф р и к а н с к и й  к о н т и н е н т  н е  то л ь к о  
с о х р а н и т  с л а в у  в с е м и р н о й  к л а д о в о й  п о л е з н ы х и с к о п а е м ы х, н о  и при
о б р е т е т  ещ е б о л ь ш ую  п о п у л я р н о с т ь  в  к а ч е с т в е  о с т р о в к а  д и к о й , н е
т р о н у т о й  п р и р о д ы . Э т о  б у д е т с п о с о б с т в о в а т ь  р а с ц в е т у  в  А ф р и к е  т у 
р и з м а , к о т о р о м у  в  н е м а л о й  с т е п е н и  б у д е т  о б я з а н о  р а с ш и р е н и е  сф е
ры  у с л у г.

И т а к , н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  к а п и т а  л и с ти  ч е с к о й  и н т е гр а ц и и  с тр а 
ны  А ф р и к и , и д я  п о  п у т и  к а п и т а л и з м а , н е  с м о гу т  с а м о с т о я т е л ь н о , 
п о д  в о з д  е й  с тв и е м  с в о и х  в н у т р е н н и х  и м п ул ь с о в  п р е о д о л е ть  с о ц и а л ь - 
н о —э к о н о м и ч е с к у ю  о т с т а л о с т ь  и  б у д у т  в ы н уж д е н ы  п л е с ти с ь  в  хв о с те  
м и р о в о го  р а з в и т и я . М и р о в о й  к а п и т а л и з м , уд е р ж и в а я  А ф р и к у в  сф ере 
своего влияния, будет всячески мешать ей выйти из роли аграрно
сырьевого придатка и вырасти в сколько-нибудь индустриализован

ный район мира. В подобных условиях страны Африки, владеющие 

редкими природными ресурсами, будут получать дифференциальную 

р е н т у  в  з а в и с и м о с ти  о т  к о л е б а н и й  м и р о в о й  к о н ъ ю н к тур ы  и  к о е -к а к  
с в о д и ть  к о н ц ы  с  к о н ц а м и , а  д р у ги е  с тр а н ы  к о н т и н е н т а , н е  им ею ш ие 
ценных ресурсов, будут, очевидно, жить за счет подачек развитых 
с т р а н  и  в л а ч и ть  ж а л к о е  с у щ е с тв о в а н и е  ^ м е ж д ун а р о д н ы х л ю м п е н о в  •

Несмотря на благоприятные природные условия, продовольствен

ное снабжение городов Африканского континента будет зависеть оТ 
импорта. В результате африканские города будут ориентироваться 

на внешний мир как единственный источник помощи не только по 

линии финансов и технологии, но и по линии питания. Если же при 
этом учесть, что именно города являются реципиентами демон
страционного эффекта то нетрудно себе представить их в виде -
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н е с уш и х п е ч а т ь  в с е х  н е га т и в н ы х  с т о р о гі з а п а д н о й  ц и в и л и э а - 
^  й мало чем связанных с остальной территорией своих стран. 

Сельские районы Африки, на наш взгляд, еше в течение некото- 
рремени будут находиться как бы в стороне от главных тенден- 

э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и т и я  и  д о л ги е  го д ы  б у д у т  с о х р а н я т ь  м н о ги е  
ай ческие формы общественной жизни, включая традиционную сель- 

обшину и натуральные формы хозяйствования. Надо полагать, 
к началу следующего тысячелетия Африканский континент станет 

^ е 05р а з н о й  з а п о в е д н о й  з о н о й  м и р а , гд е  п о -п р е ж н е м у  н а р я д у  с  с о - 
ем енны м и  б у д у т  с у щ е с т в о в а т ь  п е р в о б ы тн ы е  ф орм ы  о б щ е с тв е н н о »* 

^ нокш ч е с к и х о тн о ш е н и й .
9 В отличие от молодых независимых государств развитые капи
та л и с ти ч е с к и е  с тр а н ы  п р е д с та в л е н ы  п р о гн о з а м и , р а с с ч и та н н ы м и  п о  
Б р и а н т у  м а к с и м а л ь н о й  ц е н т р а л и з а ц и и . Э т о т  в а р и а н т  о п и р а е т с я  н а  
Р /іо б а л ь н ы е , а  н е  н а  л о к а л ь н ы е  д е м о гр а ф и ч е с к и е  п е р с п е к ти в ы  и  п р е д 
п о л а га е т , ч т о  с ф е р а  э к о н о м и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  с т р а н  б у д е т п р о » 
с ти р а ть с я  н а  в с е  м и р о в о е  к а п и т а л и с т и ч е с к о е  х о з я й с т в о . О н  п р е д у 
с м а тр и в а е т, ч т о  э к о н о м и к а  к а ж д о й  т а к о й  с тр а н ы  я в л я е т с я  с о с т а в « 
ной ч а с ть ю  с и с те м ы  м е ж д у н а р о д н о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  р а з д е л е 
ния тр у д а  и  т е р я е т  с в о ю  с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  н а с т о л ь к о , н а с к о л ь к о  
это допустимо в рамках принципа саморазвития.

В а р и а н т  м и н и м а л ь н о й  ц е н тр а л и з а ц и и  п р и м е н и те л ь н о  к  р а з в и ты м  
капиталистическим странам предсказывает значительный спад про
изводства в 90-х годах текущего столетия. Иными словами, если 
о б с та н о в к а  в  р а з в и т ы х  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н а х  о с т а н е т с я  б е з  
и зм е н е н и я  и  е с л и  п р о гн о з ы  р о с т а  ч и с л е н н о с ти  н а с е л е н и я  о п р а в д а ю т
ся (а сом неваться в этом  у нас нет оснований), то в 9 0 -е  годы 
эти  с тр а н ы  б у д у т  в ы н уж д е н ы  с о к р а щ а ть  о б ъ е м  п р о и з в о д с т в а .

С т о л ь  н е б л а го п р и я тн ы й  и с хо д  н е  м о ж е т с т а т ь  д о л го в р е м е н н о й  
ус то й ч и в о й  те н д е н ц и е й . В м е с т е  с  т е м  о т б р а с ы в а т ь  т а к о й  и с хо д  и  
в о в се  о с т а в л я т ь  е го  б е з  в н и м а н и я  б ы л о  бы  у п у щ е н и е м , п о с к о л ь к у  
он н е с е т  в  с е б е  м а с с у  ц е н н е й ш е й  и н ф о р м а ц и и  о  б уд ущ е м . В о -п е р - 
в ы х, о н  п о к а з ы в а е т , ч т о  п р е д п о л о ж е н и е  о  с о хр а н е н и и  н ы н еш н е й  э к о 
н о м и ч е с к о й  о б с т а н о в к и  в  р а з в и ты х к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н а х  м а л о 
в е р о я тн о  и  ч т о  о р и е н та ц и я  в  о с н о в н о м  н а  н а ц и о н а л ь н ы е  р ы н к и  з а в е 
д ет э к о н о м и к у  э т и х  с т р а н  в  т у п и к . В о -в т о р ы х , о н  п о д с к а з ы в а е т н а 
п р а в л е н и е  п о и с к а  о т в е т а . Р а с ш и р е н и е  о б ъ е м а  п р о и э д о д с тв а  В В П  в  
р а з в и ты х к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н а х  в о з м о ж н о  т о л ь к о  в  с л у ч а е  к о 
р е н н о й  п е р е с тр о й к и  в с е й  с и с те м ы  м е ж д ун а р о д н ы х э к о н о м и ч е с к и х о т - 
н о ш е н и й , в  с л у ч а е  р е з к о го  у гл у б л е н и я  и  р а с ш и р е н и я  м е ж д у н а р о д н о « 
г о р а з д е л е н и я  т р у д а . В о т  п о ч е м у  м ы  о т к а з а л и с ь  о т  м е то д а  э к с т р а - 
по л я ц и и  с у щ е с т в у  ю щ и х у с л о в и й  в  р а з в и ты х к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а - 
Hâx  и  и з б р а л и  в а р и а н т  м а к с и м а л ь н о й  ц е н т р а л и з а ц и и , п р е д п о л а га ю щ и й  
П е р е с тр о й к у  м е ж д ун а р о д н ы х э к о н о м и ч е с к и х о тн о ш е н и й  к а к  н ѳ о б хо д и - 

п р е д п о с ы л к у . Р а с ч е т ы  п о к а з ы в а ю т, ч т о  т о л ь к о  в  э т о м  с л у ч а е  
Развитые капиталистические страны смогут впредь расширять свое 
fпроизводство теми же темпами, какие у них наблюдались до сих 
по р . К о р е н н о й  п о в о р о т  к  гл о б а л ь н о й  о р и е н та ц и и  о к а ж е тс я  в  с к о р о м  
в р е м е н и  е д и н с тв е н н ы м  в ы хо д о м  д л я  к а п и та л и з м а  и з  с о з д а в ш е й с я  с и — 

Т а к  н е р е а л и с т й ч н о с т ь  р е з у л ь т а т о в  п р о гн о з и р о в а н и я  п о  о д н о —
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м у  и з  д в у х  д о п ус ти м ы х в а р и а н т о в  п о м о га е т  н а м  п р е д с к а з а ть  с  ç 0 
ш ой  с те п е н ь ю  д о с т о в е р н о с т и  н е и з б е ж н о с ть  п е р е с тр о й к и  м и р о в о го  
питалистического хозяйства. 〜

К о н е ч н о , с е й ч а с  п о к а  ещ е р а н о  го в о р и т ь , в  к а к о й  и м е н н о  ф орМ е 
п р о и з о й д е т э т а  п е р е с т р о й к а . Н о  уж е  п о з в о л и те л ь н о  у т в е р ж д а т ь , 
ее главными агентами, основными исполнителями в мире капиталу 
м а  о к а ж у т с я  м е ж д ун а р о д н ы е  м о н о п о л и и  в  л и ц е  Т Н К ,  ч и с л о  к о то р ы х 
будет расти, а географические масштабы деятельности - расширЯть 
В е с ь м а  в е р о я т н о , ч т о  п р е д с к а з а н н о е  в ы ш е  п е р е б а з и р о в а н и е  п р о м ь ш ]СЯ' 
л е н н ы х п р е д п р и я ти й  и з  с т р а н  р а з в и т о го  к а п и та л и з м а  в  о с в о б о д и в ш и ^  
с я  с тр а н ы  А ф р и к и , Л а ти н с к о й  А м е р и к и  и  А з и и  к а к  р а з  и  с т а н е т  0ДНі 
и з  в а ж н е й ш и х м о м е н то в  б уд ущ е й  п е р е с т р о й к и  м и р о х о з я й с тв е н н ы х 
связей капитализма в направлении дальнейшего углубления интер
национализации капиталистического воспроизводства. Во всяком слу̂ 
ч а е , м о ж н о  б ы ть  ув е р е н н ы м  в  т о м , ч т о  в л а с т ь  Т Н К  н а  м е ж д ун а р о п . 
н о й  а р е н е  б у д е т  б ы с тр о  у с и л и в а т ь с я  и  р а с ш и р я т ь с я , н е с м о тр я  н а  все 
о гр а н и ч и те л ь н ы е  м е р ы , п р е д п р и н и м а е м ы е  о тд е л ь н ы м и  го с у д а р с тв а м и  
и межгосударственными организациями. Так, власть ТНК вырастет 
д а ж е в  с л у ч а е  о ф и ц и а л ь н о го  п р и н я ти я  м е ж д ун а р о д н ы м  с о о б щ е с тв о м  
"к о д е к с а  п о в е д е н и я " э т и х  м о н о п о л и й , н о м и н а л ь н о  п р и з в а н н о го  у с т а 
н о в и ть  ж е с тк и е  п р а в и л а  и х  д е я т е л ь н о с т и . С  в о з в е д е н и е м  в  н о р м у 
м е ж д у н а р о д н о го  п р а в а  "к о д е к с а  п о в е д е н и я " Т Н К  п о л у ч а т  га р а н т и 
р о в а н н ы й  м и н и м ум  б е з о п а с н о с т и , ч т о  п о з в о л и т и м  р а с ш и р и ть  м а с 
ш та б ы  с в о е й  д е я те л ь н о с ти  з а  с ч е т  в к л ю ч е н и я  в  о р б и т у  с в о е го  вл и я
н и я  т е  с т р а н ы , гд е  р а н ь ш е  о н и  ч у в с т в о в а л и  с е б я  н е  с о в с е м  в о л ь 
го т н о .

Д а л ь н е й ш а я  и н т е гр а ц и я  м и р о в о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  х о з я й с т в а  
с и л ь н о  п о д о р в е т э к о н о м и ч е с к у ю  в л а с т ь  н а ц и о н а л ь н ы х го с у д а р с т в , 
з н а ч е н и е  к о т о р ы х  в  х о з я й с т в е н н о й  ж и з н и  с т р а н , в хо д я щ и х в  э т у  
с и с т е м у , у п а д е т  д о  м и н и м у м а . Н а п р о т и в , р о л ь  и  в л и я н и е  м е ж д ун а 
р о д н ы х э к о н о м и  ч е с к и х  о р га н и з а ц и й  б у д у т  р а с т и  и  р а с ш и р я ть с я  и з 
го д а  в  го д . Д а н н о е  о б с т о я т е л ь с т в о  б у д е т  в  н е м а л о й  с те п е н и  о с л а б 
л я ть  д е й с т в е н н о с т ь  ус и л и й  о с в о б о д и в ш и хс я  го с у д а р с т в  в ы б р а ть с я  
и з  с о с т о я н и я  о т с т а л о с т и , н а хо д я с ь  в н у т р и  с и с те м ы  м е ж д ун а р о д н о го  
капиталистического разделения труда. В первую очередь это касает
ся Африки, представляющей наиболее отсталый регион мира.

