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А. СОВИ И ЕГ{) КОНЦЕПЦИЯ 

Альфред СО1ви 1был на [Iротяже:нии м:r-юrих лет, остает
ся и теперь, несмотря на то что по возрасту покинул 

пост директора Национального института демоrрафпче
скпх псследований, признанным главой французской де
мографической школы, однпм из самых видных демогра
фов нашего века вообще, долгое время возглавлявшим 
Комиссию по населению ООН. Его отличает широта 
интересов и поля активности, не только охватывающих 

все многообразные аспекты самой демографии, но и да
леко выходящих из ее границ, вторгающихся в проблемы 
экономики, социологшI, политики, истории. Центром же 
пх является взанмодеi'!ствпе населешш п экономики. По
этому о Совн как демографе нельзя говорить в отрыiВе 
()Т его общих политических и экономических взглядов. 

Политпчесю1е взгляды, идеология Сови сложны и 
противоречпвы. 

С одноii стороны (и это должно быть отмечено в пер
вую очередь, не только по значению вопроса, но и пото

му, что именно в этом он проявил себя особенно актив
но), А. Сов и являе1'ся убежденным ст.оро.нником мира 
между народами. Подпись его стоит под историческим 
Стокгольмским воззванием, он явился одним из главных 
зарубежных инициаторов Апрельского совещания 1951 г. 
в Москве. Надо ,слышать, как он произносит ста·вшее для 
него священным слово «Ля пэ» (Мир), чтобы почувство
вать его искреннюю приверженность делу мира. Эту сто
рону идеологии и деятельности А. Сови советские люди 
знают и высоко ценят. 

Но есть и другая сторона. Сови настроен во многом 
предубежденно в отношении коммунизма и марксизма. 
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Настроенных так буржуазных интеллигентов во Фран
ции, как мы знаем, немало. И Сови является далеко не 
самым крайним из них, у него нельзя отметить физиче
ской идиосинкразии ко всему, связанному с коммуниз
мом, ко всему советскому. Он готов терпимо относиться 
к людям разных политических взглядов, готов выслушать 

аргументацию своего противника и спорить, сидя с ним 

за одним столом. Но отмеченное выше направление его~ 
идеологии вполне ясно; оно, в частности, воплотилось в 

ряде его сочинений ( «От Мальтуса до Мао Цзэ-дуна» -
1958, «Мальтус и два Маркса» - 1963, «Социализм в 
свободе» - 1971), об этом же говорят и отдельные его• 
вьюказывания в других u1роиз,веде.ниях, иногда по ве,сьма 

частным ,поводам. Чт,обы не ,вступать здесь в ненужныЙI 
спор о порой весьма наивных суждениях Сови, часто. 
основанных на весьма устарелой или недостаточной пн
формации о положении в СССР, мы при подготовке 
«Общей теории населения» к печати исключили из текста 
несколько мест, касающихся весьма частных вопросов, и 

главу 23 из II тома. 
Общественная и научная деятельность Альфреда 

Сови обу'iсловлена его философской конце,пцией, в центре 
которой человек. Отсюда его ,неnрпяти~ человеконепа
вистничес.ких вое.н,ных доктрин, его, бу,ржуазного ученого.., 
немаловажное для нас призна,ние (по т-ек,сту это мы уви
дим не раз) возможности не только ка1питалистичес1юго" 
но и социалистического пути развития. Есть все основа
ния предположить, что эта исходная позrщия при.вела 

А. Сови к выбору своей основной научной спсцнальноста 
и в дальнейшем, ·всю долгую жизнь в науке поддержива
ла его высокий н своеобразный «демографический пат
риотизм». 

В то же время нельзя не признать, что общсгуманн
стическая ориентация А. Сови, коr,да он старается как 
бы стать над классами, партиями, государст,вамн, пе спа
сает его от необходимости выбора позиции при оцепкс
реальной действительности. И кor.:r.a выбор пропс\0,1.111\ 
мы отчетливо видим его неизбежную прпвержсшюсть 
своему классу. 

Как уже было сказано, А. Сови не останавливаетсн 
леред тем, чтобы вторгаться в область проблем поли
тической экономии и социологии, хотя делает он это по~ 
стольку, поскольку к этому приводит рассмотрение тех 



или иных вопросов демог.рафии: а·втор о,ста,ет.ся, сле,дова
·тельно, всегда верным своей профессии. Поэтому о его 
приверженности к той или иной теоретико-экономической 
концепции приходится судить по его высказываниям в 

связи с вопросами населения. 

В экономическом плане А. Сови придерживается ос
новных позиций маржинализма. Это заметно проступает 
на тех страницах, где речь идет о внешней торговле, но, 
пожалуй, наиболее ярко выражено в основной его кон
цепции - концепции «оптимума населения», главной 
предпосыл:rюй которой служат закан «у~бЫ1вающей произ
водительности труда» ( самой по себе и в связи с плодо
родием почвы) и все прочие атрибуты маржинализма. 

Особенно наглядны в этом отношении центральная 
теоретическая глава 5 первого тома ( «Экономический 
оптимум») и помещенный в ней рис. 14. Если отказаться 
от ,«закона убывающей производительности труда» и дру
rих положений маржинализма, то представленные там 
кривые будут лишены тех своих форм, которые и служат 
для А. Сови обоснованием всей теории. 

По :м,не.нию А. СО'Jш, источrНик прибыли или «лри:ба
вочной стоимости» (как он пишет в кавычках, прибегая 
к терминологии мар~сизма) надо ис·кать не стольIЮ в 
рамках предприятия и в отношениях между хозяевами и 

наемными работниками, сколько в выборе (в смысле 
~труктуры спроса на товары и услуги), который господ
сТ1Вующий кла,ос может ,сделать для прим,е.нения дохода. 

А чrоб не было сомнений, в чей адрес э-го направлено, 
а.втQр замечает, чт,о влияние ст:рукту~ры потребл1ения -
эт.о как раз то, что «~просмотрел» К. Марюс. Сови прщбе
гает к простра,нной аргументации того, что ·богатые боль
ше потр,ебляют продукта.в, я,вляющих·ся результатом 
мноrократ.н.ой пер·еработ.ки, а та:кже услуг, чт.о~бы обос.но
вать вывод о том, что нераве.нс'Ilво дохо;П.ОО повышает 

оптимум на,с,ел,ения и способствует занятости, и.наче го
воря - от,од1вига•ет, смятчает перена,селение. 

В сравнительном анализе ситуации в области населе
ния и экономики разных эпох главное для автора книги

это не общественный строй, а ступень технического про
гресса. В воззрениях автора книги в ряде случаев от
ражается влияние и ряда других концепций, историче
ски напластовавшихся в буржуазной экономической 
мысли. 
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В ~области дем,О1Графическюй теории ,кредо А. Со1ВИ1 
определить, конечно, гораздо легче. Главное в нем опре
деляется тем, что он - ярый приверженец теории опти
мума на1селения. При этом речь идет в основном об 
оптим,уме экономичееком, хотя в ряде мест упоминаеТ1ся и 

«оптимум могущества» (политический, военно-политиче
ский). 

Сама по себе идея демографического оптимума воз
никла давно. Ее мы находим у таких экономистов, как. 
Маршал, у деятелей ~Международного бюро труда пе
риода между двумя мировыми войнами, у многих наших 
современников. При рассмотрении этой идеи в абстракт
ном плане против нее нечего возразить: одному на необи
таемом острове (даже при всем трудолюбип и всех та
лантах Робинзона Крузо) .жпть плохо, но прп плотностrr 
населения, везде и всюду превышающей 1 млн. человек 
:на 1 кв. км, очевидно, 11оже было бы плохо, слещователь
но1 rде-то в интервале между такими двумя крайностямп 
лежит наилучший вариа,нт, оптимальrная численность. 
Оста'Новка за небольшим - олределенпем, где же 
именно эта оптимальная точка. Чтобы се определпть, 
надо рассматрИrвать вопрос о населении п его дина,мике в 

комплексе со всей динамикой воспропзводства, темпаып 
накопления, динамикой фондовооруженности, пропзводи
тельности труда и уровня потребления. Но для общества 
с антагонистически классовой структурой об общем уров
не потребления вообще говорить не приходит,ся; еслп же 
речь идет о его уровне для трудящпхся, то он определяет

ся, конечно, не численностью населения и соотношеппем 

между нею и другими экономическими ш1.paмcтpdMIIt 

а распределением доходов. Меж тем мы уже впде.пrr п 
еще у~видим, как превратно представляет себе зпачсюrс 
этого фактора А. Совп. 

Однако А. Сови является однпм пз тех представпте
лей теории оптимума населения, которые хорошо понп
мают, что его конкретная величина зависит от комплекса 

разнообразных условий, как ле:ж:ащих на стороне прпро
ды, так и на стороне соцпально~экономического развп

тия, технического прогресса, общественных форм, а не 
только от простого соотношения численности населенпя 

и размеров населяемой территории. Но тем труднее опре
делить эту величину. В сущности, этого и не пытался еще· 
сделать ни один из приверженцев теории. В этом отноше-
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нии пусть читателя не введут в заблуждение представ
.ленные в виде таблиц многочисленные числовые приме
ры. Цифры в них, как автор специально предупреждает, 
примерные, они служат всего лишь иллюстрацией к тео
ретическому изложению. 

Но раз измерить оптимум населения и на этой основе 
установить, превыше.и ли он (то есть имеет ли место пе
рена,сел,ение) или еще не достилнут, нет возможности, то 
,остается одно: оцешrвать эмпирически уже сложившееся 

положение. Используемый на деле критерий более чем 
·«прост»: если в стране 1На1блюдается недоедание или без
работица - значит, численность ее на,селе.ния превысила 
свой оптимум. Если бы этого не п1роизошло, то не было 
бы указа:нных пагу.бных последствий. Тут теорпя оптиму
ма смыкается с обыкновенным мальтузиа,нством. 

Л. Сови, правда, различает эти два случая, говоря, 
что недоедание означает превышение оптимума в отно

шеншr средств существования, а безработица - в отно
шении за1нятости. Но различпе это поиrс.тине вопреки 
.ж:еланпю Сови ч~ресчур тонкое: разве эти два явления 
пе сопутствуют друг другу? 

Главный вывод из теории оптимума состоит в том:, что 
нельзя считать, как утверждали Мальтус и его последо
ватели, что населения вообще слишком много или, как 
утверждалп популяционисты первой половины века, что 
его вообще слишком мало; надо говорить о том, много 
JIII его илп мало по сравнению с оптимальной числен
ностыо. При этом то или другое зависит не только от 
чпслеппости самого населения, но и от оптимума, кото

;рыii мо:ж.ет также изменяться как в одну, так п в другую 
сторону. Легко видеть, что здесь создается чрезвычайно 
удобная для апологетов - преднамеренных и непредна
меренных - «интегральная» концепция. Любую страну, 
,смотря по эмпирической оценке и иным соображениям, 
можно объявить перенаселенной (оптимум превышен) 
или недонаселенной (оптимум не достигнут). Для маль
тузианцев возможность такой пнтеграции была ценной 
находкой: она позволяла, когда это было нужно, для от
дельных стран брать на !Вооружение идеи по1пуляциоми
стов - и пропагандировать пользу роста населения, на

-стаивать на соответствующей политике населения, 
,сохраняя в целости весь арсенал мальтузианской аргу
ментации для всего остального (или без малого всего 
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остального) мира. Впрочем, ведь и у самого Мальтуса 
uтношение его двух знаменитых прогрессий в самом на
чале ряда может и возрастать. 

Как извесТ1но, именно во Фра1нции в течение долrгого1 
времени по~след,ст1вия 011носительного перена1се.ле.ния ощу

щались в меньшей степени, чем в ряде других стра·н. Что, 
ка1сает,ся рьшка ра1бочей силы, то Франция долго была 
(да и те[Перь остае11ся) страной, импортирующей рабочую 
силу. Пра!Вда, •сам факт импорта ра1бочей силы еще не 
говорит об отсу11ствии перена1селения. Особен.но еслн 
учесть некоrорые специфические черты этою импорта, 
например от,сутствие у иммигрантов с,вязи или их слабая 
связь с профсоюза.ми (а в авое ~Время их обязательство, 
такой связи не иметь), во.з,можн0tсть платить им ГQlраздо 
м1еньше, чем своим отечественным ра1бочим, возмож,ность. 
этим путем оказывать да1вление и на заработную ш~ату 
этих последних и т. п. Но 11ем не менее в период до L:онре
менного кризиса разница м,ежду ситуацией во Францшv 
и ·в Италии бросала,сь ,в ·глаза, и французские мальтузи
а.нцы ,в,сегда чу,вствовали извес-гную нелавкюсть. Тсо,рия 
оптимrума у,стра,няла ее, позволяя сочетать популнцно

,низм для Франции с мальтузиа,н1ством для других стран. 
Один из самых ярких пример,ав этому мы и имеем в шще 
А. Сови. Так, практически, ка,к только он псрсходнт к 
странам «'Ilр1етье.го мира» или к Голла:ндии, Италии, его, 
сужд,ения почти ничем не отличаются от суждений клас
сических мальтузиа,нцев. Беда таких ,стра,н оостоит, по его 
м•нению, ,в том, ,что они позволили своему населению да

леко перейти че.рез точку оптимrума. Ка.к только Савн от
рывает,ся от национальных проблем Фра,нции и iПЫ'rа,стсн 
!ЧТО-ТО юб~о,бщать IB 'МИрЮ!В·ОМ ~масштабе, ,он IПОД IВIПе<ЧаТJIСНИ
ем положения в развивающихся странах, так на3ьшасмо

го «:демографического взрыва» в них, превращается н 
обьпиювенного мальтузианца. Поэтому вполне правы 
были П. Венсан и А. Мюрдаль, писа1Вшие, что «тео.рия 
о.птимума населения ... пред,ста1вляет со·бой вариант маль
тузиа,накой теории демографического да.вле,ния». 
И хотя Сови нельзя поставить в один ряд с мальтузи

анцами, доходящими до апологии войн, эпидемий и т. п.~ 
логика принятой концепции берет свое, и иной раз у него 
вырываются такие достойные Ф. Фогта (против крайно
стей позиции КJОторооо О'Н сам спорит) фразы, как. 
признание положительных последствий чумы 1840 г .• 
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-якобы вследствие которой повысился уровень жизни на
•емных ра~бот.ников и их доля в продукции, и даж,е 1Воз
мож1ной пользы войн, хотя Сови тут же оста1навлива1е11ся 
и делает «с.пасительное» зая,вление, что для чел01ве~ка 

горазд,о лучше оказатыся жертвой природы (умереть от 
nолода), чем себе подобного (пасть на ~войне). 

Понятием оптимума населения А. Сови пользуется 
для оценки любой ситуации, превращая его, как он сам 
выражае11ся, в универсальную отмычку. Методологиче
·.ски это-попытка объяснить экономические явле.ния воз
действием населения, сводить все к его чрезмерной или 
недостаточной численности. В этом отношении снова пол
ное родство с мальтузианской методологией, которому 
нисколько 1не мешает приз1-rа~ние со стороны Со~ви суще
ственного влияния социально-экономических фактороiВ на 
процессы движения населения. Признание этого воздей
.ствня пе может служить основанием для зачисления 

А. Сови в категорию активных антимальтузианцев (1к со
жале~юпо, встречающегося в литературе). Тем болве что 
<:еrодпя почти не~возмож,но найти а:второв, которые бы его 
·не признавали, хотя .никак нельзя сказать, что не стало 

мальтузиа1нцев. 

Найденная А. Сови универсальная отмычка и приме
няется далее к решению всех проблем, как общих, так и 
·частных. Народам плохо живется оттого, что чпслен-
1юсть населения лпбо ниже, либо выше (чаще выше) 
своего оптимума. Все беды - большие и малые - про
истекают, такпм образом, от дви:женпя населения. 

Как «работает» эта отмычка, можно видеть на сле
дующем прпмере. Сови приводит некоторые свидетельст
ва, правда весьма спорные, прямой связи между уровнем 
заработной платы и безработицы. Кейнс сказал бы, что 
тю< и должно быть: если заработная плата высокая, то 
·больше людей готово работать и предлагает свой труд, 
что и приводит к рос.ту числа безработных. Иначе говоря, 
безработица - ,неизбежный опу11ник вьюоких зара1ботКJОв. 

Дж. Б. Кларк сказал бы, что так и должно быть: ведь 
если бы капитал занял больше рабочих, то была бы ниже 
производительность «последнего» (предельного, мар
жинального) рабочего, а именно ею определяется 
заработная плата, так как капитал нанимает рабочих 
до тех пор, пока производительность такого прtщельного 

~рабочего не сравняется с заработной платой (разность 
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между этой предельной производительностью и средней 
образует, по ~Кларку, прибыль хозяина), и если заработ
ная плата была бы выше, то капитал огранпчплся бы 
меньшим числом рабочих. 

То и другое означает, что рабочему приходится выби
рать между высокой заработной платой и высокпм уров
нем за1нято~сти; полной занятости при хор.ошпх зара
ботках быть не может. Но здесь уровень заработной 
платы определяет число безработных (на одноii сторо
не - по Кейнсу) и число занятых (на другой стороне -
по Кларку). Сови же на:до, ч'Габы, наоборот, чпслDн
ность определяла все, в том числе и уровень заработной 
платы. Поэтому, полуприсоединяя.сь к I(лapr<:y, он 
лереста1вляет функщrю и аргуме~нт и получа·ет нулпшй 
ему вывод: заработная плата низка не потому, что ыпого 
ищущих работу, а потому, что много занятых (rr, с.rrсдо
вателыю, низка производительность предельного рабоче
го). Это не мешает ему утверждать, что, папрнмер, :в 
Бельгии безработица обусловлена высокой зapaбnтrroir 
платой, а полная занятость во Францпп - rшзкоii зара
~6отной платой. Повысить ее оз·начало ,бы, согласно Э'ГОI1 
теории, сюздать нелреод:олпмыс трудности для пр~;щрн

нимателей и угрозу безработицы для рабочпх. Так, аргу
менты от демографии противопоставляются борьбе рабо
чело ,класса. А. Сюви не раз с 1в,оз·мущением lf\О~ворит п о 
40-часовой неделе, введение которой он расцеюшаrт как 
мальтузианское мероприятие, совершенно неподходя

щее для Франции, где население не достигло своего оп
тимума. 

Основой теории оптимума населения А. Совп n l)r ве
дгущем - эко,номичес1юм- а.спе.кте (см. 5-ю гл. I то~а) 
главным исходным пунктом служит представлешrе о за

висимости производительности труда от числа занятых. 

отвечающее линии «в» уже упомянутого рпс. 14 ( c:-.t. в. 
тек:сте, стр. 105). 

С увеличеiшем числа занятых эта лпнпя проп:шо;.щ
тельности очень скоро достигает максимума, а затем вдет 

вниз, постепенно сливаясь с осью. Влево или вправо от 
максимума, то есть там, где меньше или больше работни
ков, произ1во~итель~н-о,сть и, ЗtНа'Чит, уровень жизюr ниже 

(поскольку в общей части' своей теории А. Сови ставит 
знак равенства между тем и другим). А. Сови подчерки
вает, что все это относится к статическому аспекту: коор-
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дината времени пока исключена, следовательно1_ задан 

уровень техники, что им подчеркивается весьма основа" 

тельно, и заданы наличные средства производства, что 

им сознается весьма смутно. 

Если средства производства действительно заданы в 
том виде, как они существуют в данный момент, то тем 
самым задана и максимальная потребность в работни" 
ках, отвечающая максимальному использованию средств 

труда. Больше продукции, чем они при этом дадут, полу
чить невозможно. И если число работников удвоить, то 
из двоих один будет работать, а другой останется фак· 
тическп без дела. Душевая продукция будет вдвое ни
же, чем была бы при ограничении числа работников тем 
их количеством, которое нужно для достижения максц· 

мума. 

При переходе к динамической постановке вопроса от 
этих предпосылок, однако, ничего не остается. Техниче
ский уровень производства не является постоянным, 
а наличные в данный момент средства производства есть 
результат всего хода процесса воспроизводства в прош

лом. Между тем вне динамического аспекта вся теория 
лишена практического смысла. Ведь ее назначение
указать наиболее правильную политику населения. А эта 
политпка имеет объектом своего воздействия не статику, 
не наличную численность и структуру, а пменно динами

ку населення (рождения, смерти, миграцию, стимулиро
вание переходов из групп в группы и т. п.). 

Понимая ограниченность статической трактовки, 
А. Совп во втором томе книги, где речь идет о вещах, 
гораздо более близких к реальной жизни, неоднократно 
обращается к динамической трактовке. В ней главное, по 
его мнению, учет сдвига оптимума на·селения под влия

нием технического прогресса. Однако стремление все 
свести к демографическому фактору и здесь берет верх. 
В поисках того, что обусловливает, стимулирует техни
ческий прогресс, он снова указывает на давление населе
ния: оптимум пройщ~.н, образует,ся 1перена,селение, даrвле
ние населения приводит к голо~у, :бедности, и в ооисках 
выхода люди со~вершенствуют тех-нику. 

Однако в отличие от примитивных мальтузианцев, 
вся премудрость аргументации 1ко'I'орых оводится 'К сопо

ставлению численности населения с площадью плодород

ной земли, А. Сови вводит в свою теоретическую кон-
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струкцию и общественные отношения. И в этой связи 
графики, заполняющие I том, начинают играть, так ска
зать, всеми цветами радуги. Мы имеем здесь в виду не 
признание того влияния, которое социальные условия 

оказывают на рост населения. Мы имеем в виду зависи
мость от общественных условий, в которую ставится сам 
оптимум населения. В представлениях о ней А. Сови 
сказывается общий характер его идеологии. В рассмот
рение вводится собственник, от которого зависят трудя
щиеся. В.место про,стого ;щележа плодов труда между нимп 
собственник выплачивает им некоторую заработную пла
ту, меньшую, чем полный продукт их труда, а остальное 
забирает себе. Если раньше оптимум населения отвечал 
той точке, в которой продукция предельного работника 
становится меньше, чем средняя продукция, производи

мая всей их массой, то теперь он отодвигается в ту точку, 
где продукция предельного работника становится мень
ше тоr10, что отвечает заработной плате, - в точном ооот
ветствии с теорией заработной платы и прибыли 
Дж. Бейтса Кларка. 

Как известно, источником перенаселения в развитых 
капиталистических странах являются именно обществен
ные отношения капитализма. Роль же их в теорпи А. Со
ви как раз противоположная: заставляя трудящуюся 

массу населения потреблять не в соответствии со средней 
продукцией, а по выплачиваемой капиталом заработной 
плате, то есть насильственно уменьшая уровень потреб
ления, капитал, по Сови, тем самым отодвигает оптимум 
населения, предотвращая его превышение и, следова

тельно, предотвращая перенаселение (в смысле Сови). 
К тому же принцессы ХХ века молочных ванн не прини
мают. Изъятый прибавочный продукт (применяя нашу 
терминологию) в большой части обращается на содержа
ние челяди и т. д., что в свою очередь еще дальше отодви

гает оптимум населения. Сюда же относится и содержа~ 
ние армии, контингенты которой также входят в опти
мальную численность, отодвигая его еще дальше. 

Наконец, в предъявляемом имущими классами спросе 
пре~бладают продукты вторичной переработки плодов 
земли, в которой может и не действовать «закон убываю
щей производительности труда» и для которой, во вся
ком случае, нужны дополнительные рабочие. Выходит, 
чем больше социальное неравенство, тем выше оптимум 
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населения, тем дальше угроза перенаселения. К.онечно, 
рабочий может на это возразить: зачем ему такой опти
мум, не все ли равно - жить плохо по той причине, что 
мал оптимум, или достигнуть увеличения оптимума ценой 
плохой жизни? ~Но поскольку есть собственник, это воз
ражение не может изменить положение дел. 

Согласно А. Сови, в прежние эпохи и в странах, где 
еще сильны докапиталистические уклады, ту же роль 

играет феодал. Устранить феодала означало бы сразу 
сильно снизить оптимум населения, следовательно, вне

запно создать перенаселение. В уста феодала он вклады
вает тираду, общий смысл которой сводится к следую
ще1му: ~Если бы не я, ,ваш о~птиму,м 1был бы меньше и \ВЫ 
пе:ред,рались бы. Я - защита сла1бых, которые при 
этом погибли бы». Польза от социального нера,вен
ства отмечается в книге так часто, что мысль об этом 
может считаться проходящей через нее красной нитью. 
Сфо,рмулированшая прямо и без обиняков, она я,вля1ется 
одним пз гла~в,ных выводов всей т0ории: «Неравенство 
доходов увелu~швает опти.мулt населения, что являеТ1ся 
сущес11венным феноменом, домин:и~рующим во всяком 
р,ежиме ча,сТ1нrой собственно·с.ти, особенНJо в аграрной эко-
1-юмике» (кур.сив автора). 

Если Марксом неопровержимо доказано, что капита
листические отношения порождают перенаселение, то у 

Сови они оказываются предохранительным средством от 
него. И это относится не только к абстрактному общест
ву с абстрактными капиталистическими отношениями. 
Если Маркс показал, что по мере развития капитализма 
созда~ется пере.на,селение и за счет разорения средних 

слоев ( ~скрытое» перенаселение, в частности аграрное), 
то в противоположность этому Сови рекомендует как 
один из способов избежать пе.ренаселе.ния ликвщцацию 
средних слоев, которые своим стремлением с.охранить 

более высокий, чем у рабочего класса, уровень жизни 
уменьшают оптимум и, следовательно, способствуют обо
стрению пере.насел,ения. 

Эти выводы теории оптимума опять-таки сходны с 
утверждением Мальтуса, что устранение социального не
равенства не может уменьшить перенаселения. Устране
ние социального неравенства, считают сторонники этой 
теории оптимума, немедленно создаст перенаселение 

там, где его нет, усилит и обострит его там, где оно есть. 
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Но это легко опровергается не только теоретическими 
аргументами, но и практическим опытом стран социализ

ма. От старого строя СССР унаследовал безработицу в 
городе, в больших масштабах аграрное перенаселение в 
деревне. Все это быстро ушло в прошлое с победой социа
лизма. 

Говоря об идеологической характеристике книги 
А. Сови, нельзя не коснуться и вопроса о «демографиче
ских инвестициях». ~Выдвижение его на одно из первых 
мест в кругу проблем взаимодействия экономики и 
населения считается одной из его главных заслуг. Под 
демографическими инвестициями понимаются, во-первых, 

инвестиции в расширение обслуживания населения по 
линии жилищного строительства, просвещения, здраво

охранения и т. п., требуемое ростом населения, во-вто
рых, капиталовложения, нужные для обеспечения прп
роста рабочей силы рабочими местами. Их неоткуда 
взять, кроме как из того же прибавочного продукта. Тя
жесть, которой ложатся демографические инвестиции 
на плечи трудящихся, тем больше, чем быстрее растет 
на,селение. Выходит, хочет этого Со'ВИ илп нет, что 
капитал извлекает прибавочную стоимость путем эксплу
атации тру.дящихся ради их же детей. Но раз1вс Н,е яrcrro, 
что прибавочная стоимость извлекается капиталом неза
:висимо от демоr1рафичоокого роста и, с.карее даже наобо
рот, при отсутствии детей стоимость рабочей силы была 
бы меньше и, следовательно, прибавочная стоимость еще 
больше. Понятие демографических инвестиций можно 
еще принять по поводу расширения бесплатных видов 
обслуживания населения. Как известно, в капиталисти
ческих у,сло.виях их не та1к много. И уж ,во в,сЯ'!юм слу,чае, 
жилые дома строятся хозяевами не для обеспеченпя при
роста населения, а для извлечения из этой отрасли при
были. Чго же ка,сается Оlбесл,ечения ра1бочих мест, то, уж 
конечно, не забота об этом служит стимулом накопления 
ка1Питала. И что бы ни ;гю:ворил Сови о «демографпч,е,ских 
инвестициях», накопление капитала остается законом не

зависимо от роста населения, что, кстати говоря, хорошо 

видно на примере Франции в годы стационарности ее на
селения. Накопление капитала регулируется отнюдь не 
темпами роста населения и ни в какой связи с ними не 

стоит. Не будущие дополнительные рабочие предъявляют 
спрос на ра1бооие места, а, наоборот, ка!Питал пр-едъя1В-
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.ляет спрос на рабочую силу - в той мере, в которой она 
,сама себя не сделала излишней, создавая заменяющие ее 
,орудия производства. Накопление в капиталистическом 
хозяйстве производится не для того, чтобы предоставить 
кому-то работу или обеспечить кому-то потребление, 
.а ради увеличения прибыли. В этой связи неудивитель
но, что Сови уделяет немало места критике марксистской 
теории относительного перенаселения, вызванного капи

тализмом. Сови достаточно хорошо знает историю и не 
,опро·вер,гает исторических факта.в, яс.но показывающих, 
как огромные массы людей вытеснялись из производства 
машпнами. Но все это не пыеет, по его мнению, отноше
.ния к совре~1енности. 

Чтобы обосновать свое суждение, А. Сови строит нуж
ную для этого картину зависимости оптпмума населения 

,от те.х.юrчеюкоrю прогрес,са: сна чала технический nponpecc 
уменьшает оптимум населения. Так было во времена 
Маркса, что и позволило сформулировать тезпс об отно
,сительном перенаселеюш как следствии развития техни

ки. Но в дальнейшем ее развитие увеличивает оптимум 
населения. Так происходит теперь, поэтому закон отно
~ительнQIГо лере~населения пер.сстает дейсТtВовать. Влро
чем, когда во II томе Сови переходит к более кон
кретным фактам, их анализ нередко приводит его к проти
воречию с ,собс11ве.нной теорией. Продолжая на1стаивать на 
преимуществах режима, основаннюго ·на ча1стной со.бст
rвенности в отношении производст,ва, он ,в то :же время от

,м.еча·ет, что таrIЮЙ ре:жим попросту 011б~ра1сывает жш,ужных 
ему для этого людей, создает безработицу, не обеспе
чивая рост занятости в соответствии с ростом насе

ления. 

Понимает он и то, что в социалистических условиях 
безработицы быть не может, да:же если страна перенасе
лена (то есть имеет население, превосходящее свой опти
мум). В капиталистических условиях в случае перенасе
ления полному использованию всех трудовых ресурсов 

мешает все тот же механизм предельной производитель
ности. Но «постоянная безработица все менее и менее 
т,ер[IИМа для общестsа». Вы:х:од из этого, по МrНе!НИЮ 
Оови, ,состоит в rом, чтобы приапо1со~бить капитализм 
к этой ситуации, принять энергичные меры по обеспече
нию работы для всех-даже рискуя нарушением полно
ты режима частной собственности. Это приспособление 
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режима к условиям перенаселения, не забывает он до
бавить, «пошло бы уже сейчас гораздо дальше, если бы 
не боязнь коммунизма, вызвавшая консервативную реак
цию» (там же). Таким образом, даже тогда, когда Сови 
прозревает и видит преимущества социализма перед ка

питализмом, вывод он делает лишь о коррективах, кото

рые надо внести в капитализм. 

В критике марксизма Сови не ограничивается вопро
сом об источнике перенаселения. Следуя за другими бур
жуазными экономистами и социологами, он особенно 
часто настаивает на их главном тезисе: для современного 

общества у~стар~ела кла,осовая бо.рь,ба. У СО1ви этот тезис 
преI{jра1с1но увязывается с его теорией оптимума: если 
i8Ла1сть I<апиталиста и феодала - лекар1ст1Во от пере:насе
лев:ия, то теряет смысл ,борьба против них. Их у~стране
ние в 1авете 'Геории оптиму,ма принесет Т1ру~11.ящим~ся только 

вред. Впрочем, один уголок для стол,кно1ве.нпя интере,сов 
им все же оста,вляется - ,коль ,скоро есть гоапода и 

слуги, представление об оптимуме развет1Вляе11ся на 
четыре оптимума: о~птимальная численность слуг с rочкн 

зренпя господ, она же с точки зрения самих слуг, оптп

малыrая численность гое,под с точки зрения нх самих п с 

тоrчки з,рения 1слуг. Тут 'Нельзя от себя не отметить: вот 
аю крайней мере один оптимум (послед.ний из псречнс
ле-нных), размер которого ясен: не лу~чше ли всего, чтоб 
число господ ра1внялось ,нулю! 

!ia место борьбы классов во вну-r:репнем аспекте 
А. Сови выдвигае'nся борьба поrшлении, что также нс 
ново. В а,спекте же .внешнем на ,пер~вый план вьщвигаетсн 
противололожность интересЮ1в народов. Нет ,более анта
гонизма между богатыми и бедными клаосами, есть бога
тые и ,бещные народы - это положение мы находим п у 
Сов и. 

После оценки роли классовой борьбы в оо,врс
мен:ном общес11Ве Lдругим ча,стым о,бъекrом его критпюr 
марксизма является отношение к вопросам нассленшr 

как таковым, к политике населения, в частности к поли

тике ограничения его роста. Надо сказать прямо, что и в 
этом вопросе Сови не понял марксизма. Ему представ
ляется, что критика мальтузианства со стороны маркси

стов означает, что марксисты якобы всегда и везде за 
высокую рождаемость, в то время как мальтузианцы за 

ее снижение, что марксисты поэтому должны от порога 
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отметать /Все, сшязаrшое с ограничением рождаемости в 

семье. Не станем таить ~греха: такому у~прощеююму 1пред
ста1влению ,в из,вестной ,мере сiПосо'бствавали 1В овое вре~мя 
не1што1рые авторы, наличие у них недоговоренности и 

известных элементов догматизма. Убежденный, однако, 
1В пра1вильности ,своего панима,ния позиций марI(!сизма, 
Со1ви будет ревниво ~отмечать ,все, 1что ему при так.ом ~пони
мании кажется отступлением от марксизма: разрешение 

абортов в СССР, подпись итальянских коммунистов под 
законопроектом о разрешении распространения противо

зачаточных средств, согласие советских представителей в 
международных организациях с целесообразностью для 
ряда стран снижения темпов роста населения и т. п. Он 
напишет статьи и целые книги на эту тему. 

Между тем, чтобы понять нашу критику мальтузиан
ства, IIaдo понять, что это учение отнюдь не простая 

арифметическая конструкция с сегодняшней или зав
трапшей численностью населения в знаменателе н пло
щадыо Землп или национальным доходом в числителе. 
Не отказываясь от рассмотрения этого соотношения, 
мар1<систы не забывают о его абстрактном характере, 
о том, что деление национального дохода на число жи

:гелей происходит лишь на бумаге, что на самом деле рас
пределение дохода выглядит совсем не так, как это деле

ние, а потому душевые средние производства, земельной 
обеспечепностп, дохода и т. д. мало могут дать для ха
рактеристики положения народа. И наша критика маль
тузианства направлена отнюдь не на его наивные ариф
метические упражнения, а на его социальное содержа

ние. Арифметика остается арифметикой, и никто не 
-станет отрицать, что, например, при 33-летнем периоде 
удвоения населения оно через столетие увеличится в 

:8 раз, а через два - в 64. Учение Мальтуса неверно пото
му, что оно лживо объясняет источники сегодняшних бед, 
·от которых страдают трудящиеся. 

Легко критиковать марксистскую теорию населения, 
~если сначала представить дело так, будто желательность 
максимального темпа роста населения является для мар

юсистов аксиомой и са1моцелью. Но нигде: ни у Маркса 
rи Энгельса, ни у Ленина - найти этому подтверждения 
невозможно. Наоборот, В. И. Ленин говорит о созна
-тельном материнстве, которое вовсе не исключает огра

ничения рождаемости, а Энгельс прямо указывает на то, 
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что будущее общество научится регулировать свою чис
ленность тогда, когда этого потребуют его интересы. 
Против чего марксисты всегда возражали, так это против 

попыток представить не общественные отношения, а чрез
мерную численность населения как причину сегодняшних 

голода и бедности - вместо их действительных причин, 
лежащих в устройстве общества. По мнению Сови, 
марксисты, противясь якобы везде и всюду сокращению 
роста населения, стремятся к тому, чтобы перенаселение 
сделало настолько невыносимыми страдания масс, что 

это их приведет к революции. В подтверждение приво
дится пзвестная фраза: «Чем хуже - тем лучше!», кото
рая тут же примитивизируется и возводится в абсолют. 
При этом игнорируются хорошо известные факты, свиде
тельствующие о том, что именно коммунистический аван
гард рабочего класса везде и всегда с особым самоотвер
жением и настойчивостью борется за насущные интересы 
трудящихся, в чем можно было лпшний раз убедиться п 
на примере больших классовых боев французского про
летариата в 60-х гг. и др. Поэтому по меньшей мер~ 
странно слышать упрек в адрес маркспстов в нсжелаюш 

содействовать улучшению условпii труда п повышсш1ю 
уровня жизни из уст того, кто доказывает невозможность 

и нецелесообразность повышения заработноii платы, 
а введенпе 40-часовой рабочей недели оценивает как 
вредное мальтузианское мероприятие, неуместное rзо 

Франции, где оптпмум населения не достигнут. 
Отказываясь видеть в рост,е населения ос~-ювную при

чину всех бед, коммунисты вовсе не отрицают того, что в 
условиях определенных стран п определенного времсшr 

желательным может быть уменьшение темпов роста на
селения, даже его остановка. Но для решения такого кон
кретного вопроса мало что могут дать показатели душе

вого производства зерна илп продукцшr вообще. Амерп
канские фермеры утверждают, что при соотвстствующпх 
ценах они могли бы обеспечить пшеющей весь мпр, одна
ко и в этой стране немало миллионов людеii бедствvет. 
Дело, значит, не в душевом производстве плп возмож
ности его быстрого увеличения. А. Сови мог бы по этому 
поводу сказать, что, значит, и в США население превы
сило свой оптимум. Но это оказалось бы в прямом проти
воречии с его попыткой объяснить кризис 1929 г. прекра
щением иммиграции. 
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Особенно острой является сейчас идеологическаЯ' 
борьба между марксизмом и мальтузианством в связи с 
положением в странах Азии, Африки и Южной Америки" 
недавно получивших государственную самостоятель

ность, в странах «третьего мира». :Конечно, бедность. 
населения в них объясняется отнюдь не недостатком пло
дородных земель, хотя, спору нет, достигнуть на нпх 

немедленно голландских урожаев без больших вложений· 
н преодоления ряда препятствий нельзя. Причина бед
ности здесь в жестокой эксплуатации в условиях азиат
ского способа производства, многолетнем выкачивании· 
колониальной прибыли. Но пока имеются большие необ
ра,бать11ва-емые массивы зем,ель, находящиеся в ,собствен
ности феодальных владык, головные уборы которых усе
яны драгоценными камнями, пока в стране орудуют 

спекулянты хлебом, нельзя говорить, что нищета народа 
обусловлена его многочисленностью. 