Итак, рассмотрены основные перспективы с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е 
ского развития стран Африки внутри системы мирового капитализ
ма при помощи специально разработанной математической глобаль
ной модели. Конечно, столь неудачный для Африки расклад глобаль
ных факторов мировой капиталистической системы в обозримом бу一 
душем наверняка можно было бы предвидеть и без использования 
математических методов и ЭВМ. Так, здесь было сделано немало 
п р е д с к а з а н и й  в  о тн о ш е н и и  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  Аф рй 
к и , и с хо д я  т о л ь к о  и з  к а ч е с т в е н н о го  а н а л и з а . В о в л е ч е н и е  в  п р о гн о 
зирование также и точных методов исследования сделало пред
с к а з а н и я  н е  т о л ь к о  б о л е е  обоснованными, н о  и  б о л е е  к о н к р е тн ы м и .

Капитализм н.е оставляет Африке никаких надежд на будущее. 

П е р е н а с е л е н и е  и  С в я з а н н ы е  с  н й м  б е з р а б о т и ц а , н и щ е та  и  го л о д
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держать ее на положении района бедствия в мировом масштабе, 
э т о го  к о н т и н е н т а  б у д у т  х а р а к т е р н ы  н е у с то й ч и в ы е  п о л и ти ч е с к и е  

лдпѵіы и социально-экономическая обстановка, чреватая постоянны—
饵 конфликтами и неурядицами любых мастей и любых размеров.
0Се это при наличии сырьевых и топливных ресурсов превратит Аф- 

в один из главных очагов международных конфликтов и разно— 
с̂ий. Во всяком случае, ни про одну страну Африки, избравшую 
п̂итали сти ческий путь развития, нельзя сказать, что она будет 

^ л га т ь с я  п о  о д н о м у , р а з  и  н а в с е гд а  и з б р а н н о м у  п у т и . В с е  б у д е т 
^ в и с е ть  о т  у с л о в и й , м е с та  и  в р е м е н и , о т  т о г о , гд е  и  к а к  б у д у т  
проявляться взаимодействия локальных и глобальных факторов в каж— 
дЬІЙ данный момент.

Неспособность мирового капитализма преодолеть отсталость внут
ри с в о е й  с и с те м ы , р е ш и ть  о д н у и з  н а и б о л е е  ж и в о тр е п е щ ущ и х гл о б а л ь 
ное п р о б л е м  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  д а л ь н е й ш е м  о б о с тр е н и и  о б щ е го  к р и з и 
са капитализма на соврем田ном этапе. Именно в этой неспособности 

и п р о я в л я е тс я  с е й ч а с  о с о б е н н о  у б е д и те л ь н о  д е й с т в е н н о с т ь  з а к о н а  н е 
р а в н о м е р н о го  р а з в и т и я  к а п и та л и з м а  в  п е р и о д  и м п е р и а л и з м а . П о э т о - 
і̂ у о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  с о х р а н е н и е  о т с т а л б с т и  о с в о б о д и в ш и хс я  с т р а н  
в б уд ущ е м  д о л ж н а  л е ж а ть  н е  н а  н а р о д а х э т и х  с т р а н , а  н а  м и р о в о м  
капитализме. Это значит, что нарисованные нами мрачные перспек
тивы  д л я  о с в о б о д и в ш и хс я  с т р а н  А ф р и к и  я в л я ю тс я  в о в с е  н е  б е з у с л о в 
ной н е о тв р а ти м о й  с у д ь б о й , а  в с е го  л и ш ь и с х о д о м , н е и з б е ж н ы м  в  с л у 
чае о р и е н та ц и и  и  о п о р ы  э т и х  с т р а н  н а  к а п и т а л и з м , в  с л у ч а е  п р е б ы в а 
ния и х  в  с и с т е м е  м и р о в о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  х о з я й с т в а . М р а ч н а я  
картина будущего, которое ожидает освободившиеся страны Африки 
на п у т я х  к а п и т а л и с т и ч е с к о й  о р и е н т а ц и и , с л у ж и т н е  т о л ь к о  с е р ь е з н ы м  
обличением мирового капитализма, но и своевременным предупрежде
нием о грозящей этим странам опасности. Очевидно, что при иной 
ориентации перед развивающимися странами Африки открываются сов
сем другие перспективы.

Бедственное положение освободившихся стран Африки внутри си

стемы мирового капитализма будет делать еще более популярными 
лозунги социализма и способствовать появлению на континенте все 

новых режимов социалистической ориентации. Политика социалисти

ческой ориентации, мобилизующая массы на развитие в обход капи— 
т̂лизма, предполагает преодоление экономической отсталости вопре

ки стихии мирового капитализма и создание предпосылок, благопри
ятных для перехода к социализму. Успешное продвижение по пути 
социалистической ориентации зависит от соотношения мировых сил, 
в Частности от поддержки и помощи мирового социализма.

Следует еше раз отметить, что воздействие стран социалисти
ческого содружества на борьбу освободившихся стран за экономи— 
в е с к ую  н е з а в и с и м о с т ь , п р о т и в  в с е х  п р о я в л е н и и  н е о к о л о н и а л и з м а  н е  
О гр а н и ч и в а е тс я  т о л ь к о  р а м к а м и  и х  н е п о с р е д с тв е н н о й  э к о н о м и ч е с к о й  
0°Мощи и всесторонней поддержки. В действительности влияние ми— 
^ в о й  с о ц и а л и с ти ч е с к о й  с и с те м ы  н а  в е с ь  хо д  р а з в и ти я  м и р о в о го  к а 
п и та л и с ти ч е с к о го  х о з я й с т в а  го р а з д о  ш и р е . С у щ е с тв о в а н и е  с о ц и а л и з - 

Уже само по себе является фактором всепроникающего действия, 
^ из в а н н о го  у м е р и т ь  п ы л  и  а п п е ти ты  к а п и т а л и з м а . О д и н  т о л ь к о  ф а к т
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с у щ е с тв о в а н и я  с о ц и а л и с ти ч е с к о й  с и с те м ы  с и л ь н о  п о д р ы в а е т д е й с т、 
венность многих усилий капитализма, в частности направленных пп 
т и в  о с в о б о д и в ш и хс я  с т р а н  в н у т р и  м и р о в о го  к а п и т а л и с т и ч е с к о го  x o J ^  
эяйства. Реальность социализма в мире дает народам освободивших 
с я  с т р а н  и м п у л ь с  к  б о р ь б е  п р о т и в  и н о с т р а н н о го  гр а б е ж а  и  о б е с п е ^  
ч и в а е т  и м  в н е ш н и е  у с л о в и я , н е о б хо д и м ы е  д л я  у с п е ш н о го  в е д е н и я  та  
к о й  б о р ь б ы .

Н а л и ч и е  с т р а н  с о ц и а л и з м а  с л у ж и т с в о е го  р о д а  п р е д о с те р е ж е н и е ^  
мировому капитализму в том, что в мире есть силы, способные со
действовать реализации возможности выхода развивающихся стран 
и з  уп р я ж к и  к а п и т а л и з м а . И м е н н о  и з -з а  б о я з н и  о с л а б и ть  с в о и  п о з и ^  
ц и и  р а з в и ты е  к а п и т а л и с т и ч е с к и е  го с у д а р с т в а  в ы н уж д е н ы  о т к а з а т ь 
с я  о т  о т к р ы т о го  п о л и т и ч е с к о го  и  э к о н о м и ч е с к о го  н а ж и м а  н а  о с в о б о ^  
д и в ш и е с я  с тр а н ы  и  и д ти  н а  с у щ е с тв е н н ы е  у с т у п к и . М о ж н о  g  п о л н ы м  
о с н о в а н и е м  у т в е р ж д а т ь , ч т о  р а з м е р ы  э к о н о м и ч е с к о й  п о м о щ и  о с в о 
б о д и в ш и м с я  с т р а н а м  с о  с то р о н ы  р а з в и т ы х  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  го с у 
д а р с тв  з а в и с я т  н е  о т  в о л и  п о с л е д н и х , н е  о т  и х  ф и л а н тр о п и ч е с к и х 
н а с т р о е н и й , а  о п р е д е л я ю тс я  т е м  м и н и м у м о м , к о то р ы й  т р е б у е т с я  
д л я  уд е р ж а н и я  п е р в ы х в  п о д ч и н е н и и . И н а ч е  го в о р я , о б ъ е м  э к о н о м и 
ч е с к о й  п о м о щ и , о к а з ы в а е м о й  р а з в и ты м и  к а п и та л и с ти ч е с к и м и  го с у 
д а р с т в а м и , в  к о н е ч н о м  с ч е т е  з а д а е т с я  р е а л ь н о с ть ю  с у щ е с тв о в а н и я  
с о ц и а л и з м а . П о с л е д и м  к а к  бы  и н д у ц и р у е т э т у  п о м о щ ь  у  к а п и та л и з 
м а , Е с л и  бы  н е  м и р о в а я  с о ц и а л и с ти ч е с к а я  с и с т е м а , т о , в о -п е р в ы х , 
о ч е в и д н о , м н о ги е  о с в о б о д и в ш и е с я  с тр а н ы  в о о б щ е  н е  с у щ е с тв о в а л и  
бы  к а к  с а м о с то я те л ь н ы е  го с у д а р с т в а , а  в о -в т о р ы х , о н и  е д в а  л и  
бы  получили п о м о щ ь  в  нынешних размерах и  н а  с о в р е м е н н ы х у с л о 
в и я х . П о э т о м у  л ю б ую  п о п ы тк у  о ц е н и в а т ь  у ч а с т и е  с о ц и а л и с ти ч е с к и х 
с т р а н  в  р а з в и ти и  А ф р и к и  п о  о б ъ е м у н е п о с р е д с тв е н н о  о к а з ы в а е м о й  
и м и  э к о н о м и ч е с к о й  и  т е х н и ч е с к о й  п о м о щ и  н у ж н о  р а с с м а т р и в а т ь  
к а к  с тр е м л е н и е  у м а л и ть  д е й с тв и те л ь н у ю , гл о б а л ь н у ю  р о л ь  с о ц и а л и 
с т и ч е с к о го  с о д р у ж е с тв а  в  э т о м  д е л е .

Н е л и  б уд ущ е е  п о л о ж е н и е  р а з в и в а ю щ е й с я  А ф р и к и  в н у т р и  с и с те м ы  
м и р о в о го  к а п и та л и з м а  и  н е  о к а ж е т с я  н а с т о л ь к о  б е д с тв е н н ы м , н а 
с к о л ь к о  м ы  п р е д с к а з а л и , т о  т а к  м о ж е т б ы ть  т о л ь к о  б л а го д а р я  
наличию' социалистической системы, влияние которой на капитализм, 
может быть, не полностью учтено в наших прогнозах. Подлинный 
охват и глубина этого влияния пока еще не достаточно изучены, и 
т у т  в о з м о ж н ы  у п у щ е н и я .

Выход стран социалистической ориентации, в том числе африкан

ских, из мировой системы капиталистического разделения труда и 
в с т у п л е н и е  и х  в  м и р о в ую  с и с т е м у  с о ц и а л и с т и ч е с к о го  р а з д е л е н и я  т р у 
д а б у д у т  с п о с о б с т в о в а т ь  с к о р ё й ш е м у п р е о д о л е н и ю  о т с т а л о с т и  э т и х  
с т р а н . С о ц и а л и с ти ч е с к о й  и н т е гр а ц и и  чуж д ы  э к с п л у а т а ц и я  и  и ж д и в е ^  
чество. Она призвана путем экономической взаимопомощи содейств。一 
вать ускоренной индустриализации менее развитых стран и подтяги
ванию их до уровня развитых. Одной из главных целей социалисти 
ч е с к о й  и н т е гр а ц и и  я в л я е т с я  о р га н и з а ц и я  х о з я й с т в а  н а  о с н о в е  б Н У т "" 
р е н н ѳ  в о с п р о и з в о д и м  ы х т е х н о л о ги й  и  р а з в и т и я  в  н а п р а в л е н и и  н а й - 
лучшего использования м а те р и а л ь н ы х и людских ресурсов каждой 
с т р а н ы .
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Н а м и  о ц е н е н ы  п е р с п е к ти в ы  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и т и я  
^ р а н  А ф р и к и  д о  к о н ц а  т е к у щ е го  с т о л е т и я  п о  те м  кл ю ч е в ы м  п о к а 
з а т е л я м , к о то р ы е  п о д д а ю тс я  о ц е н к е  н а  о с н о в е  п р е д л о ж е н н о й  гл о 
б а л ь н о й  м о д е л и . К о н е ч н о , х о т е л о с ь  бы  и м е ть  б о л ь ш и й  к р у г п р о гн о - 
з и р уе м ы х п о к а з а т е л е й , бы л о бы  ж е л а те л ь н о  з н а т ь  б о л ь ш е  о  б уд ущ е м . 
П р а в д а , м о ж н о  и с п о л ь з о в а ть  п о л уч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  в  к а ч е с т в е  сы 
р ь я  д л я  б о л е е  гл у б о к о го  п р о н и к н о в е н и я  в  б уд ущ е е  э т и х  с т р а н  п у т е м  
в в е д е н и я  д о п о л н и те л ь н о й  и н ф о р м ац и и  и  д о п о л н и те л ь н ы х п р е д п о л о ж е 
н и й . Н о  э т о  т р е б у е т  п р о в е д е н и я  н о в ы х и с с л е д о в а н и й  и , о ч е в и д н о , 
с о в с е м  и н ы х п о д хо д о в ,  ч е м  т е , к о то р ы е  п р и м е н я л и с ь  н а м и . М ы  ж е 
ре ш и л и  н е  в ы хо д и ть  з а  р а м к и , о ч е р ч и в а е м ы е  с в о й с тв а м и  С Р - с и с т е м , 
в т о й  м е р е , в  к а к о й  н а м  п о к а  у д а л о с ь  и х  у я с н и т ь .