:Когда А. Сови касается развивающихся стран, взгля
ды его трудно отличить от простого малЬТfУЗИанства. Что
бы обнажить вопрос, он предлагает представить себе, что 
на,селение, наmример, К.алыкутты, 'Вн~езаmн,о уменьшится 
!Вдвое (неважно, ,ка,ким путем), и утвержда,ет, что от этого 
~уровень жиз1ни ост,а,вшейся полавины по1высиТ1ся. С этим 
трудно ,согла1ситься, даже ,если иметь в виду, что 

Калькутта прп этом будет тщательно отгорожена от 
остальпоi'r страны. Ведь постулируется, что половина на
селения лишена работы, иначе следовало бы говорить не· 
о половине излишних. Полное исчезновение безработных, 
конечно, лшшrло бы хозяев возможности с помощью угро
зы лишения работы оказывать давление на заработную, 
плату. J:-In после ее временного повышения снова обнару
жились бы последствия относительного перенаселеппя. 
Если же, несмотря на уменьшенпе населения, еще оста
вались бы свободные рабочие руки, то шrкакого повыше
ния заработ!.rой платы не произошло бы вовсе. Конечно,. 
уменьшение безработпцы облегчило бы поло:жепие семей. 
Но в масштабах страны с ее огромным аграрным пере
населением и этого сказать было бы нельзя. 

:Колониализм затормозил развитие огромной части· 
мира, изуродовал структуру ее экономики, выкачивал из 

нее сверхприбыли, искусственно поддерживал архаиче· 
ские общественные отношения. За все это народам разви· 
вающихся стран приходится платить страданиями. Но 
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-могут сказать, это - прошлое, а что делать сейчас, как 
·обеспечить теперь в этих странах работой и хлебом 
,быстро растущее население? Как вооружить его для это
.го средствами производства? 

Одни страны пытаются решить эту проблему на путях 
·капиталистического развития. Но в наше время первона
чальное накопление не может совершаться по аналогии 

с тем, как оно происходило в Европе тогда, когда капи
тализм был самой передовой из существовавших в мире 
формаций и не имел на mути ,прютресса ,к;онкуренто1в. T,off'дa 
ему легче было оставить без хлеба огромные массы лиш
них лю!дей, хотя та'Кие движ,ения, ка·к ,д;ви:жение «разру
шителей машин», и тогда эт~о делали не 001вс.ем ~бе.зна~ка
занным. К тому же в совр,еме.нных раз.вивающнх,ся 
странах уже имеется в больших масштабах аграрное пе
ренаселение. Его мож:но в некоторой степени смягчить 
радикальной аграрной реформой, но правители идущих 
по капиталистическому пути стран на это не могут так 

легко решиться. Наконец, заимствование в ряде случаев 
готовых технических решений и современных машин 
означа·ет !ВЫтесmение сразу относительно гораздо боль
шего числа людей,· чем во времена Уатта и Дженнера. 
Все это делает масштабы перенаселения в этих странах 
намного превосходящими то, что нужно для самого ка~ 

питала. Существенное замедление темпов роста населе
ния здесь нисколько бы не затронуло его интересы1 
а только смягчило несколько ситуацию. 

Страны, ставшие на некапиталистический путь, также 
бедны средствами производства, техническими навыка
ми населения. Помощь развитых социалистических стран 
в немалой мере смягчает, но не может устранить эту бед
ность. Нужные средства не могут упасть с неба. Значит, 
в начале пути и здесь уровень потребления масс остается 
невысоким. Но ликвидация паразитизма и разумное уп
равление экономикой в интересах всего общества явля
ются здесь залогом того 1 что накопление и на его основе 
рост производства в недалеком будущем позволят повы
сить уровень народного потребления вместо того, чтобы 
-его выгоды оставались у имущих классов. 

Сови не может не видеть преимуществ социалистиче
ского пути, но их понимание у него своеобразно. «По 

крайней мере в Азии, - пишет он, - коллективистский 
.а.вторитарный режим представляется более благоприят-
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ным дл,я :Развития, чем капиталистический». Но это 
призна,ние з1Бучит у него скорее как пр,едуiПреждение: 

«господствующие классы этих стран идут на самоубий
ство, если О!НИ не решат обратить значительную часть 
своих доходов на ИНIВестиции в ·национальных интересах». 

По тем же ооображе.ниям он ра11ует за эканомич,еакую и 
техническую [IОмощь -со ,стороны раз1витых ,стра,н, и 1Против 

самих его рекомендаций в этой части было бы трудно 
спорить. А далее встает неизбежный вопрос: как добить.
ся замедления роста населения, вопрос, который меньше 
затрагивается в данной книге, чем в ряде других сочине
ний Сови и его деятельности в органах ООН. Он с одоб
рением относится к «планированию семьи», но понимает, 

что без существенных сдвигов в культурном уровне насе
ления оно не может дать больших результатов. Можно 
поэтому лишь согласиться с ним в том, что ключ к реше

нию проблемы состоит в экономическом развитии, от ко
торого зависит и рост культуры. 

Однако именно в этом пункте коренится и его основ
ная ошибка: развитие он понимает в рамках существую
щих форм. Исходя из уже отмеченных положений свое:йr 
теории оптимума, он возражает против радикальной зе
мельной реформы, против покушения на богатства и до
:-rоды магараджей. 

В связи с вопросом о планировании семьи надо отме
тить, что Сови, как и все демографы, за исключениемr
может быть, единичных крайних реакционных мальтузи~ 
анцев, далек от понимания его как чего-то принудитель

ного. Речь идет об определении самой семьей числа детей· 
в ней и соответствующих ее действиях. Какова бы ни 
была роль в падении рождаемости (точнее, брачной
плодовитости) воздействия экономического факто~,а, или 
культурного, или религиозного, пли прямого стимулиро

вания оо сrорюны ,госу~дарст~венных юрганов (,будь то ре
шение экономического, или правового, или морального· 

хараюера), ,он,о не может реализоваться ,вне планиро1ва
ния семьи (или в других терминах - сознательного мате
ринства). Поэтому противопоставление его социально ... 
экономическим реформам нельзя считать точным. Проти
вопоставлять им надо попытки коренным образом 
изменить режим воспроизводства населения в развиваю

щихся странах с помощью одной лишь пропаганды огра
ничения рождаемости, даже подкрепленной некоторымю 
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-мерами экономическоr6 стимулирования без существен-
1Ноrо повышения жизненного и культурного уровня массы 

населения, развития медицинского обслуживания и т. п. 
Это хорошо понимает и А. Сови. 

Но о судьбах развивающихся стран он рассуждает 
под давлением постоянного опасения того, что с устр ане

нием феодалов, национализацией монополий_ трудящие
·ся, оказавшись перед лицом внезапно уменьшившегося 

-оптимума их собственной численности, дол::жны непре
менно сначала передраться между собой, а потом потре
бовать дележа с США и Европой. Нет, А. Сови остается 
верным себе и, конечно, далек от мысли о превентивной 
войне, до которой договариваются реакционные мальту
зианцы. Он 1опешит против0~поста1вить им то соображение, 
что сильно пере.нас.еленные. страны не. могут быть агрес
сивными вследствие недостатка средств для этого. Чтобы 
,справиться с положенпем в странах «третьего мпра», 

надо, по его мненшо, всего лишь 1 О млрд. долл. в год . 
.. «Это м~ного меньше, - замечает СО!ви, - чем ·ю, что 
тратится на вооружение, получить пх технически возмол{

но», и тут же с горечью доба~вляет: «Од1нако малове
роятно, что люди достаточно предусмотрительны, что онп 

пойдут по этому пути, и надо опасаться того, что онп 
ограничаТ~ся ·ката1строфиче~скими ·полумера,мп». Но не та
кими ли полумерами являет,ся и 'IIO, что лр,едлагает прак
тичеоки А. С~ави, настаивающий на ,сохранении не.тр,О1н1у
ТЫ).1И абще,ств.енных отношений, rормозящих развитпе? 

Из этого хорошо видно, что теорпя оптимума оказа
лась своего рода тормозом и для развития мысли самого 

ее автора. Недаром во II томе, где он обращается к ана
лизу конкретных фактов и ситуаций, он сам вынужден то 
и дело отмечать, что они находятся в противоречип с 

.общей теорией I тома. 
Значит ли это, что об оптимуме нельзя вообще гово

,рить ни в каком смысле? Такая чисто негативная позп
:ция нашей дем.о•графией ютбр,ошен:а, юна и не 0Т1ве~чает 
известным высказываниям по этому вопросу основопо

.ложников марксизма-ленинизма, о чем мы уже говорили 

:выше. Для капитала оптимум населения определяется 
спросом на рабочую силу, обусловленным процессом 
накопления, дополненным некоторой резервной армией, 
достаточной для обеспечения циклических подъемов про
lИзводства, маневрирования между отраслями и района-
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ми, а главное - для давления на условия труда работаю
щих. То, что сверх этого, для него - доставляющий однw 
лишь хлопоты излишек, от которого лучше избавиться. 

Для ,социализма оптимУiМ на1сел.ения - этю такая его 
численность, при которой _трудовые ресурсы находятся 
в наилучшем ~оотношении с имеющимися средствами 

производства, при котором их рациональное использова

ние обеспечивает наиболее высокий уровень жизни, 
а темп роста находится в"наилучшем соотношении с тем

пом роста производственных фондов. 
Уже из этого ясно, что при ограниченности средств 

производства не любая максимальная численность насе
ления желательна. Отсюда видно и то, что в развиваю
щихся странах переход на социалистический путь раз
вития не может как по волшебству немедленно ликвиди
ровать проблему населения, по он обеспечивает гораздо 
более благоприятные условия для ее решения. 

Поскольку, как видим, общее понятие оптимума на
селения не может быть отброшено с порога, тем более 
важно хорошо разбираться в том, что само понятие опти
мума может быть весьма разным, что оно объективно 
тесно связано с общественными отношениями, а субъек
тивное его определение - с мпровоззрением ученого. По
этому именно сейчас, когда позитивная разработка про
блемы прпвлекает к себе большое внимание советских 
нсследователеii, представляется особенно важным озна
комнть советского читателя с основным трудом по этому 

вопросу, прпнад.лс)кащпм перу такого крупного предста

вителя бур:ж:уаз1пой демографии, как А. Сови. 
Публпкуемая книга шпереспа, однако, не только тем, 

что показывает, какую трактовку может получить про

блема оптимума населения у наших оппонентов. При сво
пх пдсолоrпческих заблуждениях А. Совп остается бле
стящим знатоком и умелым аналитиком демографиче
ских фактов. Сови - прекрасный специалист-демограф 
qac110 берет верх над Совп-теор,етиrюм-экruюмистом, что 
особенно хорошо видно во II томе его труда. Вспомним, 
как В. И. Ленин оценивал Л. Толстого, говоря о нем как 
о художнике и как о философе. Нечто аналогичное мы 
имеем п здесь. 

У правдивого специалиста Сови советскому читателю· 
есть что узнать и чему научиться. В первую очередь это 
относится к анализу влияния на движение населения 
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различных факторов, социально-экономических в пер
вую очередь, которому посвящена значительная часть 

II тома. Но и в 1, теор1ети~чеаком, томе 'Читатель !Найдет 
много цен-ного. Та,кова, ,на:пример, 24-я гла1ва этого тома, 
положившая ,на1чаоо целому нап.ра:вл,е-нию иослед!ований 

:В послевоенной демографии, получивших название эко
номичеююой дем,о,r,рафии, и уже нашедшая подражателей 
\В ~ру,rих странах, ~в ·го:м числе ,в социалистиче<жих (на
пример, Валковича в Венгрии), Трудно сказать, в каче
.с11ве ~юоо А. Сови интереонее-'Л1ротивника с его за1блуж
дениями или специалиста-исследователя с результатами 

его анализа. Во вся1ко,м случае, ,беаапю1рно и то, что для 
-ознакомления с западной демографической наукой по
слевоенных десятилетий нет лучшего объекта, чем эта 
.книга са1мого крупного ее пр~ед,ста,вителя, обладающего 
незаурядным талантом исследователя и теоретика, к то

му Ж~е яр"Кого пу~блициста. 
А. Я. Боярский 



ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

.Я счастлив, что могу lf!редставить мою книгу совет
ским читателям. Во все моменты истории СССР на про
тяжении 60 лет, К!акими бы ни были политиче,ские ОТ\Но
шения и конфликты между 1правитель,стБами, я всегда, 
выступал в поtщщержку контактов между людьми, в ча1ст-

1-юсти, в обла1сти науки. 
Разумее1tся, 1в общесТ1венных науках rюраздо труднее 

прийти к оогласию, ,нежели в точных и есте1ственных. Но
это препяr~ст,вие, отнюдь не будучи непреодолимой по,ме
хой, долж,но ,был:о бы, наоборот, опособство.вать общению, 
взаимным ко.нтактам. 

Во вся,ком ,с.лучае я признателен тем, кто ттроявил 
шшциатнву пе.ре.вода моей кнши, и я льщу ,себя надеж
дой, что она сможет быть полезна советским иссле.до1ва
телям, работающим над вопросами, которым она па~с:вя
щена. 

Нам предстоит еще ,во многом пополнить ,наши сведе
ния о 1-rа,селе.юш. Эта область знаний так долго раз·вива
ла,сь исследавателями-одиночкамп, что ее МО}КJНО было 
считать «за,брошенной нау1юй без учителей и учеников»; 
лишь в последние годы она робко шаnнула в универси
тст.ские двери, но еще во многих странах по-пре.ж1нему 

остается на задворках. 

Быть может, это объясняется двойственностью самой 
нау1<и. В ,са,мом деле, демография включает в себя две 
весьма различные части. Пер,вая, более ,строгая, охваты
вает :математические выкла,дки и расчеты. Это - чело
веческое (а в некоторых случаях .не только чело,вечес..кое) 
счетовод.ство. Нас,еление - это совокуп~н·ость индивидуу
мов, возобновляющаяся по определенным законам. Пока-
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.затели смертности и рождаемости измеJ)яю11ся ве~сыма 

удовлегворительно, чаще ~всего с точ~нюстью до единицы, 

манипуляции с ними нередI«> требуют применения выс
шей математики. Что К1а1сается mо,казателей миграции, то 
t0ни ме.нее точны, но и ими нельзя пренебрегать, когда 
,они не 1слиш1юм незначи'Т!ельны. Пока речь идет о~б э11ой 
ча,сти демографии, называемой чистой д~мографией, или 
демографическим а1Нализом, споры касаю11ся в осно1вном 
т,е:х~н~:ических ~вопросов. Втюрая ча1сть, или демография в 
широком омысле слова ( demogra1ph1e large), занимае'Гся 
.исследJова,нием Э~кооюмических и социальных причин и 

следствий демог1рафичеаких процеюаов - рождаемо1сти, 
смертности, миграции, брачности, разводимости. Бра
ки и разводы, впрочем, имеют социологическую при

роду 

Тот, к1ю !Выходит за прещелы чистогю анализа, оказы
вается 1в неО1бъят1ной области, 1В кюторой OIH соприкасается 
.со множеством ~наук, таких как экономика, социология, 

,история (и предыстория), география, э1юлогия, [Iраво, а 
также биология, нозология, генетика. Некоторые авrоры, 
например, Вале.маи, полагали 1,Даже, чтю с демографиче
скими явлениями были ~связаны и различ~ные этапы в раз-
1витии архитектуры 

У этой втюрои часТ1и демографии нет (Четко очерченных 
границ Она о:х~ватывает сферу более -гон~кую, чем сфе~ра 
чистой демографии, и дает почву для больших разногла
.сий 1в исюлковании пробле.м. 

ДЕМОГРАФЫ И ЭКОНОМИСТЫ 

Чистый демограф - это чаще ~всего математик или, 
по краЙ!Ней ме1ре, человек, зна1комый с практикой матема
тичеюших ра1е,четов. Часто случае11ся, что за1бота о точно-
1сти уде.ржи1вает ,е.г,о в этой узкой области, ибо о~н не реша
ется выйти за ее пред,елы и логр~узиться, скаже~м, в опас
ные эконо1мичеС11rnе про1блемы. 

С другой rстюраны, большин~ет.во эiюномис.то1в, как это 
IНИ странно, испытывает определенный страх перед про
блемами на,селения. Их стремление у~Клониться от рас
смотрения этих п~ро~блем может быть в известной мере 
объя1сне.но (so в1сяюо.м ~случае, tВ 1КапиТ1алистических 
С'Гранах) тем фактом, что внимание экономистов прико-
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ва1но в оано:вн0tм к решению кра'Тlк.оарочных проблем, в 

которых значительную р~0ль играют ка1П~ризы денег, ТО['Да 

как горизонт демографа - по крайней мере Бремя жизн'И 
од1ного поIЮления. Прохrо1дит акало 20 л,ет, пока ребенок 
станет 1вз.рослым, и еще около полrу~столе11ия, прежде чем 

он окончит тр~удовую деятельно,сть. 

Из-за этих д~вух исходных позиций демотраф и эко
номист живут как будто на разных планетах, нес.мотря 
на тю, что у них есть обширное ~общее ,поле деятельно1сти. 

КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ 

И ИХ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

На этом общем поле, где могут встретиться демограф 
и экономист, стоит ,величаишая проблема, которую трак
товал Платон п которая наверняка была выдвинута за
долго до него философами Древней Грецпи, большое 
внимание уделял ей п Конфуции ~Суть ее в том - нахо
дптся лп благосостояние людей, живущих на некоторой 
территории, в какой-либо зависимости от их численности, 
и если да, то какова эта зависимость',) Около 20 столе
тий - п заново в течение последних .20 лет - авторы 
приводят протпвоположпые доводы, и достичь согласия 

удается толы\.о по второстепеш-rыы вопросам 

ПлатоlН счнтал ну il\.ным строго ограничивать число 
rl\.Итслен ре:с.пу блшш и для достижения Jтой цели пре~у
сматрпвnл дюке устранс.ние пзбьпочного на1селения Дру
гие, наоборот, подобно Калину Кларку в наши дни, не 
видят 1НIII\.аких реальных преград росту населения Мне~ 
ния формулируются и материал подбирае'ГСЯ нередко JНа 
оонове анализа ча1стных ситуаций или даже в за1Висимо
сти от темперамента автора, склоняющегюся либо к 
.надежде, либо к о'Dчаянию. 