В  к а ч е с т в е  и л л ю с тр а ц и и  п р о и з в о д н ы х р а с ч е т о в  в  П р и л о ж е 
н и и  п р и в о д я тс я  р е з у л ь т а т ы  п р о гн о з о в , п о л у ч е н н ы х п у т е м  в в е д е н и я  
д о п о л н и те л ь н ы х д о п ущ е н и й  н а  о с н о в е  о ж и д а е м ы х д е м о гр а ф и ч е с к и х 
с д в и го в . Э т о  п р о гн о з ы  д о л и  с е л ь с к о го  х о з я й с т в а , п р о м ы ш л е н н о с ти  
(д о б ы в аю щ е й  и  о б р а б а ты в а ю щ е й  )  и  у с л у г в  В В П ,  д о л и  с е л ь с к о х о 

з я й с т в е н н о го  п р о и з в о д с тв а  в  с н а б ж е н и и  го р о д о в  п р о д о в о л ь с тв и е м , 
д и н а м и к и  п о т р е б н о с т е й  в  то п л и в е  и  э н е р ги и 'и  д и н а м и к и  н о р м ы  н а 
к о п л е н и я . В  с и л у  сп е ц и ф и к и  п р и м е н е н н о й  м е то д и к и  р а с ч е т о в  э т и  
п р о гн о з ы  у ч и ты в а ю т т о л ь к о  э к с тр е м а л ь н ы е  з н а ч е н и я  (м а к с и м а л ь 
ны е и  м и н и м а л ь н ы е ).  О д н а к о  и  т а к а я  и н ф о р м а ц и я  н е б е с п о л е з н а  д л я  
к о н к р е ти з а ц и и  п е р с п е к ти в  б у д у щ е го  р а з в и т и я  А ф р и к и . В  ч а с т н о с т и , 
э т а  и н ф о р м а ц и я  о к а з ы в а е тс я  д о с т а т о ч н о й  д л я  п о л у ч е н и я  и н те р е с н ы х 
в ы в о д о в  о т н о с и т е л ь н о  с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о й  с т р у к т у р ы , с к л а д ы 
в а ю щ е й ся  н а  А ф р и к а н с к о м  к о н т и н е н т е . М н о ги е  и з  э т и х  в ы в о д о в  бы 
л и и с п о л ь з о в а н ы  н а м и  п р и  н а п и с а н и и  н а с то я щ е й  гл а в ы .



Приложение
П р о гн о з ы

д и н ам и ки  кл ю чевы х с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х п о к а з а те л е й  

А р а б с к а я  Р е с п уб л и к а  Е ги п е т

Таблица

Показатели

1.

2.

3.

4 .

О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O )  . . . . . .

О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) .......................................................................................................

М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O )  ................................................................

З а тр а ты  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O )

З а тр а ты  тр уд а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) ..............................................

П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) .............................

М акси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) ......................................................................................................

8.

9 .

М и н и м ал ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в )...................................................

П е р е н а с е л е н и е
( 1 9 7 0  г . = I O O ) ................................................................................................

Ю .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) ..........................

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е  
( . 1 9 7 0  г .  =  ЮО)

1 9 8 0

1 3 0 , 9

110,8

4 , 0

101,1

8 5 , 6

1 2 9 . 4  

0 , 0 3 5

- 1 1 , 4 9

1 0 5 . 4  

1 0 0 6 , 5

94,9

1 9 8 5  г . 199 0

1 5 1 , 9

1 1 4 . 6  

4 , 5

9 8 , 2

7 4 , 1

1 5 4 . 7  

0 , 0 4 3

1 8 5 , 1  

1 2 4 , 9  

5 , 7

1 0 0 . 7  

68,0

1 8 3 . 8  

0 , 0 5 1

1995і

- 1 1 , 1 9  - 1 0 , 9 4

1 0 8 , 1

9 6 6 , 8

92,5

110,8

9 4 4 , 7

90,2

2 0 4 , 2

1 2 4 . 0  

5 , 9

9 4 , 5

5 7 , 4

2 1 6 . 0  

0 , 0 4 8  

- 1 1 , 0 3

1 1 3 , 5

1 0 4 5 , 4

83,1

2000 ]

2 4 4 , 7

1 3 4 , 1

6,1

9 6 , 8

5 3 , 0

2 5 2 . 9  

0 , 0 5 2

- 1 0 , 9 2

1 1 5 . 9  

1 0 7 5 ，1

06,3

OD
I
ふ

Габонская Республика П р о  д огокен и е

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . ； 1 9 9 0  г . ； 1 9 9 5  г . ； 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 2 3 7 , 3 2 4 5 , 9 3 0 3 ,6 3 7 3 , 9 4 5 7 , 0

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 2 2 7 , 8 2 2 0 , 8 2 5 7 , 0 2 9 7 , 5 3 4 1 , 9

3 . М акси м ал ь н ы й  В В П  н а д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  «  I O O ) 3 1 , 2 3 9 ,3 5 7 , 2 5 6 , 0 8 5 , 8

4 .  З а тр а ты  тр уд а  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 2 2 0 , 1 2 0 0 , 8 2 2 1 , 2 2 4 1 , 8 2 6 2 , 2

5 .З а тр а ты  тр уд а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  = I O O ) 2 1 1 , 2 1 8 0 , 3 1 8 7 , 3 1 9 2 , 3 1 9 6 , 2

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 7 , 8 1 2 2 , 5 1 3 7 , 2 1 5 4 , 6 1 7 4 , 3

7 .  М акси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  

( С Ш А  = I O O ) 3 , 5 4 3 3 , 2 9 7 5 , 2 3 2 4 , 6 8 ^ 5 , 3 6 6

8 .  М и н и м ал ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 4 , 8 2 - 4 , 9 2 - 4 , 2 6 - 4 , 4 2 - 4 , 2 1

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 0 , 7 1 0 1 , 0 1 0 1 , 3 1 0 1 , 6 1 0 1 , 8

I O .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е
( С Ш А  = 1 0 0 ) 1 , 3 1 , 4 1 Д 1 , 2 1 Д

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е  
" ( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 9 , 3 9 9 , 0 9 8 , 7 9 8 , 4 9 8 , 2

3
0
6

1
1
9



ю
о

Демократическая Республика Судан
Продолжение

Показатели 1980 г. !1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000

I .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O )

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O )

3 . М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O )

4 .  З а тр а ты  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = IOO)

5. Затраты труда на душу населения 
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О )

6. Производительность труда 
( 1 9 7 0  г . = IOO)

7. Максимальный уровень экономического развития 
( С Ш А  = IOO)

8. Минимальная экономическая отсталость от США 
(число производственных лагов)

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O )

1 0 .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O )

II.Самообеспечение 
U 9 7 0  г.= IOO)

1 6 0 . 5  

1 3 0 , 4

3 , 6

1 1 5 , 7

9 4 , 0

1 3 8 . 6  

0 , 0 1 4

- 1 2 , 8 3

1 0 6 , 9

8 1 5 . 7  

9 3 ,6

2 1 3 , 2

1 4 7 . 7  

4 , 2

1 1 9 , 9

8 3 , 1

1 7 7 . 8  

0 , 0 1 8

- 1 2 , 4 7

1 1 0 , 7

8 0 2 , 5

9 0 , 3

2 7 7 . 5

1 6 3 . 9  

5 , 2

121,8

7 1 , 9

2 2 7 . 9  

0,021

-12,20

1 1 4 . 5  

8 1 8 , 3

8 7 , 3

3 2 6 . 3  

1 6 5 , 9

5 , 5

1 1 3 . 5  

5 7 , 7

2 8 7 . 4  

0,021

- 1 2 , 1 9

1 1 8 , 2

9 0 5 . 6  

84,6

4 1 9 . 2

1 8 5 . 2  

5 , 8

1 1 7 . 1  

5 1 , 7

3 5 8 . 2  

0 , 0 2 4

-12,01

1 2 1 , 5

9 4 5 , 1

82,3

Исламская Республика Мавритания

П р од о л ж ен и е

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г - 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . - I O O ) 1 3 2 , 9 1 8 0 , 7 2 3 6 ,6 2 9 9 , 4 3 9 4 , 4

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 1 5 , 2 1 4 0 , 6 1 6 4 , 3 1 8 4 , 6 2 1 6 , 1

3 . М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 4 , 3 5 ，4 8 , 0 8 , 9 1 0 , 7

4 .  З а тр а ты  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 100,1 1 0 9 , 9 1 1 4 , 9 1 1 5 , 1 1 2 0 , 2

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 8 6 , 8 8 5 , 5 7 9 , 8 7 1 , 0 6 5 , 8

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 2 , 7 1 6 4 , 5 2 0 5 , 9 2 6 0 , 1 3 2 8 , 2

7 .  М акси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 1 3 0 , 0 1 9 0 , 0 2 5 0 , 0 2 7 0 , 0 3 2

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
( ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 2 ，8 9 - 1 2 , 3 7 - 1 1 , 9 9 - 1 1 , 8 6 - 1 1 , 6 0

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 0 , 3 1 0 0 , 4 1 0 0 , 6 1 0 0 , 9 1 0 1 , 1

I O .  М и н и м а л ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 5 5 , 5 4 9 , 2 4 6 , 4 4 8 , 2 4 8 , 1

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е  
( 1 9 7 0  г .  «  I O O ) 9 9 , 8 9 9 , 6 9 9 , 4 9 9 , 1 9 8 , 9



ГО
to

Королевство Марокко

1
2
3

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . j 1 9 9 5  г . j 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 8 8 , 1 2 4 8 , 4 3 1 2 , 9 3 5 2 , 7 4 4 5 , 5

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 5 3 , 9 1 7 3 , 8 1 8 8 , 0 1 8 3 , 8 2 0 3 , 7

3 , М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 5 Д 5 ’ 9 7 , 1 7 , 5 7 , 9

4 .  З а тр а ты  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 9 , 7 1 3 8 ’ 8 1 3 4 , 7 1 2 9 , 5 1 3 0 , 9

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . - I O O ) 1 0 4 , 0 8 8 , 5 7 4 , 1 6 2 , 4 . 5 9 , 9

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 4 , 7 1 7 9 , 1 2 3 2 ，4 2 7 2 , 4 3 4 0 ,3

7 .  М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 3 0 , 0 4 0 , 0 4 7 0 , 0 4 8 0 , 0 5 4

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 1 , 6 5 - 1 1 , 2 9 - 1 1 , 0 5 - 1 1 , 0 3 - 1 0 , 8 6

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 6 , 8 1 1 0 , 4 1 1 4 Д 1 1 7 , 4 1 2 0 , 4

I O .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 5 1 5 , 8 5 0 4 , 4 * - 5 1 5 , 6 5 6 3 ,3 585,7

1 1 •  С а м о о б е с п е ч е н и е  
( . 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 3 , 7 9 0 , 6 87f6  i 05,2 83,1

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = IOO) 1 1 7 , 9 1 3 4 , 7 1 3 9 , 3 1 3 4 , 0 1 5 7 , 0

2, О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 7 , 3 丄 1 1 , 2 1 0 7 , 3 9 6 , 7 1 0 6 , 8

3 . М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 5 , 3 6 , 0 7 , 0 7 , 1 9 , 5

4 .  З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 1 9 , 3 1 0 0 , 0 9 2 , 8 8 0 , 9 8 6 , 4

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 7 , 1 8 2 , 6 7 1 , 5 5 8 , 4 5 8 , 8

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а
9 8 , 9 1 3 4 , 7 1 5 0 , 2 1 6 5 , 7 1 8 1 , 6

7 .  М акси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 8 7 0 , 1 5 4 0 , 1 5 6 0 , 1 7 6 0 , 1 9 1

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о т с т а л о с т ь  о т  С Ш А  
( ч и сл о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 0 , 1 6 - 9 , 3 4 - 9 , 3 2 - 9 , 1 5 - 9 , 0 4

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 3 , 6 1 0 5 , 2 1 0 6 , 8 1 0 8 , 3 1 0 9 , 7

I O .  М и н и м а л ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 3 4 , 6 1 1 , 2 1 1 , 4 1 1 , 0 1 0 , 9

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 6 , 6 9 5 , 0 9 3 , 6 9 2 , 3 9 1 , 1



го
ふ

Объединенная Республика Камерун
Продолжение

• 1
Показатели 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . 1 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 5 0 , 4 211,0 2 5 1 , 2 3 4 2 , 2 4 2 7 , 7

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 1 , 0 1 6 4 , 4 1 8 0 , 5 2 0 9 , 0 2 3 0 , 5

3 .  М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 5 , 0 5 , 9 8 , 4 8 , 8 9 , 4

4 .  З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 2 1 , 4 1 4 3 , 0 1 4 7 , 0 1 5 9 , 0 1 6 3 , 4

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 7 , 5 1 0 7 , 6 1 0 3 , 5 9 9 , 0 8 9 , 8

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 2 3 , 9 1 4 7 , 5 1 7 7 , 7 2 1 5 , 2 2 6 1 , 8

7. Максимальный уровень экономического развития 
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 5 6 0,066 0 , 0 8 2 0 , 0 7 4 0 , 0 8 2

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
( ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 0 , 8 1 - 1 0 , 5 8 - 1 0 , 2 5 - 1 0 , 3 9 - 1 0 , 2 4

9. Перенаселение 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 4 , 8 1 0 7 , 6 1 1 0 , 8 1 1 3 , 7 1 1 6 , 6

I O .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А . = I O O ) 1 0 9 , 0 1 3 3 , 6 129,0 148,0 154,0

11.Самообеспечение 
、1 9 * 7 0  г .  =  Х О О ') 9 5 , 5 92,9 9 0 , 3  i 07,9 j 35, а

Р е с п уб л и к а  Б е р е г С л о н о в о й  К о с ти
Продолжение

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .

1 •  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П
( 1 9 7 0  г . = I O O ) ................................................................. 1 4 4 , 6 1 9 3 , 1 2 5 3 ,3 3 1 7 , 6 4 0 5 , 3

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) .............................................................

н а с е л е н и я
1 2 1 , 1 1 4 1 , 3 1 6 1 , 5 1 7 6 , 5 1 9 7 , 0

3 . М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) .............................................................. 9 , 3 1 1 , 2 1 4 , 9 1 6 , 0 1 7 , 1

4 .  З а тр а ты  тр уд а
( 1 9 7 0  г . = I O O ) ..................................................................... 1 0 8 , 4 1 1 6 , 3 1 2 2 , 0 1 2 2 , 6 1 2 5 , 5

5 .  З а тр а ты  тр уд а  н а  д уш у н а с е л е н и я
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) ...................................................................... 9 0 ，8 8 5 , 1 7 7 , 8 6 8 , 1 6 1 , 0

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а
( 1 9 7 0  г . = I O O ) ......................................................................... 1 3 3 , 4 1 6 6 , 1 2 0 7 , 6 2 5 9 , 1 3 2 2 , 9

7 .  М акси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  
( С Ш А  = I O O ) .........................................................................

развития
0 , 1 0 6 f 0 , 1 4 0 , 1 7 0 , 1 0 7 0,191

8 .  М и н и м ал ь н а я  экономическая о тс та л о с ть  
( ч и сл о  производственных л а го в ) ....................

о т  С Ш А
- 9 , 8 6 - 9 , 4 8 - 9 , 2 - 9 , 2 3 - 9 , 0 3

9 .  П е р е н а с е л е н и е
( 1 9 7 0  г . = I O O ) ...................................................................... 1 0 5 , 0 1 0 7 , 9 1 1 0 , 8 1 1 3 , 5 1 1 6 , 1

I O .  М и н и м а л ь н о е  п е р е н а с е л е н и е
( С Ш А  = I O O ) ..................................................................... 7 5 , 9 7 2 , 6 *  7 2 , 4 8 0 , 6 8 3 , 2

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е
( 1 9 7 0  г . = I O O ) .................................................................. 9 6 , 1 9 3 , 7 9 1 , 2 8 9 , 0 8 6 , 9



ГО
О)

Республика Бурунди
Продолжение

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . ： 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . J 2 0 0 0  г .

1 .О б ш е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 1 9 5 , 9 2 5 2 , 8 3 1 9 , 9 3 9 4 , 0 4 9 7 , 5

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я
1 6 6 , 9 1 8 8 , 8 2 0 8 ，7 2 2 4 , 9 2 4 8 , 1

3 . М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 1 , 2 1 , 4 1 , 8 1 , 9 2 , 0

4 .  З а тр а ты  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = 1 С Ю ) 1 5 3 , 5 1 6 2 , 5 1 6 8 , 3 1 6 9 , 9 1 7 5 , 3

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = IOO) 1 3 0 , 7 1 2 1 , 4 1 0 9 , 8 9 7 , 0 8 7 , 9

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а
1 2 7 , 6 1 5 5 , 6 1 9 0 ，1 2 3 1 , 9 2 8 3 , 8

7 .  М акси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 0 3 0 , 0 0 2 0 , 0 0 2 0 , 0 0 4 0 , 0 0 4

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 4 , 9 3 - 1 4 , 6 7 - 1 4 , 7 4 - 1 4 , 6 1 - 1 4 , 5 8

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = IOO) 1 0 6 , 3 1 1 0 , 0 1 1 3 , 9 1 1 7 , 6 1 2 1 , 0

I O .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 3 7 6 , 2 3 6 7 , 6 3 6 7 , 4 4 1 4 , 4 4 3 6 , 0

1 1 •  С а м о о б е с п е ч е н и е  
( 1 9 7 0  г . = І О О Ѵ 9 4 , 0 9 0 , 9 8 7 , 8  / 85,0 1 82,6

Республика Верхняя Вольта
П р о  д о пж ени е

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . ■ 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г .  ! 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 1 6 7 , 4 1 9 9 , 2 2 5 9 , 6 3 0 5 , 6 3 7 6 , 0

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 4 7 , 7 1 5 4 , 6 1 7 8 , 5 1 8 5 , 8 2 0 3 , 0

3 . М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 1 , 5 1 , 7 2 , 3 2 , 4 2 , 5

4 .  З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  р . = I O O ) 1 3 8 , 0 1 3 5 , 1 1 4 6 , 7 1 4 3 , 6 1 4 7 , 9

5 .З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 2 1 , 8 1 0 4 , 9 1 0 0 , 9 8 7 , 3 7 9 , 9

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 2 1 , 3 1 4 7 , 4 1 7 6 , 9 2 1 2 , 8 2 5 5 , 8

7 .  Максимальный ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = 1 С Ю ) 0 , 0 0 6 0 , 0 0 4 〇 ,о о (3 о ’ о с г 0 , 0 0

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 4 , 4 4 - 1 3 , 9 9 - 1 3 , 7 7 - 1 3 , 8 7 - 1 3 , 7 3

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 5 , 7 1 0 8 , 9 1 1 2 , 3 1 1 5 , 7 1 1 8 , 6

1 0 .  Минимальное п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 4 5 0 , 5 4 1 3 , 9 4 1 4 , 3 4 6 6 , 0 4 8 2 , 6

に 11.Самообеспечение
1 9 4 , 6 9 1 , 8 8 9 , 0 8 6 , 4 8 4 , 3



to
СР

Республика Гана
Продолжение

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . ] 1 9 9 5  г . \ 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 5 3 , 7 2 1 8 , 0 2 9 4 , 4 3 6 6 , 6 4 7 8 , 5

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 0 , 7 1 5 9 , 5 1 8 4 , 1 1 9 5 , 9 2 2 0 , 3

3 . М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 6 , 5 7 , 8 1 0 , 2 1 0 , 9 1 1 , 6

4 .  З а тр а ты  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 1 9 , 5 1 3 4 , 1 1 4 1 , 4 1 3 7 , 9 1 4 2 , 3

5 .З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 8 , 7 9 5 , 1 8 5 , 7 7 1 , 5 6 3 ,6

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = = I O O ) 1 2 8 , 6 1 6 2 , 6 2 0 8 , 2 2 6 5 , 8 3 3 6 ,2

7 .  М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 5 0 , 0 6 3 0 , 0 7 ^ 7 0 , 0 7 7 0 , 0 8 8

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 0 , 9 8 - 1 0 , 6 3 - 1 0 , 3 4 - 1 0 , 3 5 - 1 0 , 1 6

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . - I O O ) 1 0 6 , 4 1 1 0 , 0 1 1 3 , 9 1 1 7 , 6 1 2 1 , 0

I O .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  - IOO) 2 2 9 , 6 2 2 6 ，1 2 2 9 , 0 2 5 8 , 2 2 7 0 , 6

1 •  С а м о о б е с п е ч е н и е  
С1970 г .= 100> 94,0 9 0 . 0  , &7.3 85.1 32,7

СО Р е с п у б л и к е  З а и р

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . ； 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 1 1 5 , 9 1 5 4 , 9 2 0 8 , 9 2 8 2 , 4 3 6 9 , 1

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 6 , 9 1 1 3 , 3 1 3 3 , 1 1 5 6 , 1 1 7 6 , 7

3 . М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 2 , 2 2 , 7 3 ,9 4 , 3 4 , 6

4 .  З а тр а ты  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = IOO) 8 6 ’ 〇 9 1 , 7 9 7 , 4 1 0 3 , 6 1 0 5 , 5

5 .  З а тр а ты  тр уд а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 7 2 , 0 6 7 , 0 6 2 , 0 5 7 , 2 5 0 , 5

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 4 , 7 1 6 9 , 0 2 1 4 , 5 2 7 2 , 6 3 4 9 , 7

7 .  М акси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0,001) 0 , 0 0 6 0 , 0 0 6 0 , 0 0 8 оэоі

8 .  М и н и м ал ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 2 , 3 2 - 1 3 , 9 3 - 1 3 , 5 4 - 1 3 , 5 8 - 1 3 , 3 4

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 2 , 0 1 0 4  Д 1 0 6 , 2 1 1 0 , 8 1 1 2 , 8

I O .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 1 7 7 9 , 3 1 6 9 9 , 9 1 6 2 9 , 2 1 8 4 5 , 8 1 8 8 9 , 4

1 1 .С а м о о б е с п в ч в в н е
( 1 9 7 0  г .  *  I O O ) 9 6 , 1 9 4 , 1 9 2 , 2 9 0 , 3 8 8 , 7



оэ
о

Республика Замбия
Продолжение

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . j 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 6 0 , 4 2 2 4 , 7 3 1 1 , 6 4 2 6 , 5 6 0 5 , 3

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = IOO) 1 2 9 , 3 1 5 3 , 9 1 8 0 , 6 2 0 8 , 4 2 4 9 , 1

3 .  М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 8 , 6 1 0 , 6 1 5 , 6 1 7 , 3 1 9 , 2

4 .  З а тр а ты  тр уд а
1 1 1 , 0 1 1 7 , 6 1 2 2 , 6 1 2 6 , 0 1 3 3 , 7

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 8 9 , 5 8 0 , 6 7 1 , 1 6 1 , 6 5 5 , 0

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 4 4 , 5 1 9 1 , 0 2 5 4 , 1 3 3 8 ,4 4 5 2 , 9

7 ,  М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 4 9 0 , 0 6 7 0 , 0 9 2 0 , 0 9 4 0 , 1 1 6

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(число производственных лагов) - 1 1 , 0 - 1 0 , 5 5 - 1 0 , 0 9 - 1 0 , 0 6 - 9 , 7 6

9 .  П е р е н а с е л е н и е
1 0 4 , 8 1 0 7 , 4 1 1 0 , 2 1 1 3 , 3 1 1 5 , 8

Ю .  М и н и м а л ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  =  Ю О ) 1 1 8 , 7 1 1 4 , 0 1 0 9 , 9 124,8 128,9

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 5 , 5 9 3 , 1 90,7 1 88,3 1 вв,3

尸 е с п уб л и ка  Зигѵ і баСЗве
ю полж ение

1
П о к а з а те л и  ] 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г .  j 1 9 9 0  г .  j 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .

1.Общественная полезность ВВП 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 5 8 , 5 2 1 7 , 8 2 9 9 , 8 3 9 8 , 0 5 4 2 , 6

2. Общественная полезность В В П  на душу населения 
( 1 9 7 0  г .  =  ЮО) 1 2 5 , 3 1 4 4 , 6 1 6 6 , 9 1 8 6 , 1 2 1 3 , 8

3 .  Максимальный В В П  на душу населения 
( С Ш А  =  Ю О ) 7 , 3 8 , 9 1 2 , 2 1 3 , 4 1 4 , 6

4. Затраты труда 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 1 0 , 0 1 1 3 , 7 1 1 7 , 4 1 1 7 , 2 1 1 8 , 7

5. Затраты труда на душу населения 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 7 8 , 4 6 7 , 9 5 8 , 8 4 9 , 5 4 8 , 1

6. Производительность труда
1 4 4 , 1 1 9 1 , 6 2 5 3 , 3 3 3 9 ,6 4 5 7 , 0

7 .  М акси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 3 7 0 , 0 5 1 0 , 0 6 7 0 , 0 6 8 0 , 0 8 2

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(число производственных лагов) - 1 1 , 4 0 - 1 0 , 9 3 - 1 0 , 5 5 - 1 0 , 5 1 - 1 0 , 2 5

9. Перенаселение 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 6 , 4 1 0 9 , 9 1 1 3 , 6 1 1 7 , 2 1 2 0 , 6

IO. Минимальное перенаселение 
( С Ш А  = IOO) 1 7 2 , 8 1 6 6 , 9 1 6 6 , 6 1 8 8 , 7 1 9 7 , 2

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 4 , 0 9 1 , 0 8 8 , 0 8 5 , 3 8 2 , 9



Оэ
ю

Республика Кения
Продолжение

П о к а з а те л и | - 1 9 8 0  г . j 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . ； 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 6 , 8 1 9 4 , 8 2 6 5 , 4 3 6 2 ,3 4 9 2 , 0

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 1 1 , 8 1 3 5 , 1 1 5 5 , 2 1 7 8 , 4 2 0 4 , 9

3 .  М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 3 ,3 4 , 0 5 , 7 6 , 2 6 , 8

4 .  З а тр а ты  тр уд а
1 0 3 , 2 1 0 8 , 1 1 1 1 , 7 1 1 5 , 3 1 1 8 , 2

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 7 9 , 0 7 0 , 0 6 0 , 9 5 3 , 0 4 7 , 5

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 2 , 6 1 8 0 , 2 2 3 7 , 7 3 1 4 , 3 4 1 7 , 3

7 .  М акси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 0 8 0 , 0 1 0 0,014 0 , 0 1 4 0 , 0 1 7

В . М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 3 , 6 5 - 1 3 , 2 3 - 1 2 , 8 2 - 1 2 , 8 1 - 1 2 , 5 4

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 6 , 2 1 0 9 , 5 1 1 3 , 1 1 1 6 , 7 1 1 9 , 9

Ю .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 7 9 3 , 9 7 7 4 , 2 2 6 1 , 3 867,6 9 0 3 ，9

1А. С а м о о б е с ц е ч е н и е  
( 1 9 7 0  г . = IOO) 94,2 91,3 8 8 , 4  , 05,7 83,4

т Королевство /Тесото
od Продолжение

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г .  j 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 5 3 , 4 1 8 7 , 1 2 2 9 , 3 2 6 4 , 8 3 4 0 , 8

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 3 , 4 1 4 5 , 3 1 5 8 , 6 1 6 3 , 3 1 8 8 , 0

3 .  М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 1 , 5 1 ' , 8 2 , 4 2 , 5 2 , 8

4 .  З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 2 3 , 7 1 2 7 , 2 1 3 0 , 9 1 2 7 , 3 1 3 8 , 5

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 7 , 6 9 8 , 8 9 0 , 5 7 8 , 5 7 6 , 4

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 2 4 , 0 1 4 7 , 0 1 7 5 , 2 2 0 7 , 2 2 4 6 , 1

7 .  М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 0 6 0 , 0 0 7 0 , 0 0 8 0 , 0 0 8 0 , 0 0 9

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 4 , 1 1 - 1 3 , 8 1 - 1 3 , 5 3 - 1 3 , 6 1 - 1 3 , 4 8

9 .  П е р е н а с е л е н и е
1 0 6 , 1 1 0 8 , 2 1 1 1 , 2 1 1 4 , 4 117,2

I O .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = IOO) 7 6 , 2 7 3 , 1 7 1 , 3 7 9 , 1 8 1 , 8

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е
9 5 , 1 9 2 , 5 9 0 , 0 8 7 , 4 8 5 , 3



W
Республика Либерия

Продолжение

;
П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . ； 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .

1 ,О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . - I O O ) 1 5 7 , 3 1 9 7 , 9 2 4 9 , 2 3 1 3 , 2 3 9 4 , 7

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 3 ,3 1 4 7 , 8 1 6 3 , 9 1 8 1 , 7 2 0 1 , 4

3 . М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 6 , 2 7 ’ 3 1 0 , 0 1 0 , 7 1 1 , 7

4 .  З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 2 0 , 1 1 2 3 , 0 1 2 6 , 0 1 2 9 , 1 1 3 2 , 1

5 .  З а тр а ты  тр уд а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = 1 С Ю ) 101,8 9 1 , 9 8 2 , 8 7 4 , 7 6 7 , 4

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 1 , 0 1 6 0 , 0 1 9 7 , 8 2 4 3 , 2 2 9 8 , 8

7. Максимальный уровень экономического развития 
( С Ш А  = IOO) 0 , 0 5 4 0 , 0 6 9 0 , 0 8 4 0 , 0 8 3 0 , 0 9 4

8. Минимальная экономическая отсталость от С Ш А  
(число производственных лагов) - 1 0 , 8 6 - 1 0 , 5 0 . - 1 0 , 2 1 - 1 0 , 2 3 - 1 0 , 0 5

9. Перенаселение 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 4 , 7 1 0 7 , 3 1 0 9 , 9 1 1 2 , 5 1 1 4 , 9

IO. Минимальное перенаселение 
( С Ш А  = IOO) 3 7 , 2 3 5 , 6 3 4 , 9 3 8 , 5 3 9 , 7

11.Самообеспечение 
{1910 г.= IOO) 9 5 , 5 9 3 , 2 9 1 , 0 88,9 8 7 , 1

Республика Малави
Продолжение

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . ； 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . ； 1 9 9 5  г . ； 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 4 , 0 1 8 9 , 1 2 3 9 , 5 3 0 3 ,2 3 8 3 , 4

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = IOO) 1 1 3 , 9 1 4 2 , 2 1 5 8 , 0 1 7 5 , 5 1 9 5 , 0

М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 1 , 9 2 , 3 3 , 1 3 ,3 3 ,5

4 .  З а тр а ты  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 3 , 2 1 1 9 , 5 1 2 2 , 5 1 2 5 , 7 1 2 8 , 8

5 .  З а тр а ты  тр уд а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 8 7 , 8 8 9 , 8 8 0 , 8 7 2 , 8 6 5 , 5

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 2 9 , 8 1 5 8 , 3 1 9 5 , 4 2 4 1 , 2 2 9 7 , 7

7 .  М акси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 0 5 0 , 0 0 6 0 , 0 0 8 0 , 0 0 7 0 , 0 0 8 '

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  Ь тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 4 , 3 7 - 1 4 , 3 1 - 1 3 , 9 8 - 1 3 , 7 5 - 1 3 , 5 6

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 1 0 4 , 8 1 0 7 , 4 1 1 0 , 2 1 1 3 , 0 1 1 5 , 5

I O .  М и н и м а л ь н о е  п е р е н а с е л е н и е
3 5 4 , 5 3 4 3 , 0 3 3 3 ,4 3 7 8 , 4 3 9 0 , 4

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 5 , 4 9 3 , 1 9 0 , 7 8 8 , 5 8 6 , 6



Со
a

Республика Мали
Продолжение

П о к а з а те л и 1 1 9 8 0  г . J 1 9 8 5  г . j 1 9 9 0  г . j 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 4 6 , 4 1 8 8 , 5 2 5 0 , 3 3 3 5 ,4 4 4 1 , 8

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я
1 2 3 , 4 1 3 9 , 7 1 6 2 , 4 1 8 9 , 3 2 1 6 , 1

3 .  М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 1 , 3 1 , 6 2 , 3 2 , 5 2 , 7

4 .  З а тр а ты  тр у д а
1 1 2 , 2 1 1 8 , 3 1 2 7 , 9 1 3 7 , 9 1 4 5 , 6

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 4 , 6 8 7 , 7 8 3 , 0 7 7 , 8 7 1 , 2

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 0 , 5 1 5 9 , 3 1 9 5 , 7 2 4 3 , 2 3 0 3 ,5

7 •  М а к си м ал ь н ы й  'у р о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = IOO) 0 , 0 0 3 0 , 0 0 4 0 , 0 0 5 0 , 0 0 5 0 , 0 0 5

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 5 , 0 0 - 1 4 , 6 4 - 1 4 , 2 8 - 3 4 , 4 1 - 1 4 , 2 3

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 5 , 7 1 0 9 , 0 1 1 2 , 4 1 1 6 , 1 1 1 9 , 4

I O .  М и н и м а л ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = IOO) 5 2 2 , 8 5 0 0 , 5 4 8 4 , 3 5 6 4 , 0 589,1

1 1 •  С а м о о б е с п е ч е н и е  ъ 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 4 , 6 9 1 , 7 3 8 , 9  ( S6,2 1 аз, в

Республика Нигер
Продолжение

П о к а з а те л и  ] 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г .  j 1 9 9 0  г .  j 1 9 9 5  г .  j 2 0 0 0  г .

1.Общественная полезность ВВП 
( 1 9 7 0  г . = IOO) 1 4 7 , 0 1 9 3 , 3 2 6 2 , 0 3 5 0 , 1 4 5 9 , 2

2. Общественная полезность ВВП на душу населения 
( 1 9 7 0  г . = IOO) 1 2 1 , 3 1 3 8 , 3 1 6 1 , 8 1 8 5 , 6 2 0 8 , 6

3 .  М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 2 , 8 3 ,3 4 , 7 5 , 1 5 , 4

4 .  З а тр а ты  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 9 , 5 1 1 5 , 8 1 2 5 , 1 1 3 2 , 4 1 3 7 , 4

5 .  З а тр а ты  тр уд а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 0 , 4 8 2 , 9 7 7 , 2 7 0 , 2 6 2 , 4

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 4 , 3 166,9 209,4 2 6 4 , 4 3 3 4 , 2

7 .  М акси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 1 1 0 , 0 1 4 0,018 0 , 0 1 7 0 , 0 1 9

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 3 , 1 4 - 1 2 , 7 8 - 1 2 , 4 6 - 1 2 , 5 4 - 1 2 , 3 6

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = IOO) 1 0 6 , 8 1 1 0 , 5 1 1 4 , 5 1 1 8 , 8  л 1 2 2 , 8

IO. Минимальное перенаселение 
( С Ш А  = I O O ) 2 2 4 , 2 2 1 8 , 5 2 1 6 , 7 2 5 1 , 0 2 6 5 , 9

11.Самообеспечение 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 3 , 7 9 0 , 5 8 7 , 3 8 4 , 2 8 1 , 4



СО
00

Ре ю н ь о н  ( Ф р .)
Продолжение

П р к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . j 1 9 9 0  г . ； 1 9 9 5  г . j 2 0 0 0  г .

1. О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 2 , 2 1 1 4 , 9 1 2 2 , 0 1 2 1 , 5 1 5 6 , 4

2 . О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у 
( 1 9 7 0  г . = I O O )

н а с е л е н и я
9 4 , 6 9 0 , 7 8 9 , 2 8 2 , 7 9 9 , 8

3 . М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  =  Ю О ) 2 0 , 3 1 9 , 0 2 3 , 8 2 5 , 7 3 7 , 2

4 . З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 6 , 1 9 7 , 6 7 2 , 3 6 7 , 2 6 8 , 0

5 . З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 8 5 , 5 7 8 , 6 5 3 , 6 4 6 , 4 . 4 4 , 0

6 . П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 6 , 4 1 1 7 , 7 1 6 8 , 7 1 8 0 , 8 2 3 0 , 0

7 . М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  
( С Ш А  = I O O )

р а з в и ти я
0 , 7 4 4 1 , 0 7 7 1 , 0 3 9 1 , 4 1 4 1 , 5 7 6

8 . М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в )

о т  С Ш А
- 6 , 5 2 - 7 , 0 7 - 6 , 5 4 - 6 , 5 9 - 5 , 9 9

9 . П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 3 , 1 1 0 4 , 6 1 0 6 , 0 1 0 7 , 2 1 0 8 , 4

I O .  М и н и м а л ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  =  Ю О ) 2 , 8 2 , 4 2 , 5 2 , 2 2 Г2

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 7 , 0 9 5 , 6 9 4 , 4 93,2 і 92 ,3

Республика Сенегал
П р од о л ж ен и е

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г .  ! 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г .  j 1 9 9 5  г . ； 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = 1 С Ю ) 1 4 1 , 7 1 7 5 , 9 2 2 4 , 9 2 7 3 , 0 3 3 8 ,3

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 1 9 , 9 1 3 1 , 7 1 4 8 , 7 1 5 9 , 3 1 7 4 , 9

3 .  М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 4 , 7 5 , 6 7 , 3 7 , 7 8 , 2

4 .  З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 9 , 7 1 1 2 , 8 1 1 9 , 2 1 1 9 , 7 1 2 3 , 1

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 2 , 8 8 4 , 5 7 8 , 8 6 9 , 9 6 3 , 7

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 2 9 , 2 1 5 5 , 8 1 8 8 , 6 2 2 8 , 0 2 7 4 , 8

7 .  М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 4 3 0 , 0 5 6 0 , 0 6 6 0 , 0 6 3 0 , 0 6 9

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
( ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 1 , 1 7 - 1 0 , 8 0 - 1 0 , 5 7 - 1 0 , 6 4 - 1 0 , 5 1

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = IOO) 1 0 5 , 8 1 0 8 , 9 1 1 2 , 2 1 1 5 , 5 1 1 8 , 4

I O .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 1 0 7 , 0 1 0 1 , 0 1 0 1 , 2 1 1 3 , 2 1 1 7 , 9

1 1 •  С а м о о б е с п е ч е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 4 , 5 9 1 , 9 8 9 , 1 8 6 , 6 8 4 , 5



к Республика Сьерра-Леоне

О Продолжение

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  r f j 2 0 0 0  г.