А меж1ду тем иокать какие-то уни,версальные зако
ны - 1на,пра,сный т,руд, ибо технические, социальные и 
rюлитичекжие усло~вия меняются от Э1Похи к элохе У1сло
вия задачи совершенно различны для аГtрарной экономи
ки с застойной теХJникой и для промышлен~ной экономики 
с ~непрерывным техническим прогреосам Этот тезис под
ВQ\дИТ на1с к разд,елению статичес.ю)rо аапекта nробле~мы, 
касающегося и ,мира жи~вот,ных, и ее динамического, или 

ЭВОЛЮЦИОН1Н10ГО, аслекта. 
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ПРИРОДА 

В этой ·книге мы ,стараемся п01стеатенно перейти от 
за,КОIНОВ IПр~ИМИТИ\ВНОЙ жизни ЖИJВО11НЫХ К за1конам слож
ноrо общества, которое 1в определенной ме.ре господ,ству
ет и над жизнью и над е,м,ертью людей, не цретевдуя на 
в,сес.тороН!ний а1нализ эт10~го столь пюд~виж,ного, сТtоль меня

ющегося из 1nсща в год фенО'мена. И на обоих концах цепи 
мы нахО1.дим .нашего ·ввли:кюго по1с11авщика - природу. 

Иопол~не~нная велич:ест~венной жестю1юстью арена жпзнп 
жи1вотных--шрирода на1поминает о ,се,бе сеrодня ,и лю~цям, 
которые в своем опьяняющем ,ст,ремлении лучше жи1ъ~ 

отча,сти nоза,были о ней и на1нося ей ущер1б, ста1Вят под 
угрозу ,само ее ,оуще,сmО1вание, если не сумеют .найта 
подходящий 1компромис~с. 

Вред, [IiрИчиняемый природе, может быть очень раз
ным, и мы не всегда в ,сост,оянии оценить его 1'очно илп 

хотя бы ,с неО1бюдимой ~научной объекти1вно1стыо. В ча,ст
но~сти, два первых доклада Рим,ского клуба, пе,рlВый из 
ко'I'орых [ВЫШел из 1сте.н Ма,ссачусе.тю.rюrо Технологическо
го и1Нстнтута, а второй подготовлен двумя математикамп, 
показали, к ка,ким заключениям могут прийти вп.п:.,ные 
ученые, ,когда они целиком полагаются на ,вычислитель

ную технику I{,а1к ,на метюд научного ис,следования. В от
ветах электронных машин они нашли лишь то, 11.1ro они 
ш них вложили, то е~сть цифры, 0Т1сортиро1Ва1нные !В соот
ветствии с их представлениямп. 

Все эти столь важные вопросы еще ждут ,овоеrо науч
ного решения. Быть ,может, нам придется [lризнать, 'ЧТО 
самые большие 01Па,сности - не те, о ~которых чаще 1Зсего 
пишет наша ,пресса или на,поминают уча,стниюr лолпти

чес.ких дебаrо'В. Но пока еще трудно 113ы,сд(азать 011юнча
телыное ,суждение по таким, на1П1ример, ~вопросам, как 

влияние человека и техшиче.скоii цивилизации на климат. 

СОЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

Напроти,в, когда речь идет о во-просах, ,более :или 
М<:Jнее изученных, ~В ча1стшости, об отношении между соци
альными кла1е~сами и демографичес.кими я~влениями, мы 
ра,сполагаем ,сегсщня да'нны~ми, необходимыми, чтобы 

углубить наше [Ю1нима,ние этих волросо~в. Сужденля, ка-
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сающиеся ~прошлого, .до неда1вних 11юр были ве~сь·ма 

повер:х:но1с11ными - то ли потому, что и~ст,орики мало 

интересовались ,вопро1сами населения, ю ли потом~у, ч-го 

они не ра1сполагали достой,ньгми д~аверия статистическими 
сне,дениями, а чаще в,сего ,пот.ому, что придерживались 

кла,с1сических методов историчеа~ого ис1следо,ва·ния, не 

придававших никакого значения численности людей, 

~если только речь не шла о каких-нибуJТ.ь трагических со
бытиях, отмеченных массовой резней, эпидемией или 
голодом. 

При определенных обстоятель,ствах, однако, авязь 
между пе.рена1селе.нием и социалыно"политическим строе-м 

неоспорима. Если мы рассыплем на плоскости биллиард
~ные шары (или ,ка.кие-ни~бу~дь tд,ругие атредJметы того же 
размера) и ·на1чнем да.вить на них с разных сторон, то 
у.видим, что ·под влиянием да1вления ..они приобрет·ут 
11ретье изм,ерение, об~разуют ~некий объем. Уже эrот.абраз, 
конечно, неюо·вершенный, подсказывает на1м, 1почемrу nере
на,селение tдол.гое ~время благоприяТ1с1.1Вовало а:вт0~ритар
н,о мrу .ст,рю ю. 

Бс.ли мы обратимся к очень rу~прощен.ной ,статической 
схем.е, мы 'Можем оказать, ч·ю на некоторой тер,ри"Гории 
экономич~акий О(ПТимум ,на,селения, то есть число жите
Jiей, обеспечи~вающее, разу.меется, лри mрочих раВ!ных 
условиях, rсаrмый высокий жизшенный ураве.нь, в~сег да 
ниже оптимума могущесr.ва (име.е1'ся ,в видrу не обяза
тельно вое1шое .могущест.:в.о, но юпособность достижения 
любой общей для в:сего населения цели). Мы ясно IВИtдим 
'На 111,рактике, ч·ю сеньор, деопот, заинтереоо1ва1н в как 

мож1но rболее 1м1-югочислен,ном ~на-селении, тоnда как демо
кратические режимы в этом 0Т1ношении гораздо более 
ое:мот1рительны. 

Более wго, изу,чая аграр,ную экон,оми!{!)' феодального 
типа, ,мы обна,руживаем, ч-го из-за ,нев.озмюЖ~насти \11.ЛЯ 
людей дО!бИТЬ~СЯ при та,кой ЭКОНОIМИIКе 'ГОЧНО.ГО СОО11Ве'ОСт
вия (в том ~смысле, iВ ка11юм его ,понимал Платон) своей 
численности ,наличному количест.ву рес.ур1сов, .сущест.воJВа

ние гос,подина, обладающего абсолютной 1вла,стью, ,ста,но
вится 1необхо\димым; точнее, несмо'Dря 1на 1нсе злоуrютреб
Jiения ·вла 1стыо этого ·а боолютного гоопоtдина, его при,сут
.ствие ~более выгодно 1на,селению, чем .иллюзор1Ное 'Ра1JЗен
етво, сводимое на нет нера,вным ·богатст.вом. Число тех, 
кто ,может жить, ,в буI{!вальном ,смысле этоrо слова, ~уве-
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личивается ,в результате таnо, чш 1сеньор олраничивает 

их лотре~бление - при 11ом услмии, сщна~ю, что сам он 
будет потреблять как можно меньше продуктов природы 
и 11юшоль1зо1вать ка1к мож~но больше люtдей для обслужи
вания ,авоей пер1соны. Приведенные в J{]HИre выклад,к:и 
достаточп-ю показательны, но юни могли ~бы быть уточне
ны с помощью юnециалистов-историашв. 

ОРИЕНТАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Этюй \Важнейшей р1олыо ориентации 1rrо11ребления пму
щих удивительным образо:м пре.не.брегашr, да и ~сейчас 
пренебрегают. В за1висим01сти от ~того, ра,сходуют лп лму
щие свое богатство так, что всту;пают 1в 1ш1-ш:уронцшо с 
жиз1не1Н'Ными 1пютребlно~стями бедных ( обжорство, молоч
ные !Ванны, охо11а, лошади, собаки п т. д.), или использу
ют его на ум~ноже1ние ~слуг илп оолtдат, число людей, аюто
рые могут жить, оказывает~ся ,большпм или мЕшьшпм. 
Конечно, феодальный сеньор мог бы найтп своему богат
ству еще более благюпрнятное для насслсшrя применсюrс, 
ИН!ве~стируя его, раопахивая новые земли. Tnыre случап 1 
воз1можно) встречались, но они 1-шкогда ,нс былп общим 
[!ра~ВИЛОМ. 

О ,по~обных вещах нельзя ,судщъ, исходя пз мораль
iНЫХ критериев. Было бы слиш1юм просТtо задним ,числом 
бичспзать ,повещеннс того или иного 1соцпалыrоrо класса. 
Люди, занимавшие пршзилсгированпое,положонпе 1В обще
стве, принадлс.ж:али к тому же ,бпологичсско:му виду, что 
и крестьяне, кот,орых они ЭII(lс,плуатаровалп. Их положс
lН.Ие, то, что ,мы называем произ1вод,с11веннымп от,ношсю1я" 

МИ, ,_ вот Ч'ГО 1ПОЗIВОЛЯЛО им действовать так, 1как ОШI 
действо,валп. Но, не будучи осу:;,rщасмы ,с поз1щпй морали, 
они могли положительно пла отрпщ.1тслыю nлнять 

на возможность жить, И это БЛIIЯШIС могло быть II бо"1ь
шим, и меньшим. 1Все зависело от обстоятельств II от 
людей. 

Когща р1сск.ий царский двор [Iродавал за r,рашщу 
зерно, чюбы ввозить 1драгоценности, юн tде.лал не.возмож
ным юуществО1Ва1ние каК~Ого-то количес"ГВа людей, кото~ 
рые м~огли ~бы жить, если ,бы они о.бслуживали тех же 
самых дво,рян. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ И БЕЗРАБОТИЦА 

Не,смоТ1ря на свое з1на~чение, ориентация [IОтребления 
редко привлекает азнимание экономистов. 

Не стремясь излож1ить здесь полную теорию совре
менной ~без1работицы в капиталистичеаких странах, мы 
~вполне можем сказать, чrо безра,ботица не ес.ть следсТtБие 
избыТ1н:а .людей. Две промыт.ленные страны с наиболь
шпм числом безработных - США и :Канада - как раз 
наименее населены. 

Стало ~быть, эта безработица должна объясняться 
недостатками организации, а ,не демографическими при
чинами. IIe 1ра:з~впвая здесь этого мало известного и слабо 
изуче:нпого вопроса, мы можем отметить важную роль, 

которую П!tрают изменения в ,потреблении, ~В ча,стности, 
когда технический прогре-ос создает одно.временно относи
тельное изобилие mродук-vов природы и сТiремление к 
новым видам nотребления. Здесь отК~рываеТ1ся огромное 
лоле для ИОСЛедО!ВаНИЙ. 

Наша кшига ~не претещцует на тю, ч·юбы оТ1l3етить на 
iВСе поста~вленные вопросы. Ее цель - раскрепо1стить 
читателя, а не йщработить его, 011Юрытъ, на,сколыю это 
~возможно, навые обла,сти для раз•мышлений и ис1следо~ва
ний. СодеЙ\ст,вовать достижению этой цели, а тем самым, 
быть может, и с.ближению людей - слособно ли что
ннбудь принести а.втору на склоне лет более !Полное удо
влетворение? 

Альфред Сови 

З Со1111 



ВВЕДЕНИЕ 

Исходная точка настоящих псслсдоваппir может по
казаться не имеющей непосредственного отношсшrя к пх 
предмету: в самом деле, взгляды, изложенные в этоii 
книге, :представляют собой результат ~пост.оянных спсте
матичесюrх наблюдений изменений во времени ежене
дельных статистичссrшх данных о безработице на 
протяжеlНИИ м,ноrих лет. Динамика чпсленностп безра
ботных ,слишкю,м явно не ,сооТ1веТ1с1'вовала ~сущс,ствующпм 

теориям и ,не могла не -при,влечь ,к се~бс 1В11-шма.ния, ,как 
любой случай противоречия фактов принятым представ
лениям. 

Пер,во·начально речь шла только о краТ11юср'ОЧ1НЫХ 
исследованиях. Но затем расомотрение обнаружи·вав
ших,ся ра,схождений, ,по,след,О1вательно ощюго за другим, 
привело к 1с.оз1да1нию теории на,селения, .которая могла 

бы в ,результате 1с1воего дальнейшего разJЗития лршзс
сти в с1вою очередь к за1<0нченной экономической тео
рии. 

Если экономисты на всем протяженип периода с 1840 
по 1940 г. относились с таким прспебрежеппем к факто· 
ру населения, то объяснение этого следует некать в щ~к~ 
лических кризисах. Но с тех пор, как люди, напуганные 
воспомина,ниями о ,сильнейшем кризисе 192·9-1935 гг., 
стали предпочитать случайностям неустойчивой конъюн
ктуры постоянно поддерживаемый спрос, экономисты 
внезапно оказались перед целым миром проблем, не 
всегда обязательно новых, но в большей или меньшей 
степени остававшихся до этого времени вне их поля эре-
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нпя. К,роме того, ,на первый план стали выступать про
блемы «третьего мпра». На протя.жении последних лет 
произошел поразительный пересмотр экономических 
вз~гляд,ОIВ, чему в значительной ~мере содейсТ~вr0,вали такие 
ученые, зани,мающиеся долгосрочными исследо1ваниями, 

как Колнн :Кларк II Фурастье. 
В то ж:е время значптелыю ожпвплся интерес к основ

ным экономпческпм учениям XVIII века. Надо только 
удивляться тому, как редко обращались до настоящего 
временп к учению Кантнльона об ориентации на потреб
ленпе, плн, попросту говоря, на образ жизни. 

Это уt1с1шс, дважды обновленное: сначала Эффертцем, 
а затем Ландр11, каждый раз опять предавалось забве
ншо. Такая недооценка значения этого учения объясняет
ся тем, что оно не отвечает жизненно необходимой 
потребностп, по:нпмаемой в субъективном смысле. Вели-
1шмп экоrюмистамн становятся те люди, которые появля

ются в «свой час» и которые ставят перед своими совре
меннпкамп проблемы, соответствующие данному момен
ту. «В театре, - говорил Тристан Бер1нар, - надо за
.х,ватить 1публику тем, чего она от него ждет». Этот 
социальный закон справедлив далеко за пределами дра
матпческого искусства ... 

В под.обных случаях нс пмеет значения, и.дет ли речь 
oG IICTIIIIIIЫX IIЛII ЛО,IШЫХ тсораях, а таюкс о том, нa
CKOJ!bli.O он11 соответствуют пзвестным фактам. Значение 
выест только JHaIII!l' того, куда ведет нас ученый или те, 
кто ссылается ш1 него, тш.;: как время никого не ждет. 

В это:\t от11ошс111111 совссы недавним примером может 
служнп, Kcii11c. Во время спльнеiiшего кризиса капита
.пrrстичсскос общество ощутпло нсобходпмость в теории, 
которая позволпла бы ему отбросить некоторые ограни
чсш1я, накладываемые прпнципом свободы, не рискуя 
прн этом скатиться 1< ограниченпям, накладываемым 

коллсктивнзмом. Спасение было настоятельно необходи
мо: человек середпны настоящего столетия тем реши

ТС'лыrее отказывался от возвращения к трудностям пред

шествующего вЕ'ка, чем еще более серьезными обещали 
стать эта трудност11 в условиях ХХ века. Это было рав
носн.пы-10 предложению вернуться к практике хирургиче

ского н~1сLш1тс>льrтва без применения анестезии. В каче
стве спасателя выступпл Кейнс, как в другие времена 
спасптелямп были Лютер, Адам Смит или Рикардо. Это 
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были каждый раз новые люди, но прп этом всегда ощш 

и тот ,же блаГО'ОКЛОННЫЙ бог, ПОЯIВЛЯЮЩIIЙIСЯ, ,IШК только 
у человечества возникает необходимость в нем. 

Роль пророков заключается не столько в созидашш, 

сколько в указании путей на будущее; на протяжении 
всей истории ими воспевается будущее освобожденпе; 
никто из них не возвещает о надвигающихся оковах. 

Каждая революция представляет собой перестройку, 
быть может необходимую и благотворную, но нс отве
чающую чаяниям людей. Человечество постоянно пспы
тывает необходимость в новой «песне для того, чтобы 
убаюкивать свои страдания». 

Итак, Кейнс пришел в «свой час». Причем, являлосr> 
ли его учение «истинным» или «ло:жным», не имело нп

какого значения. Необходимое для дальнейшего ра:шп
тия, о,но ~дало возможность людя,м «жить 1в иадс:ж.дс на 

будущее». 
Кто будет оспаривать ненадежность новых равповс

сий? Было бы даже несколько рискованно утверждать, 
что наша система является «жизнеспособной». Особен
ность состояния нарушения равновесия заключается в 

соз1да:нии им,пуль1са для ,д1в.ижения, и 1пр,облсма ,с,о.стопт ,в 
определении того, сколько времени сможет продол.ж:ать

ся движение, вызванное этими новыми импульсаып. 

И поскольку ни одно предвидение не является более 
трудным, чем предвидение краха, более благоразумно в 
таких случаях воздержаться от прогнозов. 

Здесь необходимо отказаться от каких бы то ни было 
уступок в отношении желательной или своевременной 
теории. Воз1моЖ1но, nра.вы ~врачи, 1пред1по~читающис менее 
эффективные, но более приятные лекарства, в отношении 
которых можно больше рассчитывать на то, что они бу
дут приняты. Каждому отведена своя социальная функ
ция. Иногда мы предпочитаем видеть вещи во вcerr их 
удручающей грубости, оставляя другим заботу об их 
приукрашивании, приспособлении и, быть может, с:-.1яr
чении. 

-Вернемся к учению Кантильона, а также и Эффертца, 
которое 1бьшо .затем ,обновлено Ла1ндри, ·- о,б ориентации 
на потребление. Под его влиянием написаны некоторые 
главы настоящей книги. Экономисты и государственные 
власти 01·кроют это учение заново после того, как матри
цы Леонтьева найдут широкое распространение. 
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* * * 
Но здесь мы встречаемся с новым затруднением: точ

но так же, как администрация могла бы удовлетвори
тельно функционировать, «если бы не было публики», 
так относительно несложно было бы разрабатывать эко
,номичесrше тео.рии, если бы 'Не не~вьы-юси·мое, ~стесняю
щее ю6стоятелыство, которым я1вляется присутствие че
ловека. 

Его присутствие стесняет в двух отношеннях. Разра
батывают лп науку о лошадях, которая должна получить 
одобрение лошадей? Не пришлось ли бы в этом случае 
встретиться с трудностями при определении норм расхо

дования овса? А если эта наука создается самой ло
шадью, питающейся овсом и дружески расположенной к 
другим лошадям, то положение еще более усложняется: 
иначе 1гю1во,ря, 1попыт,ка разрабатывать теорию, ,ста1раясь 
забыть о том, что ты сам являешься человеком, представ
ляется слишком самонадеянной. Существует, разумеется, 
возможность подхода с «надзвездных» высот, но какую 

ценность могут представлять объяснения экономических 
фактов, носящие самый общий характер и п.r3едназначен
ные для крайне ограниченного числа посвященных, меж
ду которыми к тому же по многим пунктам имеются 

разногласия. Поэтому на·м ·пришло~сь за,нятыся [Iр,еод.о
лением ,своих со:бс11вен.ных недостаткюв, овоей личной 
точ,ки зре.нпя, относящейся, ·0~д~1-шко, к широ,кому [{,ругу 

пробле.м. 
Несносность человека, выступающего в качестве ре

дактора, имеет еще только второстепенное значение по 

сравнению с несносностью человека-актера, так как этот 

дьявол, принимающий участие в экономической жизни, 
ничего не делает для облегчения научных исследований. 
В то время как силиций, хромосомы и т. п. легко подда~ 
ются экспериментам, играя и вновь переигрывая одну и 

ту же роль с неизменным постоянством, человек позво

ляет себе изменять свое поведение в зависимости от об
стюятельс11в. И савершенно напрасными я,вляются .поmыт-
11ш ,ограничить erio ,выполнением р~оли Нато oeconomicus 
для того, чтобы иметь возможность со всей надежностью 
дать объяснение экономическим фактам и построить на 
основе этого прогнозы. Такпе попытки представляют со
бой напрасный труд, так как пмеется много способов вы-
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ступать в качестве oeconornicus и защищать свои интере
сы или пытаться это делать. Человек 1963 г. не реагирует 
на банковский билет так, как реагировал на него человек 
1793 г. или tдаже 1tJеловек 1937 ·г., и теория денег не[тре
рывно изменяется вместе с ним. Что сказал бы физик, 
если бы скорость света изменялась не только по какому
то капризу, но и просто в зависимости от взглядов, кото

рые могут существовать о ней? 
В связи с этим перед экономистом открываются два 

одинаково опасных пути. Один из них, который можно 
было бы назвать экономическим метuдом, заключается 
в том, чтобы исходить из поведения человека, соответ
ствующего изученному опыту или определенным гипоте

зам, достаточно стабильного для того, чтобы этот фак
тор производства или потребления мог рассматриваться 
как определенная реальная величина и в качестве тако

вого мог быть включен в рассуждения и даже уравненпя. 
Это - классическое решение, привлекательность которо
го заключается в том, что оно создает спокойные усло
вия для мышления и мо:жет привести к определенному 

взаимопониманию. Так, два экономиста с примерно оди
наковой подготовкой могут прийти, исходя пз одних и 
тех же гипотез, 1К ·выводам, мало отли~ающимся друг от 

друга. Но какой при этом риск, чтобы не сказать больше, 
оказаться вынужденным двигаться в леденящей пустыне, 
о которой говорит Жан Маршаль. 

Второй путь, социологический, имеет другие соблазны 
и связан с другими опасностями. Центром исследований 
здесь становится человек. Но из-за невозможности вы
п~ол.нения .над ним нсех необходимых Э1Кiс.пери.мецт0tв, 
а 1следо:вательно, и из-за не.воз1м~0жно1сти ,пре,щвидеть его 

поведение, выражая его при помощи какой-то функции 
(пусть включающей элемент случайности), ученый ока
зывается вынужденным произвести целый ряд небольших 
отступлений, пу~ть эффектных, захватывающих, но очень 
трудно поддающихся обобщениям. Поэтому легко мо.жно 
понять еграх, 1rот0~рый \Внушает э,1юномистам социоло
гия. Это блуждание во многих измерениях представляет 
собой опасный соблазн, не позволяющий достигнуть мак
симального взаимопонимания, необходимого для выявле-
1шя различий в точках зрения и их обсуждения. 

Означает ли это необходимость обратиться к чисто 
экспериментальному методу, осно:вывающемуся на ста-
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- 1, • 

тистических данных, проявляя краиr-пою осторожностli 

при ~попытках опередить ,выво~ы, ,вытекающие из этих 

данных? Но даже в том случае, если бы этот метод был 
сам по себе безукоризненным, применение его было бы 
затруднено состоянием нашей статистической докумен
тации и прежде всего 1положение.м с нашей 1профессио
нальной подготовкой. В то время как в нашей армии 
экономистов следовало бы иметь 1 О обследователей на 
одного исследователя, фактически, к сожалению, мы 
сталкиваемся с обратной пропорцией. И каждый забега
ет вперед, строя безукоризненные умозаключения на 
основе заранее сложи~вшихся предста,влений или на ос
но,ве фактических данных, чаще 1всегю точных, но не
правильно используемых из-за отмеченного выше нару

шения необходимых пропорций. Это обстоятельство, со
вершенно очевидное, но носящее второстепенный харак
тер, приО1б1ретает 1в данном· случае решающее значение; 
на его осн01ве ·вомвигаются ,сооружения, ,с виду .не~при

сту,пные, но 1Пре,д,ставляющие 1со,бой 1всего лишь развле
кателыное занятие. 

* * * 
В таком затруднительном положении я предпочел 

встретиться с двумя опасностями, о которых шла речь 

выше, раздельно, mриступив сначала к рассмотрению 

проблем населения под обычным экономическим углом 
зрения. Это составляет щэедмет первого тома. Второй же 
том будет посвящен прежде всего социологическим ас
пектам. Разумеется, здесь невозможно провести четкой 
разграничительной линии. 

Обратимся прежде всего к этой экономической части, 
к которой относятся изложенные выше критические за
мечания. Именно в отношении этой части можно было бы 
высказать утверждение о недостаточности фактических 
данных, положенных в ее основу. Между тем никакого 
труда не представило бы приведение в соответствующих 
местах текста статистических данных, подтверждающих 

пра,вильность тех или д·ругих [I,оложений. Среди накоп
ленных историей цифр и фактов всегда можно найти лю
бые примеры, стоит только приложить достаточные уси
лия для их пои1ска. Привед,е~ние .статиегиче~ских д1а~Н,ных 
при возникновении необходимости в подтверждении ТОГ() 
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или и~1юго фа1кта никогда 1не пред~ставлялоrсь с.ложным де
лом ... Несмотря на то, что разработка изложенных здесь 
теорий о,сна~вывает,ся, urавторяем, .на фа1кти1Чеаких да1н.ных 
и эти данные непрерывно уточнялись на протяжении 
двадцати лет (для того, чтобы можно было учесть рас
хождения меж~у наблюден•ными фактами и прогнозами), 
необходимо пред~п,ринять еще огромные статист.и1Чесrкие 
исс.ледова·ния lдЛЯ ·выя1вления на1щра1вления э1:кюшю·ми

че,скюго ~раз1вития начиная с XVIII ,века. Эта задача 
являе11ся тем более 1слож~ной, что Иlмеющиеся материалы 
собирались разрозненно, и что они относятся только 
к ча1сти той 1со1вре.менной исrории, осно.вы~вающейся !На 
фактиче~сюiх цифровых данных, 11юторую еще ·юльм 
пред1стоит 1создать, несмоТiрЯ rна та,кие ценные .вклады, 

кюторые были сделаны 1в нее Г. Сэ, Ла1брус1сом, Рейнар
дом, Мевре, Фура,стье, Ша~бер.ом, Ма1рчев,аки и м1нt0ти.ми 
другими. 

* * * 
Экономические исследования или общее направле

ние политики упираются в проблему населения многи
ми своими аспектами. Нельзя больше продолжать пре
небрегать этой проблемой и ос.тавлять ее за пределами 
университетсн:их программ, в то время как к ней по
стоянно приходится обращаться, идет ли речь о капита
ловложениях, социальном обеспечении, занятости и без
работице, структуре профессиональной подготовки и да
же о системе налогообложения, не говоря уже о 
стоящей во многих странах проблеме самого существо
вания. Демография, эта «дикая» наука, не имеющая пи 
у,чителей, 1ни rучеников, долж·на ~получить с,вое !I)аз1витие 
и определить свое место. Не поддается никакому исчис
лению, во что обошла•сь Фра1нции позиция стра~уса, ко
торой она придерживалась в этом вопросе на протя
жении целого столетия. Когда проблемы достигают 
значения такого огромного порядка, всякие попытки их 

цифрового определения становятся иллюзорными. Для 
многих французов проблема населения на протяжении 
длительного периода времени выражалась лишь в бес
покоивших их время от времени угрызениях совести. 

Между тем необходимо, чтобы она стала в самом цен
тре их интересов. 
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Но, подобно юной Па~р,ке, общество ,не может 1не ~испы
тывать страха перед осознанной им перспективой. Роды 
должны 1быть очень трудными, и неслучайно проница
тельность и мужество нередко выступают как синонимы. 

Выправление ориентации, которого пытаются достиг
нуть начиная со второй мировой войны, осуществляется 
пока еще совершенно недостаточно. Ничто не поддается 
с таким '})ру~дом 1Преобразошанию, ка1к 1си~с'Ге~ма ~препода
вания; ни один организм не является более консерва
тивным, чем унив~р1ситет; ни одна 1дисциmлина не отстает 

та•к, ,как тюлитическая экономия. 

* * 
Для того чтобы возможно было последовательно 

придерживаться принципа всестороннего раскрытия 

проблемы, я раздельно рассмотрел в настоящем томе 
влияние каждого из факторов. Такой метод далеко не 
безупречен, поскольку все эти факторы взаимосвязаны. 
Но применение его целесообразно па первой стадии ис
следования. Очень часто невозможность с самого начала 
исследовать взаимодействие этих сложных связей при
водит к неосознанному приданию решающего значения 

какому-либо из второстепенных факторов. 
Во втором то.ме изложение будет вестись более сво

бодно. Но уже в этом первом томе возникают некото
рые вопросы и необходимость рассмотрения основных 
экономических и социальных проблем, исходя из поня
тия населения. 

* 
Рассуждения иногда требуют облечения их в мате

матическую форму. Но для того, чтобы не заставлять 
нематематикю,в ~прилагать усилия для расшифро,вки не
обычносо для них языка, ~все алтебраические ~выраже
ния перенесены в сноски. Единственно необходимым 
оказалось включение в текст различного рода графиче
ских представлений. 

Теперь я хочу высказать благодарность тем, кто спо
собствовал юблегче.нию моих иаследоmа1ний, и прежде 
всего м-м Аните Гирш, так же как гг. Г. Малиньяку, 
Ф. Таба, м-ль Г. Готчак и м-ль Б. Гарло. И эта бш~гQ-
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дарность вызвана не только оказанным ими содействи
ем, но также и ощущением поддержки, испытываемым 

при восхождении молодых дарований и новых откры
вающихся перспективах, которые не могут не разви

ваться дальше. 

Но как можно не выразить признательность другого 
рода Адольфу Ландри, который так часто в моей жизни 
вдохновлял меня или исправлял мои представления? 
К моей признательности ученика в отношении экономи
ста и демографа добавляется признательность фран
цуза за все то благо, которое он сделал для населения 
нашей страны. И оба эти чувства сливаются в единое 
чувство глубокого преклонения. 



fлава 1 

НЕМНОГО ИЗ ЭКОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ 

Кто ш1Jюжпл узду на все, что ЖIIВL'T, 
И птичьи замыслы пресечь сумеет тот, 
Злодеев детям пищу он дает, 
И доброта его - над гневом бурных вод. 

Ж. Расин - Т. Бернар 1 

СУЩЕСТВОВАНИЕ ВИДА В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЕГО СРЕДЕ 

Любой ,вид жи,вых ,ор,ганиз1мQв ,обла1дает споообню
стыо к размножению, иногда весьма стремительному. 

Одна пара особей, принадлежащих даже к наименее 
плюдовитым 1вида1м (:о~ин детеныш ,в ,приплоде), лет,ко 
может обеспечить при благоприятных условиях удвое
ние численности популяции в течение двадцати лет, что 

при возрастании количества особей в геометрической 
прогрессии может привести на протяжении сравнитель

но небольшого времени к чрезвычайному разрастанию 
вида в целом. Однако этому препятствует сопротивле
ние окружающей среды. Предположим сначала, что 
данный вид живых организмов является единственным 
в рассматриваемой среде. Рост его численности не мо
жет продолжаться до бесконечности. Он лимитируется 
д,вумя «,пот,ол,ками», двумя ,огра,ничи1вающими п,ределами. 

1. Фuзu1Lеский «потолок~. Нельзя ~выйти за !пределы 
той суммы элементов, которые образуют саму природ
ную среду. 

2. БuoxuJ.tuчecкuй «потолок». Жизненный mроцесс, 
требующий более или менее длительных химических 
превращений и участия не ассимилируемых организмом 
элементов, предполагает, что биомасса того или иного 
вида живых организмов может ,сочетать ,в себе лишь 
ча·сть тех ,веществ, ,к·оторые ~входят {В цикл или 

содействуют его осуществлению. В тех случаях, когда 
эта часть оказывается весьма незначительной, верхний 
предел жизнедеятельности, обусловленный биохимиче-

1 Этот текст - результат совместного творчества - ближе к 
де11ствителыюму положению дел, чем классический. 

43 



ским «nотолком», в общем, сильно снижается по отно
шению к возможностям, предоставляемым первым, фи
зическим «потолком». Этот «потолок» не способен вне
за,пно 1Прер1вать поступательное движение. Люб,ой 1вид 
живых организмов встречает со стороны инертной сре
ды сопротивление, возрастающее по мере увеличения 

его численности. Под натиском возрастающей числен
ности вида среда отступает, отдавая определенное ко

личество веществ. Но это отступление обладает эла
стичностью; сопротивление среды выражается в том, 

что количество уступаемых веществ оказывается непро

порциональным увеличению численности данного вида. 

Сокращение количества веществ, приходящихся на 
одного индивидуума данного вида, в свою очередь воз

действует на этот вид, вызывая увеличение смертности 
или сокращение рождаемости или вынуждая его уйтп 
за ,пределы данной среды (эмиграция). Та~:кюrо рода ре
а1кции rчаще •всего, но необязательно ,вызываются недJО
статком пищи. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Пренебрегая на первых порах возрастными разли
чиями, мы для упрощения будем исходить из идентич
ности всех индивидуумов как с точки зрения их «про

дукции», так и с точки зрения их потребностей. Если 
при этом условиться, что способность индивидуумов к 
использованию окружающей среды остается постоян
ной, то есть что данной численности популяции соответ
ствует строго определенное количество средств суще

ствования, приходящееся на одного ипдивпдуума, то 

обнаруживаются два феномена: . 
1. Экономический - при возрастании популяции ко

личество средств существования, приходящееся на од

ного индивидуума, сокращается в связи с ограничен

ностью природных ресурсов. 

2. Биологический - такое сокращение приводит к 
росту омертности и снижению р,ождаемости 1• (Влияние 
миграции здесь пе учитывается.) 

1 Обозначим через Р общую численность популяции, через 
Р (а) - популяцию в возрасте а II через S (Р) - количество средств 
существования, «произв9димое» на одного индивпдуума; функцня S 
выражает экономическни феномен. 

Пусть f (а, S) будет обозначать рождаемость, а r1z(a. S) -
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СУЩЕСТВО ВАН и Е 
СОСТОЯНИЯ РАВНОВЕСИЯ 

Что должно произойти с популяцией в подобных ус
ловиях? Покажем прежде всего, что существует состо
яние полного равновесия, не зависящее от того исход

ного, в котором находилась данная популяция. 

Лотка доказал, что если повозрастные рождаемость 
и смертность в какой-либо популяции постоянны, 
то эта популяция стремится достичь такого пре-

дельного состояния, при котором возрастная структура 

остается неизменной. Если, кроме того, окажется, что 
в этой популяции со стабильной возрастной структурой 
рож1даемость равна ,смертности, ю перед ~нами будет 
стационарная 1По·пуляц.ия, ха1ра,ктеризующаяся неиз,мен

пой возрастной структурой и неизменной численно
стью, но сама эта численность зависит от исходного 

состояния. Такое равновесие стационарной популяции 
неу,ст,ойчиво. Если численнО1сть или 1пJО1возрастное 1ра1с
пределение индивидуумов подвергаются модификациям 
случайного характера, то популяция стремится к дости
жению нового состояния равновесия, идентичного преж

нему по возра,стной ,структуре, но отличающегося по 
численности. 

В раосматриваемом же -нами случае, ,наоборот, у,стой
чивость равновесия может быть полной благодаря эла
стичности рождаемости и смертности (или только од
ного из этих факторов). Если численность такой попу
ляции возрастет в результате воздействия какого-либо 
привпесеппого { artifical) фактора (например, иммигра
ции), то возрастет и смертность, а рождаемость умень
шится. Так :же как и стационарная популяция Лотки, 
популяция животных, находящаяся в состоянии равно

весия с окружающей средой, полностью обновляется по 
истечении определенного времени, сохраняя свою воз-

смертность в возрасте а при количестве средств существования, 

приходящихся на одного индивидуума» равном S. Эти две функции 
выражают биологический феномен. 

Так как S представляет собой лишь промежуточную перемен
ную, она может быть исключена. В этом случае получаем две функ
ции: F(a, Р) и М (а, Р), которьте служат соответственно для оп
ределения рождаемости и смертности в возрасте а для данной попу
ляцни Р. 
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растную структуру и числеrшость. ~с возрастпо1"1 состав 
соответствует ее таблице дожития. Но кроме того, та
кая популяция неизменно стремится к обретению тако
го равновесия. 

Чтобы определить условия равновесия, пе прибегая 
к алгебраическим зависимостям, приводимым лишь в 
сносках 1, мы будем пользоваться па всем протяжении 
настоящей главы условным nонятием, а имс1шо так на
зываемой полустационарной популяцией. 

Полустационарной мы называем здесь популяцию, 
возрастной состав которой, так же как и стационарной, 

J Будем вести рассужденпе прпме~штелыю толь!{о н: женской части 
популяци,и и попытаемся определ11ть это юшечнос состошшс. Пусть 

Р (а) - численность особей в возрасте а, 
Р - общая численность вceii популящщ 
F (а, Р) - рождаемость n nозрастноii группе а, 
М(а, Р) - смертность в возрастноi'I Гf)уппе а, 
N - чпсло рождсни(r в едшшцу врсменн, 
D - число смертей в единицу врсме1111. 

Функции F (а, Р) и М(а, Р) предстаnляют cofiol'1 G11оэко11омпчсск11с 
зависимости. Когда популяцпя Р возристает, рождаемость сu1\ра
щастся, а смертность увеличивае-:.ся та1шм образом, что 

Fp (а, Р) < О, Мр (а, Р) > О. 
Конечное равповеспе определяется слсдующпмп уравнениями: 

aJ 

N = S Р (а) F (а, Р) da, ( 1) 

где а1 п а2 - щ1ж1111~"! н nерхнпi'1 пределы rепродуктивного noзrncтn; 

(/) 

D = J Р (а) М (а, Р) da, 
u 

где С() - предельны~"! воэраст; 

а 

-\ М (а, Р) а·а 

Р(а)=е O 

(2) 

(3) 

(4) 

- эта формула вытекает нз самого определения смrртностн н пред
полагает отсутствие миграции; 

(!) 

Р= J Р (а) da. 
о 
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соответствует ее таблице дожития, но рождаемость при 
этом пе уравновешивает смертность. Такая популяция 
изменяется лишь постепенно, начиная с младших воз

растных групп. 

Рассмотрим какой-либо вид, популяция н:оторого 
первоначально находится в полустациопарном состоя

нии. Значение Р, соответствующее общей численности 
популяции, определяет повозрастные показатели рож

даемости и смертности, то есть таблицу до:жития. Воз
растная структура такой популяции соответствует ее 
таблице дожития. Если бы число рождений было равно 
числу смертей, которое в свою очередь было бы равно 
числу индивидуумов в возрасте О, то тан:ая популяция 
представляла бы собою искомую нами стационарную 
лоJПуляцию. Но если число .рож~е.ний преiВышает число 
смертей, то численность та,1юй популяции ,будет ниже 
чи~сленно~сти 1по1пулящш, находящейся 1в ,состоянии раJЗно
\Бесия, и наобор,от. 