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 6 , 5 1 7 5 , 6 2 2 1 , 9 2 7 2 , 5 3 5 0 , 2

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 1 4 , 6 1 2 9 , 7 1 4 3 , 4 1 5 4 , 7 1 7 4 , 9

3 .  М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 3 , 2 3 , 8 5 Д 5 , 4 5 , 8

4 .  З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 3 , 9 1 0 9 , 6 1 1 3 , 1 1 1 3 , 9 1 2 0 , 3

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 8 7 , 3 8 1 , 0 7 3 , 2 6 4 , 7 • 6 0 ,0

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 1 , 3 1 6 0 , 2 1 9 5 , 8 2 3 9 ,3 2 9 1 , 3

7 .  М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 1 7 0,022 0 , 0 2 7 0 , 0 2 5 0 , 0 2 8

8 .  М и н и м а л ь н а я  экономическая о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(число производственных лагов) - 1 2 , 5 4 - 1 2 , 1 5 -11,88 - 1 1 , 9 4 - 1 1 , 7 9

9 .  П е р е н а с е л е н и е
1 0 5 , 7 1 0 9 , 1 1 1 2 , 6 1 1 6 , 0 1 1 9 , 0

I O .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = 1 С Ю ) 1 1 6 , 7 1 1 0 , 7 1 1 0 , 0 1 2 3 , 3 128,8

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 4 , 6 9 1 , 7 88,8 1 8 6 , 2 84,0

Республике Уганда

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .
і

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 4 7 , 6 2 0 1 , 2 2 6 5 , 2 3 2 6 , 7 4 2 4 , 6

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 2 0 , 1 1 4 0 , 7 1 5 9 , 0 1 6 8 , 4 1 8 8 , 9

3 .  М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = IOO) } 2 , 9 3 , 4 4 , 5 4 , 8 5 , 2

4 .  З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 3 , 9 1 1 4 , 1 1 1 7 , 8 1 1 6 , 9 1 1 8 , 3

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 8 6 , 8 8 0 , 3 7 1 , 1 5 9 , 4 5 3 , 0

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 142,1 1 7 6 , 4 2 2 5 , 2 2 7 9 , 4 3 5 9 , 0

7 .  М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 0 0 9 0 , 0 1 2 0 , 0 1 5 0 , 0 1 4 0 , 0 1 6

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 3 , 4 1 - 1 3 , 0 5 - 1 2 , 7 2 - 1 2 , 7 6 - 1 2 , 5 6

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 6 , 6 1 1 0 , 2 1 1 3 , 8 1 1 7 , 5 1 2 0 , 9

I O .  М и н и м а л ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 6 1 4 , 5 6 0 2 , 4 5 9 9 , 7 6 8 0 , 7 7 1 1 , 3

11.Самообеспечение 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 3 , 8 9 0 , 8 8 7 , 9 8 5 , 1 8 2 , 7



ГО

Республика Чад
Продолжение

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . 1 1 9 9 0  г . 1995  г . 2 00 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 1 2 7 , 3 1 5 9 , 8 2 0 2 , 2 2 6 5 , 2 3 1 8 , 1

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 1 3 , 4 1 3 0 , 3 1 5 0 , 1 1 7 8 , 0 1 9 2 , 5

3 .  М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 1 , 8 2 , 2 3 , 2 3 ,3 3 ,5

4 .  З а тр а ты  тр у д а
1 0 7 , 1 1 1 7 , 8 1 2 9 , 0 1 4 5 , 3 1 4 9 , 0

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 7 , 6 9 7 , 4 9 7 , 2 9 3 , 1 9 0 , 2

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 1 8 , 9 1 3 5 , 6 1 5 6 , 8 1 8 2 , 5 2 1 3 , 4

7 .  М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  =  Ю О ) 0 , 0 1 2 0 , 0 1 5 0 , 0 1 8 0 , 0 1 5 0 , 0 1 6

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о т с т а л о с т ь  о т  С Ш А  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 1 3 , 0 5 - 1 2 , 7 5 - 1 2 , 4 5 - 1 2 , 7 1 - 1 2 , 5 8

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 3 , 9 1 0 6 , 3 1 0 8 ，8 1 1 1 , 6 1 1 4 , 8

l u .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  =  Ю О ) 1 7 6 , 6 1 6 6 , 5 1 5 8 ，1 1 8 4 , 8 1 8 9 , 9

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е
9 5 , 8 9 3 ,6 9 1 , 4 89,1 87,1

Республика Экваториальная Гвинея

Продолжение

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .

1 . О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 7 7 , 9 2 2 0 , 3 2 8 3 , 8 3 4 5 ,5 4 6 2 , 0

2 . О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у 
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) .

н а с е л е н и я
1 5 6 , 6 1 7 5 , 5 2 0 3 , 5 2 2 2 , 6 2 6 9 , 7

3 . М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 6 , 0 7 , 2 1 0 , 0 1 0 , 5 1 4 , 9

4 . З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 4 3 , 5 1 5 0 , 6 1 6 2 , 8 1 6 5 , 6 1 8 8 , 1

5 . З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 2 6 , 3 120,0 1 1 6 , 7 1 0 6 , 7 1 0 9 , 8

6 . П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 2 4 , 0 1 4 6 , 3 1 7 4 , 3 2 0 8 , 6 2 4 5 , 6

7 . М акси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  
( С Ш А  = I O O )

развития
0 , 0 5 2 0 , 0 6 8 0 , 0 8 6 0 , 1 2 0 , 1 1 7

8 . М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  
(число производственных лагов)

о т  С Ш А
- 1 0 , 9 2 - 1 0 , 5 2 - 1 0 Д 8 - 9 , 7 - 9 , 7 4

9 . П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  р . = I O O ) 1 0 3 , 2 105,2 1 0 7 , 1 1 0 9 , 0 1 1 0 , 8

і о М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 6 , 8 6 , 2 5 , 9 5 , 3 5 , 8

• 1 1 Самообеспечение 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 6 , 8 9 5 , 1 9 3 , 4 9 1 , 8 9 0 , 2



Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия
Г̂одолженне

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . i 1 9 9 0  г . j 1 9 9 5  г . \ 2 0 0 0  г .

丄 ，О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = IOO) 1 5 9 , 5 2 0 3 , 3 2 5 7 , 3 3 0 0 , 7 4 0 4 , 7

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = = I O O ) 1 2 6 , 4 1 3 6 , 4 1 4 7 , 9 1 4 9 , 3 1 7 5 , 1

3 .  М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 5 2 , 2 6 2 , 8 8 1 , 9 8 9 , 7 1 0 0 , 8

4 .  З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = IOO) 1 0 6 , 7 1 0 2 , 1 9 8 , 8 8 9 , 7 9 5 , 2

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 8 4 , 5 6 8 , 5 5 6 , 8 4 4 , 6 4 1 , 2

6. Производительность труда 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 4 9 , 5 1 9 9 , 1 2 6 0 , 4 3 3 5 ,1 4 2 4 , 9

7. Максимальный уровень экономического развития 
( С Ш А  = I O O ) 1 , 8 8 9 2 , 0 7 9 2 , 6 4 5 2 , 8 8 5 3 , 3 9 7

8. Минимальная экономическая отсталость от С Ш А  
(число производственных лагов) - 5 , 7 3 - 5 , 5 9 - 5 , 2 4 - 5 , 1 2 - 4 , 8 8

9. Перенаселение 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 4 , 7 1 0 6 , 9 1 0 8 , 9 1 1 1 , 1 1 1 2 , 9

IO. Минимальное перенаселение 
( С Ш А  = I O O ) 8 , 6 9 , 1 9 , 0 9 , 5 9 , 7

11.Самообеспечение 
( 1 9 7 Ö  г . = I O O ) 9 5 , 5 9 3 ,6 9 1 , 8  , 90,0 80,6

м Тоголезская 尸еспубликв
° Продолжение
оэ ___________

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 3 5  г .  j 1 9 9 0  г .  j 1 9 9 5  г .  j 2 0 0 0  Г і

1 . О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 4 1 , 7 1 9 5 , 8 2 5 5 , 4 3 1 1 , 2 4 0 0 , 1

2 . О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а д уш у 
( 1 9 7 0  г .  =  ЮО)

н а с е л е н и я
1 1 6 , 5 1 3 9 , 3 1 5 6 , 6 1 6 4 , 8 1 8 4 , 0

3 . М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 3 , 0 3 ,6 4 , 8 5 , 1 5 , 5

4 . З а тр а ты  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 3 , 7 111,6 1 1 7 , 6 1 1 8 , 9 1 1 7 , 5

5 . З а тр а ты  тр уд а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = IOO) 8 7 , 7 8 1 , 8 7 4 , 3 6 4 , 8 5 5 , 6

6 . П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 136,7 1 7 5 , 4 2 1 7 , 2 2 6 1 , 8 3 4 0 ,5

7 . М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  
( С Ш А  = I O O )

развития
0 , 0 1 2 0 , 0 1 5 0 , 0 1 9 0 , 0 1 9 0 , 0 2 1

8 . Минимальная экономическая отсталость 
( число производственных лагов)

от США
- 1 3 , 0 1 - 1 2 , 6 9 - 1 2 , 3 9 - 1 2 , 3 8 - 1 2 , 2 1

9 . Перенаселение 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 6 , 3 1 0 9 , 7 1 1 3 , 3 1 1 6 , 8 1 2 0 , 1

1 0 . Минимальное перенаселение 
( С Ш А  = I O O ) 1 0 5 , 3 1 0 3 , 7 1 0 3 , 7 1 1 5 , 2 1 2 0 , 9

1 1 Самообеспечение 
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 4 Д 91,1 8 8 , 3 8 5 , 6 8 3 ,3



Тунисская Республика

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . ： 1 9 9 0  г . ； 1 9 9 5  г . ； 2 0 0 0  г .

1 . О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 7 5 , 7 2 3 9 ,9 3 0 1 ，8 3 2 2 , 2 3 9 7 , 5

2 . О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у 
( 1 9 7 0  г . = I O O )

н а с е л е н и я
1 4 8 , 7 1 7 7 , 4 1 9 4 , 4 1 8 2 , 9 2 0 1 , 2

3 . М а к си м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = Ю О ) 9 , 0 1 0 , 4 1 2 , 2 1 2 , 9 1 3 , 8

4 . З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 2 , 5 1 4 4 , 9 1 4 5 , 3 1 2 6 , 5 1 2 8 , 9

5 . З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = = I O O ) 1 1 2 , 1 1 0 7 , 1 9 3 , 6 7 1 , 8 6 5 , 2

6 . П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 1 3 2 , 6 1 6 5 , 6 2 0 7 , 7 2 5 4 , 8 3 0 8 , 5

7 . М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  
( С Ш А  =  Ю О )

р а з в и ти я
0 , 0 9 1 0 , 1 1 3 0 , 1 3 1 0 , 1 3 6 0 , 1 5 3

8 . М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в )

о т  С Ш А
- 1 0 , 1 0 - 9 , 7 9 - 9 , 5 8 - 9 , 5 2 - 9 , 3 5

9 . П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 4 , 4 1 0 7 , 0 1 0 9 , 5 1 1 1 , 8 1 1 3 , 8

I O .  М и н и м а л ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 9 6 , 9 9 5 , 2 9 6 , 8 102,6 104,8

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е  
( 1 9 7 0  г . - I O O ) 9 5 , 8 9 3 ，5 91,3 89,5  i 87,9

0
-
2

 

3
0
6

Федеративная Республика Нигерия
Про допжение

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г .  =  ЮО) 1 5 7 , 8 2 1 4 , 0 2 9 2 , 8 3 9 5 , 2 5 2 5 , 4

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у 
( 1 9 7 0  г . = I O O )

н а с е л е н и я
1 3 0 , 2 1 5 2 , 6 1 3 9 , 3 2 0 7 ，1 2 3 5 , 0

3 .  М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 4 , 5 5 , 5 7 , 9 8 , 6 9 , 2

4 .  З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = IOO) 1 1 6 , 2 1 2 4 , 7 1 3 3 , 7 1 4 0 , 6 1 4 5 , 1

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г .  = 1 0 0 ) 9 5 , 9 8 8 , 9 8 1 , 9 7 3 , 7 6 4 , 9

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 5 , 8 1 7 1 , 6 2 1 9 , 1 2 8 1 , 0 3 6 2 , 1

7 .  М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  
( С Ш А  = I O O )

р а з в и ти я
0 , 0 2 4 0 , 0 3 1 0 , 0 4 0 , 0 3 8 0 , 0 4 4

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в )

о т  С Ш А
- 1 2 , 0 4 - 1 1 , 6 7 - 1 1 , 2 9 - 1 1 , 3 6 - 1 1 , 1 4

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 6 , 0 1 0 9 , 3 1 1 2 , 6 1 1 6 , 3 1 1 9 , 6

I O .  М и н и м а л ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 2 1 0 9 , 7 2 0 5 0 , 9 2 0 0 5 , 3 2 3 2 5 , 1 2 4 3 4 , 8

11.Самообеспечение
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 4 , 4 9 1 , 5 8 8 , 8 8 6 , 0 8 3 ,6



l

ê Центральноафриканская Республика
Продөлженм

П о к а з а те л и 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . j 1 9 9 0  г . » 1 9 9 5  г . j 2 0 0 0  г .