В самом деле, рассмотрим какую-либо вторую полу
стационарную популяцию с такой же возрастной струк
турой, как и у первой, но имеющую численность Р', 
превышающую Р. В этой второй популяции повозраст
ные коэффициенты смертности будут более высокими, 
чем в первой популяции, или, во всяком случае, равны
ми им (биоэкопомичсская зависимость). В результате 
общий коэффициент смертности (или величина, обрат
ная средней продолжительности жизни) второй попу
J1яции будет превышать соответствующий показатель 
первой популяции. 

Обратимся теперь к коэффициенту рождаемости. 
Коэффициент рождаемости во второй популяции для 
каждоi'r возрастноrr группы ниже, чем у первой попу-

Заменяя в формуле (3) N п D соответствующими им значения~ 
мн, получаем: 

а а 

aJ -1 М (а, Р) da (tJ -\ М (а, Р) da 

j' F (а, Р) е O da -= J М (а, Р) е O da. 

а1 О 

Если фующпн F(a, Р) п М(а, Р), пrп помощи которых измеряется 
степень сопрот11вле11пя среды, 11звест11ы, то можно определить об
щую максимальную ч11слен11ост1., популяц11п Р. 

~'рав11еш1е (4) дnет возыожность определить после этого чис
,Jiенпость каждой возрастнон группы а популяции. 
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ляции. Применяя рассуждение, аналогичное предшест
вующему, можно, казалось бы, прийти к выводу о том, 
что рождаемость во второй популяции будет ниже, чем 
в первой. Таким образом, превышение рождений ока
жется менее значительным, чем в предшествующем слу

чае. В конечном ит,оге, ~отпра1вляясь от ,численностей 
,пюпуляции, ра,вных Р", pm и т. д., можно было бы О1пре
делить !Положение, соответст,вующее ,состоянию ра~вно

JВесия. 

Однако проблема эта выглядит несколько сложнее 
в связи с тем, что, несмотря на снижение коэффициен
та рождаемости в каждой возрастной группе, общий ко
эффициент рождаемости может оказаться более высо
ким. Такое кажущееся противоречие наблюдается иног
да при достаточном повышении доли индивидуумов в 

репродуктивном возрасте, то есть когда сокращеrrис 

смертности происходит главным образом за счет той 
части популяции, которая достигла этого возраста 1. Но 
даже и в этом ,случае расчеты !Показывают, что ,смерт

ность растет быстрее, чем рождаемость 2, в результате 
чего разрыв между ними сокращается. 

Итак, среди всех полустационарных популяций су
ществует лишь одна, рождаемость в которой равна 
смертности. Именно такое положение соответствует со
стоянию равновесия. 

1 Вот чисто теоретический числовой пример: 

Возраст Первая популяция Вторая популяция 

О 60 80 
1 50 63 
2 28 О 
3 О О 

Итого 138 143 

Если исходить из того, что репродуктюшым: возрастом являетсн 
только возраст 1, а коэффициенты рождаемости в первой и во вто
рой популяции равны соответственно 2,1 и 2, то коэффициент рож-

105 
даемости для первой популяции будет равен 

138 
=0,76, а для 

126 
второй-- =0 88 

143 ' . 
2 Продемонстрируем это на упрощенном примере с тремя воз

растами, из которых репродуктивным является только средний. 
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СмеRmносmь 
Рож8аемосmь 

о р 

м 

N 

Население 

Рис. 1 - Биоэкономическое равновесие (на основе дан
ных о полустационарном населении) 

Рассмотрим общий случай, изображенный на рис. 1, 
принимая для упрощения, что рождаемость в полуста

ционарной популяции сокращается по мере возрастания 

Этот пример может быть распространен 
имеются две популяции численностью Р 1 

на общий случай. Пусть 
и Р:2, причем Р2>Р1: 

Возраст Прежде 

О Р1 (О) 
I Р1 (1) 
2 Р1 (2) 

Итого 

Смертность: 
Р, {О) Р2 (0) 
--и--. 

Р1 Р2 

Р, (1) Р1 Р2 (\) FJ 
Рождаемость: -- и ---. 

Р1 PJ 

После 

Р2 (О) 
Р2 (1) 
Р2 (2) 

PJ (О) : Р, (0) = PJ (О) Р, 
Рост смертности: Р2 Pi Р, (О) Р~ 

S Р2 (\) F~ Р, (1) F1 Р 2 (1) F2P1 
Рост рождаемости : _P_J_: -Р-1-= Р. (1) F

1
P

2 
• 

Отношение роста смертности к росту рождаемости: 
Р2 (О) Р1 (!) • _!J_ 
Р1 (О) Р2 (1) Fs 

:Каждый нз этих сомножителей превышает единицу: первый - по
тому, что возросла смертность, а второй - потому, что сократилась 
рождаемость. Следовательно, и произведение в целом больше еди
ницы. 
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ее численности. Отложим по оси абсцисс значения об
щей численности популяции, а по оси ординат значения 

смертности и рождаемости, соответствующие этой по
пуляции при указанных выше условиях. В этом случае 
мы получим кривые М и N. 

Если для какой-либо полустационарпой популяции 
с численностью ОР точка п располагается выше точ
ки т, то это означает, что данная численность меньше 

тех ее эпачепиr1, которые необходимы для достижения 
естественного равновесия. Последнее соответствует точ
ке Е, расположенной на пересечении кривых М и N. 

ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ РАВНОВЕСИЯ 

. Что же происходит при этих условиях с популяцией 
животных, находящейся в определенной среде? Числен
ность этой популяции не может сильно отклониться от 
значений, соответствующих состоянию равновесия, без 
того, чтобы пе подвергнуть популяцию биологическому 
«наказанию» или, наоборот, не поставить ее в условия, 
стимулирующие чрезмерны{r рост. В результате насту
пит такой момент, 1согда рассматриваемая популяция 
достигнет численности, соответствующей состоянию 
равновесия. Однако маловероятно, что ее возрастная 
структура совпадет в этот момент с возрастной струк
турой, соответствующей состоянию равновесия, так как 
в составе популяцин окажется илп слишком много 

молодых илп СЛ!IШКОМ MIIOГO старых особей для того, 
чтобы могло быть обеспечено равновесие рождениii и 
смертей. 

После постепенно затухающих колебаний популяция 
может приблизпться к дJвойпому равновесию - ра1внt01Ве
сию ст,руктуры н равповеспю 1численнr0стп. При этом 
обнаруживается ,не-прерьшпое (цикличеокое пли нс
циклическое) двнже.нпе ~вокруг положенпя рав,нове
сия, 11юторое в из,вестной ,степени можно уп,01.-rr.~абпть 
д,виже-нию .не,бссного тела под влиянием 1силы тяготе
ния. Самое. ~важное tЗдесь заключается в уста1-ювлеюш 
факта •суще,ст,вО1вания положения ра1вновесия, так I<ак 
оно вы1пол1rrяет роль ,постояНlного це~нт.ра притяже

нпя. 

Таюш образом, численность популяции животных, 
r~редоставлепноii cc1мoi'r себе, колеблется nокруг nпре-
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деленного уровня, отклонение от которого может быть 
только временным. 

Эти колебания нельзя сравнить с колебаниями ма
ятника - олицетворением равновесия в механике. Да

.же в том случае, когда явления циклического характера 

вносят подобие некоторой регулярности, отклонения, в 
большей или меньшей степени связанные с этими явле
ниями, всегда случайны. 

Такое положение равновесия может быть вполне 
определенным только в том случае, если все условия 

среды, и прежде всего климат, а таюке способность 
данного вида к использованию среды остаются неиз

менными. 

Если климат изменяется в неблагоприятную сторону, 
становясь, например, все холоднее или суше и т. п., то 

и установленный природой «потолок» также постепенно 
снижается (и наоборот). Если данный вид изменяется 
в процессе приспособления к окру:жающей среде путем, 
например, лучшего усвоения пищи, сокращения своих 

потребностей и т. д, то «потолок» понемногу повышает
ся. Однако чаще всего эти изменения в тенденции про
исходят чрезвычайно медленно, и поэтому положение 
равновесия также изменяется очень медленно. Для рас
сматриваемой популяции существует, следовательно, ог
раничительный уровень, емкость ареала, или среды ее 
обитания, то, что анг.шйскис авторы называют carrying 
capacity. 

В конечном счете, несмотря на наличие изменений в 
направленности развития, несмотря на наличие явлений 
цикличе.ского или случайного ха1ракТ1ера, мы все же 
неиз·бежно приходим 1к попят1ию мак1симальной (пре
дельной) численности популяции, 1пре(дшrсанной лрп
род~ей. 

Такое понятие максималыюй популяции можно най
ти в различных теориях, и нрежде всего в теории логи

стичесжой 1популяцип, которая вн&чале была tВЫдвинута 
П. Ф. Верхюлыстом в 1838 г. и потом внО1вь возрождена 
Пирлом и Ридом 1В 1920 г. Эта теория осно'Вы1ваеТ1ся 
на ~опущении о сущсс11вовании тех же самых био
экономических зависимостей и исходит из того, что со
противление среды пропорциопалыrо квадрату числен

ности популяции. Последнее не может быть доказано 
абстрактным путем, и опыт не всегда подтверждает его 
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сnрав~дливость. Попытки соотнесения немсредственных 
данных о численности р@зличных современных людских 
популяций дают ту же степень приближения, что и ис
числения при помощи параболы или любой другой ана
логичной кривой. 

Ничто не подтверждает к тому же, что где-то в бес
конечности предел может быть достигнут. И здесь опыт 

СмеRmносmь 
Рождаемость 

п 

т 

о р РЕ население 

Рис. 2 - Биоэкономическое равновесие. Зона безразлн
чия и зона чувствительности 

также оказывается недостаточным для решения проб
лемы, так как всегда наступает момент, н:огда рассто

яние между кривой и ее 1пред1Iюлагаем,ой аси•мптотой 
оказывается меньше точности измерений. Впрочем, так 
как число особей конечно, колебания не могут быть 
бес1юнечно малыми. Ахиллес настигает черепаху. 

Воздерживаясь от точной формулировки гипотезы о 
характере законов смертности и рождаемости, можно 

n.рИ!НЯ"ГЬ, Ч'ГО д,О щостижения оn1ред,елен,1юй •ЧПСЛСIНIОСТII 
смертн,о.сть и рождаемость ;в ПО!Пуляции ою1зывают,ся 

почти ПОС'ГОЯННЫМИ. и только ,шри !Некоторой нзвс-ст
ной плотности возникает насыщение. В зоне, в которой 
рождаемость и смертность остаются постоянными в~ли

чинами, {население, ,по утверждению Мальтуса (Malthus), 
ра,стет эк.сrпоненциально (рис. 2). 

Однако даже в том случае, когда сопротивление сре
ды таково, что количество средств существования воз-
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pac'I'a(::'l' тоJiько в арифметической прогрессии, rипотеза 
Мальтуса оказалась бы пра,вильной лишь ,в течение 
1юроткого про1межутка ,времени, та,к \Как ,росту числен

~юсти 1поп,уля,ции ,в rе-ометрпческой: 1прогрес,сии пре
пят,с1'вошала бы нсадекваТ1ная произвОiдительность 
среды. 

Пара животных, помещенная в соответствующую 
среду обитания, будет размножаться и на протяжении 
нескольких поколений достигнет стабильной возрастной 
структуры Лотки, увеличиваясь в геометрической про
грессии. Когда же обнаружится насыщение, рост за
медлится, а затем ( обычно после ряда колебаний) и 
совсем приостановится. 

Возрастная структура популяции в состоянии конеч-
1юго равновесия не совпадает с возрастной структурой 
стабильной популяции в период до наступления насы
щения. В ней оказывается больше молодых особей, ес
ли сопротивление среды проявляется главным образом 
в росте смертности старых, и больше старых особей, ес
ли это оо,пр,отивление оказывается ,в •оснО1вн:ом на рож

даемости в популяции и вызывает рост смертности среди 

молодых. 

РЕЗI(ИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

БИОЭI(ОНОМИЧЕСI(ИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

До сих пор мы исходили из того, что изменения био
логического характера, и прежде всего изменения вели

чин рождаемости или смертности в пределах какого-ли

бо вида, происходят очень медленно и очень постепенно. 

Однако возможность резких изменений, например в 
величинах смертности, не может быть полностью исклю
чена. Тогда как процесс адаптации различных видов 

живых организмов осуществляется крайне медленно, 
изменения окружающей среды, наоборот, могут насту
пать внезапно. 

Предполо:жим, что I{ривые рож:даемости или смерт

ности, остававшиеся до рассматриваемого периода 

постоянными, видоизменяются на протяжении ограни
ченного периода времени и принимают другую, тоже 
постоянную форму. Какое влияние окажет такое изме
нение на состояние конечного равновесия? Обратимся 
сначала к показателю рождаемости. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ 

Предположим, что какая-либо пара живых существ 
rюмещена в определенные условия. Если рождаемость 
при этом окажется ниже, чем прежде (или более точно: 
если для каж:дого возраста опа будет ниже или самое 
большее 1ра1вна прежней), то ,размноженне эа,медлит,ся 
(возможно, и совсем прекратится). Максимальная чис
ленность может быть достигнута в этом случае только 
зна,чительно позднее ( а может ,быть, и вообще нююг~а 
пе будет достигнута). Если же, наоборот, размножение 
будет происходить более быстро, то численность, соот
ветствующая положению равновесия, то есть максималь

ная численность, может быть достигнута скорее. Но бу
дет ли эта числешюсть такой же, как и прежде? 

Казалось бы, ответ па этот вопрос должен быть ут
вердительным, так как только воздействие на окружа
ющую среду, то есть прогресс (или регресс) в способ
ностях добывать средства существования, может изме
нить эту максимальную чнсленно~сть, ,пред.писываемую 

средой. 
Однако если принять во внимание возрастной состав 

( а этим фактором здесь пренебрегать нельзя), то ста
новится ясно, что максимальная числеrrность зависит от 

рождаемости. Для того чтобы дать представление о 
влиянии этого фактора, начнем с популяции, находящей
ся в состоянии полного равновесия. Ее численность в 
этом случае является постоянной, а возрастная струк
тура соответствует таблице дожития. И вот наступает 
резкое и продолжителыrое падение рождаемости, кото

рая затем стабилизируется па своем новом уровне. Пер
воначальное сокращение рождаемости приводит к со

I{ращению численности популяции, ослабляет давление 
на средства существования; в результате этого проис

ходит снижение смертности в различных возрастах, 

причем неодинаковое. Удлинение продолжительности 
жизни в свою очередь приводит к новым изменениям. 

После различных н:олебаний (число которых теоретиче
ски бесконечно, но практически ограничено) устанавли
вается новое положение равновесия. Будет ли новая 
максимальная численность выше, равна или ниже пре

дыдущей? О11вет на этот вопрос зависит от .кюа-11к,рет-
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ных усло1вий. Здесь ,нео,бхщимо учитывать ;ща новых 
фа,ктора: 

1. Зависимость продуктивности от возраста (проще 
говоря, отношение продуктивности в молодом воз

расте к продуктивности в более зрелом возрасте). 
2. Зависимость размера потребностей от возраста 

(или проще - отношение потребностей в молодом 
возрасте к потребностям в более зрелом возра
сте). 

Смертность 
РожВоемооmь 

о р' 

N 

р Но.селение 

Рис. 3 - Влияние рождаемост11 на максимальное 11аселенпе. 

Мно.жественность зпа чений, I<оторые могут прини
мать эти факторы, заставляет нас вести рассуждение, 
переходя от простого к более сложному. 

Рассмотрим сначала простейший и чисто теоретиче
ский случай, когда показатели, относящиеся к молодому 
возрасту, совпадают с соответствующими показателями 

для более зрелого возраста как в отношении продук
тивности, так и по потребностям. Исходная популяция 
имеет в этом ,случае возрасТ1ную ,стру,ктуру, соот.веТ1с11вую

щую ее таблице дожития. То же самое на,блюдается и в 
конечной ~популяции, но уже при ~Другой та1блице дожития. 

Воспроизведем на рис. 3 кривые, изображенные на 
рис. 2 и относящиеся к различным полустационарным 
популяциям. Кривая N характеризует ро:ж:даемость в 
популяцшr с ,возрастной ,структурой, соответегвующей ее 
таблице дожитпя. 
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Если в данной популяции рождаемость в каждой воз
растной группе оказывается ниже (или в лучшем случае 
равна) предыдущей, мы получим новую I<ривую, цели
ком располагающуюся под первой. Точка ее пересечения 
с кривой М, положение которой остается неизменным, 
соответствует новой, меньшей, чем предшествующая, 
численности популяции ОР'. 

Иначе говоря, сокращению рождаемости должно со
ответствовать повышение коэффициентов дожития, и это 
повышение предполагает, что условия существования 

стали лучше и вследствие этого численность популяции 

стала меньше, чем прежде. 

Точно так же при более высокой рождаемости мак
симальная численность популяции будет большей. Эти 
выводы могут быть сформулированы следующим обра
зом: тенденция популяции к более быстрому размноже
нию порождает дополнительное давление на среду, ко

торая отступает в какой-то мере перед данным видом. 
Введем теперь понятие о зависимости потребностей 

и продукщш от возраста. 

Если при прочих равных условиях продуктивность 
(1произ1водитель.н,ость) I{аждоrо представителя младших 
'Вюзра,сто,в увеличивается (или у~меньшается), то общая 
дрод~укция ,воз1растает (или ,оо'кращается), так же I{ай{ и 
маr{lсимальная численность ,популяции. 

Если при прочих равных условиях потребности н:аж
дого представителя младших возрастов повышаются 

(или сокращаются), то в этом случае удовлетворение 
потребностей снижается (или повышается), смертность 
возрастает (или сокращается) и максимальная числен
ность популяции уменьшается (или увеличивается). 

Но когда речь идет о видах, в которых потребности 
и размеры I{аждого отдельно взятого молодого индиви

дуума I{райне малы, то представление о нем как о еди· 
нице данного вида живых существ становится непри

годным, а понятие численности утрачивает до некоторой 
степени свой смысл. В таких случаях представление о 
единице вида целесообразно заменить представлением 
о единице массы и попытаться определить условия, при 

которых отношение биомассы данного вида ко всей мас
се окружающей материи будет наиболее высоким. Имен
но биомасса определяет меру победы дашrого вида над 
окружающей инертной средой. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СМЕРТНОСТИ 

График на рис. 4, построенный с учетом тех же уп· 
рощений, которые были приняты при рассмотрении рож
даемости (и при сохранении тех же обозначений), по
казывает, что возрастание смертности в данной попу
ляции (кривая перемещается при этом из положения 
М в положение М') приводит к сокращению максималь
ной численности популяции от ОР до ОР' (и наоборот). 

Смерmносmь 
Рожааемооmь 

о р' р Население . 

Рис. 4 - Одновременное изменение смертности и рожда
емости 

Так, все увеличивающаяся смертность .животных, 
служащих, к примеру, объектом охоты, сокращает их 
численность. Для того чтобы она достигла первоначаль
ного значения, увеличение смертности должно носить 

и,сключительно случайный, а 1не ,си,ст,ематичеокий ха
ракте~р. 

Одновременное возрастание рождаемости ( от N до 
N") и смертности ( от М до М') может снова привести 
к воссозданию той же максимальной популяции ОР, но 
с другой возрастной структурой. К тому же смертность 
в молодых возрастах равнозначна в демографическом 
балансе сокращению рождаемости. 
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В конечном счете миграция может быть приравнена 
к смертности. Пойманная и вывезенная за пределы дан
ной среды или убитая дичь - одинаковая потеря для 
вида, рассматриваемого в пределах этой среды. Поэто
му миграция в целом мо1кет быть введена в показатель 
смертности, что может привести к возникновению «от

рицателыrой смертности» и к превышению показателем 

дожития единицы. 

Непрерывная эмиграция сокращает максимальную 
численность популяции даже в том случае, когда она 

оставляет ей достаточно :жизпеrшых сил для роста. Та
кая максимальная популяция, будучи меньше предшест
вующей, получает возможность располагать бuльшим 
1шличсством средств существования. 

ДВА l(ОНl(УРИРУЮЩИХ ВИДА 

Рассмотрим теперь два конкурирующих вида живых 
существ, соперничество между которыми выражается 

либо в борьбе за одну и ту же пищу, либо в том, что 
один вид служит пищей для другого. Возможно, что 
сложившиеся условия предполагают исчезновение од

ного из двух ,видов. Но мож.но до1Пу,стить также ,су
ще,с11в0rва·ние та.I{ого у,стойчивого рав1I-ювесия, п.ри ~ю
тором 01беспечивается 001сущест.вование обоих этих 
BIЩOIB. 

Обратимся к классическому примеру острова Хуаrr
Ферпандес: завезенные туда козы размножаются до тoii 
максимальной численности, которую способен прокор-
1мить 'I'iO~o1вr0й ур.ожай тра1вы. Если на этот остро,в •въшу
стить волков, то они в свою очередь станут размно

жаться и будут стр_емиться съесть коз. Если поверхность 
острова равнинна и не имеет ни гор, ни каких-либо 
других естественных убежищ для коз, они, преследуе
мые волками, будут обречены на полное исчезновение. 
Но гибель последней козы будет означать одновремен
но и гибель последнего волка. Однако если остров ска
лист, .~ели на 1нем е,сть труднодосту~пные для вол·ко1в ме

ста, то сокращение числа коз приведет к тому, что 

волкам станет не хватать пищи и их численность также 
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сократится. В результате между этими двумя видами 
установится равновесие. Точно так же любая дичь и 
вообще любой вид, служащий добычей для хищников, 
размножаясь при наличии благоприятных условий, на
ходит все меныuе и меньше пищи для себя и подверга
ется большей опасности погибнуть от какого-либо хищ
ника. Одновременное влияние этих двух воздействий 
приводит к установлению равновесия. Такое устойчи
вое равновесие, как и предшествующее, подвержено 

влиянию случайных колебаний в балансе окружающей 
среды, и прежде всего случайных колебаний метеоро
логического характера (различия в урожаях раститель
ной массы в отдельные годы, развитие эпидемий, воз
никновению которых способствуют определенные темпе
ратурные уславия, и т. д.). Может случиться, ч·ю ,в 
каюой-·ю из годо,в случайные колебания окажутся на
столыю ,силь'ными, что приведут 1к rпоЛ~ному исчезно1Зению 

одного из двух видов (а иногда и обоих видов вместе). 
Устойчивое равновесие может быть восстановлено в 
этом случае только при повторном заселении этими дву

мя видами данной среды. 

ИНТЕРЕСЫ КАЖДОГО ВИДА 

В рассмотрсшюм своеобразном «союзе» заинтересо
ваны обе стороны. Предположим, что козы и волки по
нимают, в чем именно заключаются их интересы, и го

товы им служить, а интересы эти сводятся к тому, что

бы достичь максимально возможной численности и 
сохранять ее на 'Протяжении 11юзможно более длительно
го времени. -•~ 

Обратимся сначала к козам. Если наряду с местами, 
доступными для волков, козы располагают какими~либо 
убежищами, в которые волки не могут проникнуть, то 
для них имело бы смысл отказаться на протяжении оп
ределенного времени от выхода за пределы безопасной 
для них территории пусть даже. ценой ужасных страда
ний от голода и да.же отчасти ценой гибели от него. 
Волки тогда вымрут, и смерть последнего волка позво
лит сто11ю1м козам размножаться вплоть до предела, 
определяемого наличием на острове необходимых для 
них средст:~з существования, то есть до чцсленности, 
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превышающей ту, которая соответствует состоянию рав
новесия при наличии волков. 

Перейдем теперь :к 1Вюлка1м. В чем сост,оят их интере
сы? Должны ли они стремить,ся ~стать столь ло~В,ки,ми, 
чтобы проникнуть в убежища коз? Ни в коем случае. 
Совсем напротив, поскольку подобная победа означала 
бы для них гибель в ближайшем же будущем. Этот вы
вод заслуживает внимательного рассмотрения, несмот

ря на всю неправдоподобность доброволыюго отказа 
волков от столь соблазнительной возможности. Но поче
му волкам угрожала бы гибель? Да потому, что они не 
удовлетворились бы одним лишь регулярным «доходом» 
с «капитала», а приступили бы к истреблению самого 
«капитала», этого «козьего рода», служащего для них 

своеобразной «машиной» по превращению растительной 
пищи в .животную. 

Организованные в общество, волки, подобно козам, 
должны были бы проявить стоицизм. Они вынуждены 
были бы пе только воздерж:иваться от погони за козами 
из чисто «спортивного увлечения», но и предоставлять 

им возможность какое-то время спокойно пастись и раз
множаться, «отчуждая» в качестве пищи только ту 

часть 11юз, ,ню·юрая необхQДИ1ма 1для сохранения их еоб
ственпого вида. При достижении козами максимальной 
численности численность волков также могла бы стать 
МаI{симальной. Но для сохранения этого уровня волкам 
пришлось бы постоянно умерять свой аппетит при виде 
столь соблазнительного стада. Более того, интересы 
волков, возможно, требовали бы самоуничто:жения не
коrорой их ча·сти или тото, чт,01бы они 'В 1сiвою очередь ока
зывались добычей ка,1юло-либо :щругоrо ви~а хищниаюв. 

Вообразим дальше, что волки оказываются еще более 
проницательными и регулируют свою рождаемость та

ким образом, чтобы она обеспечивала поддержание их 
численности на одном и том же уровне. 1\1.ы можем 
представить себе дальше, что волки занимаются чуть 
ли не разведением коз и прилагают усилия для увели

чения численности вида, с которым они в конечном сче

т,е нахо.дят,ся 1В 1сост,оянии 1авоеобразнюго си,м1биоза. Но тут 
мы уже ,нескол:ыш ,выходим за !Пределы ,животного мира. 

Точно так же, поедая молодые побеги, такие нежные 
и вкусные, козы могут подорвать свою пищевую базу и 
поставить под угрозу самое существование. Менее твер-
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дые зубы и не столь набитый желудок были бы выгод
нее для них. 

Итак, может случиться, что процесс поступательного 
развития того или иного вида животных приведет к со

кращению его собственной численности через достигну
тую им возмо:жность посягать па источник тех постоян

.ных «отчислений», которые да,рует ему ~природа, то есть 
через покушение на основной «капитал». Такое развитие 
не может дать ничего, кроме дополнительной вспышки 
жизни перед ее неизбежным угасанием, если только но
вые достижения не дадут возможности добывать какие
либо другие виды средств существования, которые до 
тех •пор были педосту,пны или непригодны. Так i!Ipo1rpecc 
порождает ~прогресс. 

ЕСЛИ БЫ ВОЛКИ БЫЛИ ТРАВОЯДНЫМИ ... 

Представим теперь себе, что вместо того, чтобы уби
вать и пожирать коз, волки стали травоядными, остава

ясь вместе с тем достаточно сильными, чтобы прогонять 
коз. Истинная катастрофа для жертв, поскольку это 
привело бы к исчезновению коз как вида. Получается, 
следовательно, что этот слабый вид обязан своим суще
ствованием сильному виду, который одновременно и 
отнимает и дарует ему жизнь! 

Все это дает основание для целого ряда любопыт
ных размышлений. Так, в классовом обществе, например 
в феодальном, для низшего класса существует еще бо
лее тяжелая перспектива, чем быть эксплуатируемым, 
а имеппо: перестать быть эксплуатируемым, то есть пе
рестать существовать (во всяком случае, в известном 
смысле). Если сюзерен исключает своих слуг из эконо
мического кругооборота, непосредственно потребляя 
продукты природы (пресловутые молочные ванны, в ко
торых купались принцессы, охота, лошади и т. д.), то 
оп уже не эксплуатирует их, но зато и лишает возмож

ности существовать, точно так же как волк обрек бы 
па гибель коз, пренебрегая ими как источником пищи. 

Лафонтен нашел бы здесь яркие сюжеты. Его лев~ 
председатель на сборище животных располагал бы бо
лее широким набором аргументов, а лисица могла бы 
,сказать, чrо лев оказывает rому, 1коrо он ,съе~дает, не 

только огромную честь, по также и огромную услугу. 
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СОСУЩЕСТВОВАНИЕ 

НЕСКОЛЬКИХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

Изложенные выше сообра:ж:епия могут быть обобще
ны для случая, когда в пределах одной и тoi'r же при
родной среды обитает несколько различных видов жи
вых существ, что приблюкает нас к тем условиям, кото
рые окладываются в реальной действительности. Меж,ду 
этими различными видами устанавливается определен

ное состояние равновесия, постоянно нарушаемое коле
баниями случайпоrо характера и изменяющееся в ре
зультате посте:пенно ·происходящих процес·со1В адаптации. 

Соображения о сосуществовании различных видов 
животных могут пригодиться при изучении экономики 

человеческого общества. Мы вернемся к пим при рас
смотрении аграрной экономики и проблем технического 
прогресса. 

Если концепция равновесия и «предельноii емкости 
(вместимости) ареала» сохраняется в качестве осново
полаrающе1u1 В экологии :животных, то это объясняется 
тем, что изменения тенденций во взаимоотношениях 
видов и среды происходят несравнимо медленнее, чем 

размножение видов. Это приводит к тому, что числен
ность каждого из видов может поддерживаться неко

торое время па достаточно точrrо определяемом уровне. 

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРОБЛЕМА НЕДОЕДАНИЯ СРЕДИ 

ДИl(ИХ ЖИВОТНЫХ? 

Любой вид диких .животных, безотносительно к тому, 
находится ли оп в состоянии конкуренции с другими 

видами животных или пет, размножается естественным 

путем до достижения состояния равновесия, при кото

ром смертность уравновешивается рождаемостью. 

Не связано ли это равновесие с резко выраженным 
недоеданием? Многочисленные примеры свидетельству
ют об обратном: у зайца должны быть сильные муску
лы; муравьи способны переносить значительные тяже· 
сти; у птиц неистощимый аппетит, но они не выглядят 
ослабленными голодом. 

Этот вопрос интересен для нас, так как оп найдет 

62 



применение в дальнейшем, когда мы перейдем к рас
смотрению популяций людей. 

Зайцы, которые часто бывают обязаны :ж:изнью ско
рости своих ног, не могут размножиться до такой сте
пени, чтобы это могло грозить им потерей скорости из
за недоедания. Каждое :животное поддерживает свою 
силу, необходимую ему для того, чтобы жить. Но эта 
сила неодинакова у различных представителей данного 
вида. К тому же сопротивление среды выражается не 
только в увеличении смертности взрослых. Оно может 
привести к снижению физиологической плодовитости 
илп замвдлению .раз·вития молодого по·rюле~ния. Некото
рые виды обна'Руживают предуомотрительнос ~Мальтузи
анство и не шриносят се~бя в жс,рт.ву, ка1к это делают 
пеликаны 1• 

В то же время вид, не склонный к подобной преду
смотрительности и не испытывающий угрозы со сторо
ны других видов животных, чаще всего оказывается об
реченным на голод. 

1 Согласно легенде, использованной Альфредом де Мюссе в 
поэме «Майские ночи», пеликан 1<ормпт своих детей собственной 
I<ровыо.- ПpиJrt. ред. 



Гла,ва 2 

МАКСИМАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Черпая силы в своих потерях. 

Пьер Ронсар 

Примитивная популяция людей (или, более точно, 
популяция людей при неиз:меняющейся т.ех.нике и [Iри 
от,сутствии о:граничений ,бра.ков и рождений) находит,ся 
примеJр1н~0 ·в тех же ,самых у.слО1виях, что и любой вид 
живQтных, и 'Может раз1м1ножаться толыко до того мак

сималь~ного ,предела, 1ютарый 1111редписывае'Гся о,к,ружаю
щей 1сре~дой и ,апособно~стыо людей изiВлекать из нее 
необхо~имые ,средства существава,ния. 

В ходе естественного размножения она приближает
ся к этому максимальному пределу, вблизи которого на
талкивается, как и популяция животных, на сопротив

ление среды, проявляющееся, если пользоваться эконо

миче,сJюй 'Ге.рминологией, в «падении лродуктиююсти», а 
если пользоваться биологической терминологией - в 
повышении смертности (или в падении рождаемости). 
Таким образом, мы и здесь обнаруживаем ранее рас
смотренные закономерности. 

Так же как представители животf1ого мира, человек 
заинтересован в сохранении диких животных, лесов, зе

мель и т. д., то есть своего «капитала», полученного им 

от природы. 

Понятие максимального населения сохраняет свое 
значение даже и в тех случаях, когда указанные выше 

условия полностью не соблюдаются. Человек распола
гает возможностью: 

1. Более совершенным способом извлекать из среды 
необходимые ему средства существования и другие бла-
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га, увеличивая их количество. Здесь мы сталкиваемся 
с изменением экономического феномена. 

2. Непосредственно воздействовать на смертность 
(при неизменном количестве средств существования) 
путем изобретения и использования оружия и т. п. для 
уничтожения людей или путем создания условий, позво
ляющих человеку продлевать свою жизнь при налич

ном · количестве средств существования. В этом случае 
изменяется одна из сторон (смертность) биологическо
го феномена. 

3. Изменить рождаемость мероприятиями социально
го характера или непосредственным воздействи.ем на фи
зиологию. В этом случае изменяется втор~я сторона 
(1рожщаемо1сть) ·биологического феномена [,см. гл. 1. -
Ред.]. 

4. Распределять произведенную продукцию в масшта
бах, выходящих за пределы собственно семьи, или се
мейной ячейки. 

Совершенствование способностей, относящихся к 
пунктам 1-3, отличается по своему характеру от со
вершенствования способностей животных, о котором го
ворилось в предшествующей главе, так как оно пред
полагает привнесение интеллектуального начала и осу

ществляется, не затрагивая физиологии. В связи с этим 
такое совершенствование может происходить гораздо 

быстрее, чем постепенная адаптация животных к среде, 
что приводит к изменению самого понятия максималь

ного населения. 

Верхний «потолок», определяющийся общей массой 
средств существования, которыми располагает данная 

среда, остается неизменным, но он всегда оказывается 

очень отдаленным из-за сопротивления самой среды, 
определяющего нижний «потолок». Последний может 
быть заметно отодвинут в результате отдельных побед 
над средой, которая уступает данному виду определен
ную часть своей массы, правда сначала очень незначи
тельную, но постепенно все возрастающую. 

Мы последовательно рассмотрим различные факто
ры, относящиеся к пунктам 1-3, исходя каждый раз из 
предположения о неизменности остальных факторов. 
Здесь следует повторить, что все это относится только 
к таким человеческим популяциям, которые находятся 

на очень низкой ступени развития. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА СРЕДУ 

Предположим, что каждый человек производит оди· 
паковое количество продукции и что вся произведенная 

продукция распределяется равномерно между всеми. 

Если человеку удается в большеii стспс1ш использовап) 
природную среду, что позволяет производить большее 
~количе~ст1во 1сре1дств существо1вания, то в соотв~тствии 

,с 1биологичеокими законами прирост населения будет 
1происхо~ить, 1шк если бы нижний потоло~к вдруг по
высился. 

Мы можем допустить, что усовершепствование в до
быче средств существования возникает либо внезапно 
и как бы «раз и навсегда», либо носит характер непре
рывного поступательного процесса, Начнем с рассмот
рения первого случая. 

ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШЕЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

С какого-то момента население может оказаться спо
собным лучше использовать природную среду для удов
летворения своих нужд, причем это достигнутое вдруг 

усовершенствование сохраняется постоянно. Количество 
средств существования в пределах данной популяции в 
этом случае увеличивается по сравнению с предшеству

ющим периодом, но, достигнув своего нового уровня, 

больше уже не изменяется. Такое усовершенствование 
может привести или к увеличению численности населе

ния, или ~к п0tвышению уроопя жизни. К.а1ко1в же будет 
окончательный результат? 

Воспользуемся обозначениямп и способами изобра
жения, использоваппыми па предыдущем графике. На 
оси абсцисс такого графика (рис. 5) нанесены данные 
о численности населения, а на оси ординат - данные о 

жизненном уровне и о коэффициентах смертности и 
рождаемости условных полустационарных населений, 
определение. которых было дано выше. 
Мы будем исходить из первоначального состояния, 

изображенного на графике жирными линиями: В -
жизненный уровень, определяющийся экономическим 
законО1м, М - ,с.мертiюсть и N - рождаемость, опреде
ляющиеся 1биологическими законами. Точке ;равнове-
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сия Е соответствуют численность населения ОР е и ж:из
ненный уровень Ре Ье. 

Перейдем теперь ко второму состоянию, отвечающе
му более высокому уровню использования средств су
щест,вО1ва,ния. Экономичеокий за,rюн 1в этом случае из
меняется, а биологические остаются неизменными. Мы 
получаем кривую благосостояния В', полностью распо
ложенную над кри~вой В. С двумя ·юч,ка,ми Ь и Ь', 

Смерmносmь-Рожааемосmь 
Жuзненныu ~·роВснь 

I 
I3' 
в 

1 

1 

1 
1 

1 1 
'------'------"- ____ I --....L..--- ---

J >, р~ l 1:селе1ше о 
1., v 

Рис 5 - Эко1юмически1u1 прогресс II ма1,сималыюе насе
ление 

соответствующими ·одном•у и тому же жизненному уровню, 

соотносятся точки тп и т' п', ординаты которых в ус
ло,виях неизменных биологических законов оказьпвают,ся 
одина1К1авыми. 

В частности, точке Ье первоначального состояния 
равновесия соответствует точка Ь'е (тот же самый 
жизненный уровень). 1В этпх условиях смертность урав·
новешивается рождаемостью; точка Е', определяющая 
новое состояние равновесия, имеет ту же ординату, что 

и точка Е. Численность населения ОР ;, соответствую
щая эrому ,новому 1состоянию ~равновесия, оказываеТ1ся ,вы

ше !Предыдущей, хотя жи31ненный урошень не изменяется. 
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Та~ким образом, ,в примитивной 1по,пуляции ,с ,nрисущим 
ей от приро,ды 1у;ров,нем ро.ж:даемаrсти ,внеза,пное ·у~с.о.вер

ше.нrс-nвование ,в добыче и иmюльзо1ва1нии ~средств суще1ст
в0,ва~ния (развитие технИ1ки) не прИiвощит 1к повышению 
ур~оБ1ня жизни. Пporipecic .в этом случае wлы1ю 1дсмо,г,ра
фичес1кий, но не эконо.мичсский. 