丄 . О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 3 8 , 6 2 0 4 , 9 2 5 8 , 4 3 2 6 , 8 4 1 3 , 1

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я
1 1 9 , 3 1 5 6 , 6 1 7 3 , 6 1 9 2 , 9 2 1 4 , 3

3 . М а кси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 3 , 2 3 , 8 5 , 3 5 , 6 6 ,3

4 .  З а тр а ты  тр уд а
1 0 9 , 1 1 3 3 , 1 1 3 6 , 5 1 3 9 , 8 1 4 3 , 2

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 7 , 3 9 5 , 0 8 9 , 8 8 0 , 8 7 4 , 3

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 2 7 , 0 1 5 4 , 0 1 8 9 , 3 2 3 3 , 7 2 8 8 , 4

7 .  М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  
( С Ш А  = I O O )

р а з в и ти я
0 , 0 1 6 0 , 0 1 9 0 , 0 2 5 0 , 0 2 3 0,027

в . М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о ^ т а л о с т ь  
(ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в )

о т  С Ш А
- 1 2 , 6 2 - 1 2 , 3 3 - 1 1 , 9 5 - 1 2 , 0 7 - 1 1 , 8 8

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 4 , 6 1 0 7 , 3 1 1 0 , 0 1 1 2 , 7 1 1 5 , 2

I O .  М и н и м ал ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 7 0 , 9 6 9 , 4 6 6 ,1 75,6 78,0

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 9 5 , 6 9 3 ,2 9 0 , 9 88,8 j 86,8

ГѴродопж»«*»

Со
О
О»

私
CD

1
П о к а з а те л и 1 9 8 0  г .  j 1 9 8 5  г .  J 1 9 9 0  г .  » 1 9 9 5  г .  \ 2 0 0 0  г .

1 .О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 1 4 4 , 3 1 8 8 , 9 2 3 6 , 4 3 0 6 , 1 3 9 6 , 2

2 .  О б щ е с тв е н н а я  п о л е з н о с ть  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 1 1 8 , 5 1 3 4 , 1 1 4 5 , 5 1 6 4 , 0 1 8 4 , 9

3 . М акси м ал ь н ы й  В В П  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( С Ш А  = I O O ) 1 8 , 4 2 1 , 4 2 9 , 9 3 2 , 5 3 5 , 1

4 .  З а тр а ты  тр у д а  
( 1 9 7 0  г . = I O O ) 1 0 2 , 9 1 0 5 , 0 1 0 3 , 2 1 0 5 , 2 1 0 7 , 1

5 .  З а тр а ты  тр у д а  н а  д уш у н а с е л е н и я  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 8 4 , 4 7 4 , 6 6 3 , 5 5 6 , 3 5 0 , 0

6 .  П р о и з в о д и те л ь н о с ть  тр уд а  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 1 4 0 , 3 1 8 0 , 0 2 2 9 , 2 2 9 1 , 1 3 6 9 , 8

7 .  М а кси м ал ь н ы й  ур о в е н ь  э к о н о м и ч е с к о го  р а з в и ти я  
( С Ш А  = I O O ) 0 , 2 8 0 , 3 6 6 0 , 4 9 4 0 , 4 8 5 0 , 5 7 1

8 .  М и н и м а л ь н а я  э к о н о м и ч е с к а я  о тс та л о с ть  о т  С Ш А  
( ч и с л о  п р о и з в о д с тв е н н ы х л а го в ) - 8 , 4 2 - 8 , 0 9 - 7 , 6 6 - 7 , 6 9 - 7 , 4 5

9 .  П е р е н а с е л е н и е  
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 1 0 4 , 1 1 0 6 , 3 1 0 8 , 5 1 1 0 , 6 1 1 2 , 4

I O .  М и н и м а л ь н о е  п е р е н а с е л е н и е  
( С Ш А  = I O O ) 2 4 0 , 5 2 3 1 , 0 2 1 8 , 7 2 4 4 , 7 2 5 0 , 0

1 1 .С а м о о б е с п е ч е н и е
( 1 9 7 0  г .  =  Ю О ) 9 6 , 0 9 4 , 0 9 2 , 2 9 0 , 4 8 9 , 0



.Га、 D
Д и н ам и к а  норм ы  н а к о п л е н и я  

(м и н и м ал ь н ы й  в а р и а н т)

(1980 г.=IOO)

1
С тр а н а 1 9 8 5  г .  J 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г .

------------------
J ° o o  г.

Б е р е г С л о н о в о й  К о с ти 1 0 0 , 8 1 0 1 , 4 1 0 1 , 9 1 0 2 , 4
Б ур ун д и 1 0 0 , 8 1 0 1 , 8 1 0 2 , 6 1 0 3 ,3
В е р хн я я  В о л ь та 1 0 0 , 3 1 0 0 , 9 1 0 1 , 5 1 0 2 , 0
Га б о н 9 9 , 9 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 2

Га н а 1 0 1 , 7 1 0 2 , 5 1 0 3 , 5 1 0 4 , 3

З аи р 1 0 0 , 7 1 0 1 , 1 1 0 1 , 5 1 0 1 , 8

З ам б и я 1 0 0 , 4 1 0 0 , 8 1 0 1 , 0 1 0 1 , 2

К а м е р ун 1 0 1 , 0 1 0 1 , 8 1 0 2 , 2 1 0 2 , 6

К е н и я 1 0 1 , 0 1 0 1 , 8 1 0 2 , 5 1 0 3 , 1

Л и б е р и я 1 0 0 , 6 1 0 1 , 1 1 0 1 , 4 1 0 1 , 8

Л и в и я 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 1

М а в р и к и й 9 9 , 4 1 0 0 , 2 1 0 0 , 0 1 0 3 , 1

М а в р и та н и я 1 0 1 , 1 1 0 2 , 1 1 0 2 , 5 1 0 3 , 0

М ал и 1 0 1 , 5 1 0 2 , 8 1 0 3 , 7 1 0 4 , 4

М а р о к к о 1 0 0 , 3 1 0 0 , 4 1 0 0 , 7 1 0 1 , 0

Н и ге р 1 0 2 , 3 1 0 3 , 9 1 0 5 , 1 1 0 6 , 1

Н и ге р и я 1 0 1 , 1 1 0 1 , 8 1 0 2 , 5 1 0 3 ,0

Е ги п е т 1 0 0 , 5 1 0 0 , 9 1 0 1 , 5 1 0 2 , 1

С е н е га л 1 0 0 , 5 1 0 0 , 8 1 0 1 , 2 1 0 1 , 6

С уд а н 1 0 1 , 0 1 0 1 , 4 1 0 2 , 6 1 0 2 , 7

С ь е р р а -Л е о н е 1 0 1 , 0 1 0 1 , 8 1 0 2 , 4 1 0 3 , 0

150



Таблица Ш

Д о л я  с е л ь с к о го  хо з я й с тв а  в  В В П  

( м ак си м ал ь н ы й  в а р и а н т)

С тр а н а 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .

Б е р е г С л о н о в о й  К о с ти 1 8 , 6 1 5 , 2 1 2 , 7 1 0 , 5 8 , 6

Б урун д и 3 5 , 2 3 1 , 8 2 9 , 4 2 6 , 4 2 3 , 8

В е р хн я я  В о л ь та 2 4 , 1 2 2 , 9 2 0 , 5 1 8 , 3 1 6 , 2

Га б о н 2 ,7 3 ,3 2 ,8 2 ,7 1 ,6

Га н а 3 0 ,9 2 4 , 8 2 1 , 7 1 8 , 0 1 4 , 7

Заи р 1 3 , 9 1 1 , 0 9 , 0 7 , 1 6 , 0

Замбия 9 , 9 7 , 9 6 , 4 5 Д 4 , 1

З и м б аб ве 1 0 , 1 8 , 4 6 , 9 5 , 8 4 , 8

К а м е р ун 1 8 , 6 1 4 , 6 1 1 , 1 9 , 3 7 , 6

К е н и я 2 4 , 5 2 0 , 7 1 7 , 4 1 4 , 5 1 2 , 1

Л и б е р и я 1 5 , 9 1 3 , 6 1 1 , 2 9 , 7 7 , 9

Л и ви я 0 ,6 0 ,5 0 ,4 о ,з 0 ,2

М аври ки й 3 1 , 6 3 3 ,4 3 1 , 0 3 1 , 6 2 0 , 5

М а в р и та н и я 1 8 , 4 1 3 , 9 9 , 4 7 , 8 5 , 3

М ал и 3 1 , 6 2 6 , 2 2 1 , 5 1 8 , 0 1 5 , 1

М а р о к к о 1 0 , 6 9 , 2 8 , 6 7 , 4 6 Д

Н и ге р 4 1 , 3 3 4 , 4 2 9 , 0 2 4 , 8 2 1 , 1

Н и ге р и я 2 3 ，8 1 9 , 6 1 6 , 7 1 3 , ' 7 1 1 . 7

Е ги п е т 2 4 , 0 2 2 , 2 2 0 , 5 1 8 , 2 1 5 , 6

С е н е га л 1 7 , 4 1 5 , 4 1 3 , 9 1 2 , 1 1 0 , 4

С уд а н 2 3 , 4 1 9 , 5 1 7 , 8 1 5 , 3 1 2 , 7

С ь е р р а -Л е о н е 2 5 , 7 2 2 , 1 1 8 , 9 1 6 , 6 1 3 , 7

Т о го 2 4 , 6 2 0 , 7 1 8 , 1 1 6 , 2 1 3 , 2

Т у н и с 1 0 , 4 8 , 6 7 , 9 6 , 9 5 , 7

У га н д а 3 2 , 0 2 6 , 4 2 3 , 6 2 0 , 7 1 7 , 7

Ц А Р 2 2 , 5 1 7 , 1 1 4 , 1 1 1 , 7 9 , 4

Ч а д 3 2 , 7 2 7 , 3 2 3 , 2 2 0 , 4 1 6 , 6

Э к в а то р и а тіь н а я  Гв и н е я 3 0 , 7 2 5 , 2 1 9 , 9 2 0 , 2 1 1 , 5

Ю А Р 1 2 , 6 И Д 9 , 4 7 , 8 6 , 7
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Таблиц̂ jy

Д о л я  с е л ь с к о го  хо а о й с тв а  
в снабжении городов продовольствием

(м ак си м а л ь н ы й  в а р я а н т)

( 1 9 7 0  г .  -  I O O )

С тр а н а 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . | 2 0 0 0  г .

Б е р е г С л он ов ой  К о с ти 6 3 , 4 5 2 , 2 4 2 , 7 3 6 ,5 3 0 ,9

Б ур ун д и 9 3 , 1 8 5 , 2 7 5 , 4 6 1 , 9 5 d , l

В е р хн я я  В о л ь та 7 7 , 8 6 6 , 6 5 6 ,5 4 6 , 7 3 8 ,3

Га б о н 6 2 , 8 5 0 , 7 4 0 ,6 3 4 , 4 2 8 , 9

Га н а 7 3 , 3 6 2 , 8 5 3 ,5 4 5 , 9 3 9 , 1

З а и р 6 6 , 4 5 5 , 4 4 6 , 0 3 9 ,5 3 3 , 7

З ам б и я 6 9 , 9 5 9 , 1 . 4 9 , 7 4 2 , 7 3 6 , 4

З и м б а б в е 6 8 , 2 5 6 . 8 4 6 ,9 3 9 ,5  , 3 2 , 9
К а м е р ун 4 8 , 9 3 7 , 4 2 8 ,2 2 3 , 7 1 9 , 8

К е н и я 6 8 , 6 5 6 , 7 4 6 , 7 3 8 , 7 3 1 , 9

Л и б е р и я 7 1 , 9 6 1 , 4 5 1 , 7 4 4 , 2 3 7 , 3

Л и в и я 4 7 , 8 3 7 , 3 2 8 ,0 2 3 ,8 2 0 , 2

М а в р и к и й 6 6 , 0 5 6 , 3 4 6 ,5 4 0 , 4 3 4 , 7

М а в р и та н и я 2 6 , 6 1 7 , 6 1 1 Д 9 , 0 7 , 4

М а л и 7 0 , 5 5 8 , 8 4 9 , 1 4 1 Д 3 4 , 2

М а р о к к о 7 7 , 8 6 8 , 2 5 8 ,8 5 0 , 9 4 3 , 7

Н и ге р 6 3 , 7 5 1 , 5 4 1 , 6 3 4 ,3 2 8 , 1

Н и ге р и я 7 6 , 3 6 5 , 2 5 5 ,5 4 6 , 8 3 9 , 1

Е ги п е т 8 7 , 7 7 9 , 7 7 1 , 4 6 2 ,6 5 4 , 2

С е н е га л 9 0 , 8 8 1 , 9 7 3 ,4 6 2 ,9 5 3 , 2

С уд а н 5 9 , 9 4 7 , 9 3 8 ,2 3 1 , 9 2 6 , 5

С ь е р р а -Л е о н е 6 7 , 4 5 6 , 2 4 6 , 2 3 9 , 1 3 2 , 6

Т о го 7 0 , 9 5 9 , 5 4 9 , 6 4 1 , 4 3 4 ,3

Т у н и с 7 1 , 9 6 2 , 1 ^ 5 2 ,9 4 6 , 1 3 9 ,9

У га н д а 6 3 ,9 5 1 , 8 4 1 , 8 3 4 ,4 2 8 , 1

Ц А Р 6 5 , 3 5 4 , 5 4 5 , 1 3 8 ,6 3 2 , 9

Ч а д 5 9 , 7 4 7 , 0 3 7 , 3 3 0 ,9 2 5 , 4

Э к в а то р и а л ь н а я  Гв и н е я 5 4 , 5 4 4 , 6 3 5 , 2 3 0 ,1 2 5 , 6
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Таблшца У

Доля промышленной продукции в ВВП 

(минимальный вариант)

(1 9 7 0  г . ，- IO O )

Страна 1 9 8 0  г . 1 9 8 5  т . 1 9 9 0  г. 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .

Бер*»，Слоновой Кости 33,1 37 ,4 38 ,9 4 2 ,4 4 5 ,8

Бурунди 5 0 ,8 5 4 ,4 5 6 ,2 5 7 ,7 5 8 ,6

Верхняя Вольта 4 7 ,0 4 5  Д 4 5 ,8 4 5 ,3 4 4 ,3

Габон 8 9 ,2 8 4 ,8 8 4 ,4 83,1 8 8 ,2

Гана 4 8 ,3 5 5 ,7 58 ,3 6 2 ,7 6 6 ,7

Заир 32 ,9 38 ,5 4 1 ,5 4 7 ,6 4 9 ,2

Замбия 6 4 ,7 6 8 ,1 7 0 ,8 73,5 7 5 ,9

Зимбабве 4 7 ,8 4 9 ,7 5 1 ,6 5 2 ,1 5 4 ,1

Камерун 32 ,7 35 ,7 38 ,5 4 1 ,0 4 3 ,4

Кения 2 4 ,2 2 6 ,8 2 9 ,2 31 ,6 33,6

Либерия 5 6 ,9 5 9 ,2 6 2 ,2 63 ,4 6 6 ,2

Ливия 8 7 ,0 8 6 ,6 86 ,2 8 6 ,1 8 7 ,6

Маврикий 4 0 ,3 3 1 ,9 30 ,0 2 2 ,6 4 5 ,1

Мавритания 2 5 ,2 2 1 ,5 2 1 ,4 22 ,3 3 5 ,4

Мали 32,3 37 ,9 43 .1 4 6 ,9 4 9 ,2

Марокко 6 5 ,6 6 7 ,1 6 5 ,9 67 ,3 69 ,3

Нигер 24 ,3 30 ,2 34,1 36,8 39,0

Нигерия 61 ,2 65 ,9 6 8 ,9 7 2 ,2 7 4 ,0

Египет 3 9 ,4 4 0 ,5 4 1 ,1 4 2 ,8 4 6 ,0

Сенегал 4 0 ,2 4 3 ,0 4 4 ,1 4 5 ,4 4 6 ,4

Судан 2 2 ,9 2 4 ,9 18 ,4 1 9 ,2 2 1 ,8

Сьерра-Л еоне 33,1 3 5 ,2 37 ,0 37 ,6 4 1 ,0

Того 39 ,5 43,2 44 ,0 43,3 47 ,1

Тунис 59,3 6 2 ,5 61,1 61 ,8 64,3

Уганда 15 ,0 19,4 16,5 15 ,4 15,7

ЦАР 37,5 4 6 ,5 49,7 53,2 5 7 ,5

Чад 2 0 ,0 23,3 23,8 23,4 27,5

Экваториальная Гвинея 4 7 ,4 5 2 ,8 58,0 53,7 71 ,1

ЮАР 4 8 ,9 52,1 56,5 6 0 ,2 6 2 ,0
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Таблица У1

Доля услуг в ВВП 

(минимальный вариант)

( 1 9 7 0 г . - IOO )

Страна 1 9 8 0  г. 1 9 8 5  г . 1 9 9 0  г . 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г .

Берег Слоновой Кости 4 8 ,1 5 4 7 ,4 0 4 8 ,4 2 4 7 ,0 3 4 5 ,5 4

Бурунди 14 ,03 13 ,84 1 4 ,4 5 1 5 ,8 6 1 7 ,6 2

Верхняя Вольта 2 8 ,8 9 3 1 ,9 8 33,73 36,43 3 9 ,4 5

Габон 8 ,1 0 1 1 ,8 9 1 2 ,7 4 1 4 ,1 8 1 0 ,2 2

Гана 2 0 ,7 8 1 9 ,4 6 2 0 ,0 1 1 9 ,2 9 1 8 ,5 8

Заир 5 3 ,2 0 5 0 ,5 1 4 9 ,5 2 4 5 ’35 4 4 ,8 9

Замбия 25 ,36 23 ,95 2 2 ,8 6 2 1 ,4 0 2 0 ,0 1

Зимбабве 4 2 ,0 8 4 1 ,8 8 4 1 ,5 4 4 2 ,0 7 4 1 ,1 3

Камерун 4 8 ,6 8 4 9 ,7 4 50 ,32 4 9 ,7 8 4 8 ,9 9

Кения 51,33 5 2 ,4 6 53,39 5 3 ,8 8 54 ,32

Либерия 2 7 Д 7 2 7 ,1 7 2 6 ,6 1 2 6 ,8 8 2 5 ,9 3

Ливия 12 ,37 1 2 ,9 4 13,39 13 ,58 1 2 ,1 2

Маврикий 2 8 ,0 3 34 ’ 6 8 3 9 ,0 0 4 5 ,7 9 34, 4 5

Мавритания 5 6 ,4 3 6 4 ,6 1 6 9 ,1 5 6 9 ,9 4 5 9 ,2 5

Мали 3 6 Д  1 3 5 ,8 6 35,32 35,13 3 5 ,6 2

Марокко 23 ,81 23 ,70 2 5 ,5 2 25 ,35 2 4 ,5 9

Нигер 3 4 ’ 44 3 5 ,4 5 36 ,97 3 8 ,4 4 39 ,93

Нигерия 1 4 ,9 8 1 4 ,4 5 1 4 ,4 0 1 4 ,0 8 14,31

Египет 3 6 ,6 0 37,33 3 8 ,4 6 39 ,02 38 ,42

Сенегал 4 2 ,3 8 4 1 ,6 0 4 1 ,9 6 4 2 ,5 2 4 3 ,1 8

Судан 53 ,72 5 5 ,6 2 63 ,84 6 5 ,5 1 6 5 ,5 4

Сьерра-Леоне 4 1 ,2 6 4 2 ,6 9 4 4 ,1 3 4 5 ,8 3 45 ,33

Того 35 ,93 3 6 ,0 9 3 7 ,8 7 4 0 ,5 3 39 ,77

Тунис 3 0 ,2 4 2 8 ,8 9 3 1 ,0 6 31 ,27 29 ,03

Уганда 53 ,04 5 4 ,1 6 5 9 ,8 9 6 3 ,9 0 6 6 ,6 2

ЦАР 39 ,99 36,36 3 6 ,1 9 3 5 ,0 9 33,10

Чад 4 7 ,3 0 4 9 ,4 7 5 2 ,9 9 5 6 ,2 2 5 5 ,8 3

Экваториальна я Гвинея 2 1 ,9 5 2 2 ,0 1 2 2 ,0 9 2е,із 1 7 ,4 2
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Табшща УП

Потребности в топливе и энергии 

(минимальный вариант )

( 1 9 8 0  г . - IOO)

Страна 1 9 8 5  г. 1 9 9 0  г. 1 9 9 5  г . 2 0 0 0  г.

Берег Слоновой Кости 139,5 1 8 7 ,8 2 4 1 ,6 3 1 4 ,8

Бурунди 135 ,8 1 7 8 ,0 2 2 8 ,5 2 9 8 ,7

Верхняя Вольта 1 2 0 ,9 1 6 2 ,4 1 9 6 ,4 2 4 8 ,0

Габон 103,0 1 2 7 ,8 1 5 7 ,6 1 9 4 ,7

Гана 1 54 ,3 2 1 7 ,0 283 ,1 384,3

Заир 138,2 1 9 0 ,5 2 6 2 ,9 3 4 7 ,7

Замбия 143,2 2 0 1 ,8 2 8 0 ,0 4 0 1 ,6

Зимбабве 1 4 0 ,0 1 9 5 ,9 263 ,1 3 6 2 ,5

Камерун 1 4 7 ,2 1 8 9 ,6 2 5 3 ,5 3 2 2 ,8

Кения 1 4 9 ,6 2 1 2 ,3 2 9 9 ,9 4 1 9 ,6

Либерия 129 ,3 1 6 7 ,3 2 1 4 ,3 2 7 4 ,8

Ливия 1 2 7 ,6 1 6 1 ,6 1 8 9 ,1 2 5 4 ,8

Маврикий 1 1 1 ,2 1 1 9 ,2 113,7 1 5 4 ,8

Мавритания 143,5 1 9 7 ,7 2 5 4 ,5 3 4 4 ,4

Мали . 138,9 1 9 6 ,2 2 7 4 ,7 37 4 ,6

Марокко 1 3 4 Д 1 7 0 ,1 1 9 4 ,2 2 4 8 ,8

Нигер 1 4 7 ,0 2 1 5 ,6 30 5 ,1 4 1 9 ,9

Нигерия 1 4 3 Д 2 0 2 ,8 283 ,6 3 8 5 ,8

Египет 1 1 8 ,8 1 4 7 ,9 1 6 7 ,9 2 0 7 ,6

Сенегал 1 2 7 ,1 1 6 5 ,4 2 0 5 ,0 2 5 9 ,0

Судан 139,6 1 8 5 ,5 231 ,7 2 9 7 ,7

Сьерра-Леоне 134,9 1 7 7 ,2 2 2 4 ,1 2 9 8 ,0

Того 145,3 1 9 5 ,8 2 4 4 ,1 3 2 5 ,0

Тунис 139,3 1 7 6 ,6 1 9 0 ,5 238 ,1

Уганда 1 4 7 ,5 2 0 1 ,9 2 5 5 ,8 3 4 8 ,2

ПАР 1 5 8 ,1 2 0 6 ,6 2 6 8 ,6 3 4 8 ,4

Чад 135,6 181 ,3 2 4 6 ,4 3 0 9 ,7

Экваториальная Гвинея 133,7 1 8 4 ,4 223 ,6 331,6

ЮАР 133,2 1 6 0 ,8 237 ,1 293,1



SUMMARY

A monograph “ Economic Prognostication" by the Soviet sc ie n tis t M.M. Go- 
lanskし is  an analysis of general and spec ific  aspects o f economic prognostica- 
tion by means of system approach. The developing countries of A frica  are ta ken 
as a proving ground for theoretical inferences.

The monograph includes a foreword, four chapters and tables of prognoses. 
Chapter 1 deats w ith  the spec ific  features of socio—economic processes that 
must be ta ken into account when prognosticating. Due to its  substantie l va- 
gueness, s c ie n tif ic  prognostication of thèse processes cannot exceed the lim its 
of forecasting but general development tendencies.

Chapter 2 analyses the main factors which w i"  determine, w ith in  the next 
décades, the lasting tendencies of development of newly free countries in ge
neral, and those of A frica , in particular. ln conséquence o f A frican countries 
being engaged in the world capita l is t economy and the extension of the pro
cesses of international ization of capita l is t reproduction, the rôle and importance 
of global factors in the ir development w ill increase at the expence of dim inu
tion of the rôle o f local factors.

Chapter 3 describes in de ta il a global model of economic prognostication, 
b u ilt on the basis of u t il ization o f the advantages of self-developing système. 
This model makes i t  possib le to prognosticate the moet probable changes in 
key economic showing of indiv idual countries, being a constituent part of the 
world economy, w ithou t resorting to the corresponcling data on other countries.

Chapter 4 analyses the résulte of prognoses, obtained by means of the 
above mentioned global model for A frican countries, and inc identa lly , for the 
developed cap ita l is t  countries as w e ll, l t  is  supposed, that A frican countries 
w ill remain w ith in  the world ca p ita lis t system for the period under prognostica
tion (up to the year of 2000). The prognoses show, tha t the overwhelming ma- 
jo rity  of A frican countries w ill not be able to overcome backwardness w ith in  
th is  century, fo llow ing  the path of cap ita lis t orien ta tion. The incapab ility  of 
world cap ita lisa i to e lim inate backwardness in the sphere of its  influence is 
another manifestation o f the further aggravation o f its  generel crie ie.
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го то в и тс я  к  изданию

Кууэ A .A . Аграрные отношения в М а р о к к о .1 0  л.

В монографии рассматриваются аграрный строй в М арокко, осо
бенности развития капиталистических отношений в деревне, анализи
руются основные формы землевладения и землепользования, показы
ваются положение трудящихся масс, изменения в классовой стр укту 
ре деревенского 'общества. Исследуются также буржуазные концеп
ции решения аграрны х проблем в М арокко , а также аграрные прог
раммы основных политических партий страны. Выявляется социаль
ная направленность мероприятий марокканского  правительства в а г
рарной сфере, дается оценка сдвигов в социально-экономической 
структуре марокканской деревни.

Заказы на книги  принимаются всеми магазинами книготоргов и 
"А ка д е м кн и га ' а также по адресу: 1 1 7 1 9 2  М осква В -1 9 2 ,  М ичу
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кн и га г .
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Следзевский И .В . Формирование социально-экономической стр ук
туры Нигерии. 2 0  л.

В книге  исследуются проблемы формнроввння экономической сис
темы Нигерии в 4 0  — 7 0 -х  годах X X  века. Ставится ряд недоста
точно разработанных в отечественной литературе теоретических и 
методологических проблем изучения экономических систем  развиваю
щихся стран. Анализируются аграрная структура , формы и тенденции 
развития частнокапиталистических укладов, роль и характер государ
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процессам, наметившимся в 7 0 -е  годы.

Заказы на кни ги  принимаются всеми магазинами книготоргов и 
г А кадем книга1", а также по а/фесу: 1 1 7 1 9 2  М оскву  В - 1 9 2 ,  Мичу
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