На протя:жепии определенного периода времени насе
ление мо.ж:ет извлекать пользу из этой «передышки», 
почувствовав внезапно облегчение той тяжкой ноши, 
которую ему приходится нести. Но по мере роста чис
ленности населения оно вновь как бы упирается все в 
тот же «потолок» (индивидуальный). 

Постоянной величиной здесь является тот экономи
ческий уровень, при котором рождаемость и смертность 
уравновешивают друг друга. До тех пор пока биологи
чеокие за,коны ,не меняются, неиз.меJНным остае·r~ся н 

уровень жизни. Этот уровень жизни соответствует по
нятию о жизненном минимуме в строгом его смысле. 

Он определяется выражением: больше людей, но и боль
ше обездоленных. 

Возрастная структура также не претерпевает ника
ких изменений. Все происходит так, как если бы каж
дый индивидуум умножался па какой-то определенный 
коэффициент. 

Поскольку положение равновесия не меняется, изме
нения nроисхощят толь,ко за его цределами, а ,следо,ва

телыю, и IВО'К~руг .него. Бели ;ка%ое-ли1бо население 'В 
процеосе .приближения к равно,веtсию июпыты1Вает iКа1кое
либо ·внеза,rnное изменение в 1с1воих экономпчеоких !Воз
можностях, то пюлеба·ния, ,ведущие к воостановле~ю1ю 
ра1в.но1весия, отличают,ся от тех 1юлебаний, ,которые на
блюдались ~бы при сохранении ~первоначальных усло·вий. 
В ·слу~чае техничеюкого регресса ,полу~чим иной результат: 
меньше лщдей, но о.ди.па1каво обезд~оленных. 

НЕПРЕРЫВНЫИ ПРОГРЕСС 

Если на протяжении какого-то конечного периода 
времени развивающаяся техника асимптотически стре

мится к определенному конечному пределу, то мы почти 

возвращаемся к предшествующему случаю. «Потолок» 
здесь также пмсет тенденцию приблызпться к опрсдс-
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ленному конечному пределу, равно как и численность 

населения. 

Однако темпы роста населения не обязательно сов
падают с темп21.ми повышения «потолка». Такой разрыв 
в темпах на протяжении определенного периода време

ни приводит к изменению :жизненного уровня. 

В тех случаях, когда непрерывное развитие не огра" 
ничивается каким-то пределом, временный разрыв в 
темпах роста численности населения и повышения «по

толка» приобретает еще большее значение, поскольку 
он принимает затяжной, длительный характер. К тому 
же когда действительно наступает период технического 
прогресса, то время его завершения никогда не бывает 
заранее известно. Поэтому приходится изучать само 
«движение», сам этот процесс, как таковой, а для этого 
необходимо ввести в качестве переменной время. Сле
довательно, проблема сводится к сравнительному изу
чению темпов демографического и экономического про
гресса. 

Если в какой-либо популяции, биологические усло
вия существования которой остаются неизменными, про
исходит технический, а в результате этого и экономиче
ский прогресс, то численность населения остается ня:же 
своего «потолка» до тех пор, пока технический прогресс 
продолжается и поддерживается на достаточном уров

не 1. 

1 Для того чтобы доказать это, пр11мем уже 11спользовавшнеся 
обозначения, введя дополнительно фактор времени и не принимая 
во щ1имание возрастной фактор, который лишь усложнил бы расчет. 

В качестве исходного примем состояние, при котором числен
ность населения достигает своего «потолка». Именно отсюда нач11-
нается непрерывный техническиji прогресс. 

Обозначим через Р общую численность населения, через 
S (Р, t) - количество средств С!уществования, производимое од1шм 
индивидуумом, через f{S, t) -рождаемость, через т (S, t) - смерт
ность в момент времени t при 1,<оличест:\3е средств существования, 
приходящихся на одного индивидуума, равном S. Исключая 8, по
лучаем две функции: F(P, t) и М(Р, t), которые дают возможность· 
определить рождаемость и смертность для численности населения 

Р в момент времени t: 
Fp(P, t)<O, F't(P, t)>O, Мр(Р, t)>O, M't(P, t)<O. 

Численность населения Р определяется из уравнения 

:: = F (Р, t) - М (Р, t) = О (Р, t) ( 1) 

прп условп11, что G' р <О, G' t >О, а потолок Q определяется уравне-
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Таким образом, если экономический прогресс опере
жает рост населения, то опо получает некоторую пере

дышку. Если рост населения достаточно быстро следует 
за техническим прогрессом, но не опережает его, то 

происходит устойчивое повышение .жизненного уровня. 
Подтверждение этих выводов фактическими данны

ми, заимствованными из накопленного опыта, представ

ляет собою весьма сложную задачу, так как на деле 
очень редко удается изолировать фактор экономическо
го прогресса от других факторов 

Если обратиться для подтверждения наших выводов 
к фактическим данным, относящимся к началу XIX ве
ка, то есть к пачалу развития промышленного капита

лизма в Европе, то здесь определенное влияние оказа
ло развитие медицины, а особешrости Еапиталистпче
ского распределения усложнили всю проблему в целом. 
Еще менее подходящими для анализа являются усло
вия, существующие в СССР, 1ак как там экономический 
прогресс проис:лодил одновременно со значительным 

прогрессом в области медицины. Положение, сло:жив
шееся в странах третьего мира, также весьма далеко от 

вышеописанной модели в связи с тем, что развитие 
медицины в этих странах обгоняло развитие экономики, 
что привело к значительным измепепиям биологических 
факторов Мы убедимся в этом несколько дальше. 

Кроме того, результаты технического прогресса пе 
всегда оказываются благотворными Совершенствование 
средств воздействия на природу может - в еще боль
шей степени, чем би?логический прогресс у животных,
привести к тому, что человек получит возмож:пость 

приняться за тот предоста1вляемый ~природой «капи
тал», который обеспечивает ему его доход В период 

нием 

F (Q, t) - М (Q, t) = 0 ИJJИ O (Q, t) = 0 

Нужно доказать, что при заданном значении t Р 01<азывается ниже 
Q. 

При возрастанип Р с течен11ем времени второй член уравне· 
ния ( 1) имеет положительное значение 

О (Р, t) > О. 
Из этого следует, что если G' р (Р, t)' прнобр1:тает отрицательное зна
чение при данном зн~:~чеr1ии t, то чи~леиность Р должна брпь мещ;~
ше Q, 
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первобытной охоты человек постоянно убеждался, что 
вместо убитой им дичи всегда появляется новая. Но с 
изобретением более совершенных средств охоты, дающих 
возможность убивать большее количество дичи, вначале 
из-за увеличения количества добываемых средств суще
ствования будет наблюдаться более быстрый рост насе
ления. Однако это будет происходить за счет предостав
ляемого природой «капйтала», и в результате дичь или 
вовсе исчезнет, или после достижения некоторого пре

дела приспособится и станет оказывать определенное 
«сопротивление»; тогда между обоими видами (людьми 
и дичью) установится новое состояние равновесия, воз
можно менее благоприятное для каждого из этих видов, 
чем первоначальное. Не случайно не1<0торые виды охо
ты и рыболовства строго запрещаются, как слишком гу
бительные. 

Уничтожение предоставляемого природой: «капита
ла» может оказаться гораздо более серьезным, когда 
оно затрагивает царство растений, а вместе с ним и 
минеральное царство. Р азруше-пие почвы в результате 
эрозии при экстенсивном, хищническом ведении сельско

го хозяйства наблюдается очень часто и имеет гибель
ные п~аследстrвия. Эк,оно1мический прогресс ,может ,при
вести также к необходимости использовать те виды 
минерального сырья, ресурсы которых ограниченны. 

Итак, суть прогресса заключается в движении, он 
обязан постоянно находить все новые и новые формы, 
которые позволяли бы ему использовать новые источ
ники богатств. Прогресс пе останавливается; он либо 
движется вперед, либо отступает. 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. НА СМЕРТНОСТЬ 

Оста.вим лака в ,стороне :вопрос о деструкции сr10-
nуляции и рассмотрим случай, обратный предшеству
ющему: отсутствие экономического прогресса и нали

чие улучшений биологического характера, то есть сокра
щение смертности в результате достижений санитарии 
и медицины, которые при данном жизненном уровне 

поэволяют удлинить ере.днюю ,продолжительность жизни. 

Поскольку экономический фактор остается прежним, 
блаrосостояние В не изменяется (рис. 6). Кривая рожда-
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~мости N также остается неизменной. Но при этом 
кривая М проходит через точку М', а точка равновесия 
Е перемещается в Е'. Максимальная численность насе
ления увеличивается, а жизненный уровень снижается 
С Ь ДО Ь' 1• 

Таким образом, если прогресс санитарии и медицины 

не сопровождается экономическим прогрессом, то «по

толок» численности населения повышается, с тем, одна

ко, что по истечении более или менее короткого перио
да времени он будет достигнут. В результате рождае
мость станет более низкой, так же как и смертность, 
хотя причины смерти, безусловно, изменятся. 

Самым важным здесь является то, что жизненный 
уровень оказывается более низким, чем до прогрессив
ных нововведений. Именно в результате этого создается 
возможность жить при менее благоприятных экономи
ческих условиях так же долго, как и прежде. Таким 
образом, прогресс медицины и санитарии, не сопровож
дающийся экономическим прогрессом, приводит к сни
жению жизненного уровня примитивной популяции, не 
регулирующей своей рождаемости. 

До настоящего времени редко приходилось наблю
дать, чтобы прогресс санитарии и медицины не сопро
вождался улучшением экономических условий. Подоб-
1-юе разъединение этих [Iроцессов 1прюсто не1воз1можно в 

услопиях замкнутой популяции, динамика численности 
I{оторой определяется изменениями внутреннего и само
пропз1волыного характера. В у,словиях режима ,свободной 

1 Примем те же обозначения, что н прежде: фушщшr f (S, t) н 
т (8, t) определяют рождаемость и смертность в зависимости от 
колнчсства средств существования, приходящихся на одного шщ11-

1шдууыа, S, и в завпспмостп от времени t. Но поскольку две функ
ции F(P,t) п M(P,t) изменяются в том же направлении, что и в пре
дыдущем случае, их частные производные сохраняют тот же знак: 

Р р (Р, t) < О, F1 (Р t t) > О, Mi, (Р t t) > О, F1 (Р, t) < О. 
IIo так кзrс в отношении характера этих функций нс было вы

сказано никаких предположений, выводы, сделанные выше, оста
ются справедливыми п для настоящего случая, за исключением вы

водов, относящихся к уровню жизни. 

«Потолок» Q в момент t определяется уравнением: 
f[S (Q), t]-m [S (Q). t] =0. 

Прп увелпчешш Q значение S(Q) уменьшается, что вытекает нз 
самой природы функции S. 
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конкуренции [при капитализме. - Ред.] равновесие 
между этими двумя видами поступательного развития 
устанавлива~тся стих~йно. В плановом же хозяйстве 
усилия:, прилагаемые для осуществления экономическо
го и санитарно·медицинского прогресса, обязательно 

согласовываются. Однако в случае внешнего вмеша
тельства разъединение этих двух процессов не только 

Смерmносmь-Рождоемосmь 
5лаеосооmоянuе 

о Населеншз 

r11c. 6- Улучшение медико-санитарного состояния без 
у.1учше1111я эконом11ческого положения слаборазвитого 

населения 

воз~о1к·но, но п пмеет определенное логичес,rюе осно

·uание. 

Именно так, в частности, обстоит дело с развиваю
щимися странами третьего мира. Почему в этих странах 
прогресс медицины или санитарии происходил быстрее, 
чем экономический прогресс? В тех случаях, когда ка
кое·либо население находится в бедственном с физио
логической точки зрения положении, особенно необхо
димым становится проведение мероприятий медицинско
го характера. К тому же эти мероприятия обходятся 
гораздо дешевле, чем экономическая помощь :1.. Гораздо 
проще иэготQ/Вить ·ка1кую·либо ,ва1кцину для миллиона лю-

1 Это широко практикуется и в отношении отдельных лиц. Так, 
заболевшего туберкулезом, конечно, можно вылечить с помощь10 не-
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дefr, чем обеспечить их продовоJiьстJ3йем или оборудо
'Ванием, осуществив при э'ГОМ необходимую техю1 ческую 
подготовку кадров. Однако при -отсутствии экоиомиче
ской поддержки медицинская помощь может оказаться 
весьма неэффективной 

Высказанные выше соображения пе должны прини
маться без пад.ттежащих oroвopok и пс должны приво
дить к слишком поспешным: выводам. Борьба со смерт
ностыо может сопроnождаться сокращением заболевае
мости, а в результате этоtо и повышением проду~кти!В

ности С другой стороны, спасение челавеэка 'В ~возрасте 

18 лет означает сбережение «капитала», 1ют,орый нака,п
ли1Вался ,в течение восемнадцати лет в ,виде ,определенной 
части продукции (см гл 21) Наконец, ,во в11оро1м юме 
мы у,види,м, чт J прогресс медицины может кос1вснпым 

образом повлиять на добро~вольное сокращение рождс1е
мости Кроме того, усло1впя 1бпоэкономичес.ко1flо ра,в1юве
сия могут несколько измениться, если будет ~принят IВО 
IВНимание ,возрастной фактор. 

Как бы то ни было, но па практике возникает дис
пропорция меж:ду лечебпой и профи:лактическоr"r по
мощью, объясняемая экономическими причинами. 

Подчер1кивание такой диспропорции ,мож.ет замедлить 
распространение ~действенной медицинокой помощп, 
!Последствия ,которой рассматриваются 1хшда ка1к небла
гоприятные илп просто бесполезные Эта жестQIКая 
позиция аналогична позиции Мальтуса, рекомендовав
шего воздерживаться от помощи бедным, поскольку он 
считал ее неэффективпо1i. · 

К этому вопросу мы здесь еще вернемся; оuсу11(да
ется он и во втором томе при рассмотрении проблем 
развивающихся стран. 

ОБЫЧНЫЕ СПОСОБЫ ВОЗДЕИСТВИЯ НА РОЖДАЕМОСТЬ 

Можно воздействовать на рождаемость либо путем 
регулирования отношений между полами, в частности 
влияя на брачность, либо путем проведения мероприя 
тий, направленных на ограничение рождаемости. 

посредственного медицпнсr~ого вмешательства, "\ОТЯ п нзвестно, что 

радикальным средством борьбы с туберкулезом являются меропрн
ятия профилактического и соц11альн.ого характера. См соответст· 
вующие примеры во втором томе 
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РсгуJшроiзание о+пошепи~\ между полами мо:жет при
вести к сокращению рождаемости, если оно значитель

тельно задерживает начало половой близости или де
лает ее 1слиш.1юм редкой. Но чере1счур ранние или че;реiс
rчур ча1сtые 1с1вязн также могут прИ1вестн к ,сокращению 

рождаемости, спо{обствуя росту физиологическо{r сте
рильности. 

Сокращение рождаемости, как правило, приводит к 
повышению .жизненного уровня данной популяции .жи
вотных ( об этом говорилось в предыдущей главе); 
уменьшая ее максимальную численность. Однако, если 
более молодые располагают по сравнению с более зре
лыми большей продукцией, чем это необходимо для 
удовлетворе1-щя их потребностей, может возникнуть и 
противоположный результат. Такого рода утве.ржде.ния 
справедливы только в отношении немальтузианских 

или маломальтузиапских 1 популяций, находящихся в 
полной зависимости от природных ресурсов. 

БОЛЕЕ ЭЛАСТИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРОДУКТОВ 

Животные заняты лишь поисками пищи. Даже в тех 
случаях, когда они поедают больше, чем это им необхо
димо, их потребление все-таки не может превысить оп· 
ределенпыii физиологический максимум. В противопо· 
ложность им люди потребляют продукты природы для 
самых разнообр~зчьJх целеf1. 

С _друго,й cтopo1i~r, ка~\дое ,жи.вотrrое потребляет то, 
'Ч'Ю ,он,о «·~:rроиз,водит» (д:~1быва_ет), если исключить фа,кt 
материI;Iской эа·~.~т.~1 о пото_.м<;Т1ве, а также те ,виды, ·~о
торые ,ведут ·~оллекти~ньtй образ жизни. У людей раз
меры потребл_ения каждог_о инди~идуум~ не тождествен· 
ньi размеру теорет~~ес~и приход_ящейся: на него д9ли 
продукции,. п_оск~_~ьку J<Оллективный труд обязательно 
предполагает н;е~кол~.ко произвольное распределение 

произведеш19й _продукции liЛI:l ·по той причине, что су· 
ществующие социальные институты допускают присвое
ние ( отдельны.ми лщ:(а~и или группами лиц) значитель
ной до_ли производимого. 

1 Имеются ~- виду п_опу.1щции, tte практикующие или почти не 
nрактикующпе ограничение рождаемости.- П рилt. ред. 
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Рассмотрим простейший случай потребления ис1<лю
чительно толыш пищевых продуктов. Качественные ас
пекты потребления и соображения гуманности оставим 
пока в стороне. 

Какое воздействие ОI(азывает та или другая форма 
распределения на максимальную численность населе

ния? 

Смерmносmь-Рождаемооmь 
Жuзненныi1 уро5ень 

,1 

в 

о р' 

1 
1-------
~ь" 
1 
1 
1 
1 
1 

р р" liaceneнuв 

Рис. 7 - Распределение продуктов II максимальное на
селение 

Рассм,отрим вначале ура1внительное раопрсдслепие. 
На оси абсцисс нанесем числешюсть населения (рис. 7), 
а на оси ординат значения: 1) М и N - смертности и 
1рож:даемости 1rюлустациона,рного ,н:а~селения; 2) средашх 
величин продукции В, приходящейся на каждого жите
ля (благосостояние), которая одновременно представ
ляет собою и величину потребления; масштаб этой 
I(ривой отличается от масштабов кривых М и N. 

:Кривые М и N пересекаются в точке Е, соответству
ющей максимальной численности населения ОР с бла
госостоянием РЬ. 

Предположим теперь, что равенство в распределе
нии нарушено: пусть жизненный уровень половины все
го населения ОР измеряется величиной РЬ', превышаю
щей РЬ, в то время как жизненный уровень второй по-
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ловины пасеJiения находится на уров·не РЬ", не досrига
ющем РЬ на такую же величину. 

На ·I<iривой В точтшм Ь' п Ь" с,оот.вет,ствуют точки с' и 
с". Население с уровнем жизни РЬ" или Р" с" (но ·ко
торое не обязательно равно ОР") страдает от повы
шенной смертности т" п"; население .же с уровнем жиз
ни РЬ' или Р' с' характеризуется повышенной рождае
мостью п' т'. Нельзя заранее, без учета формы ·кри,вых 
В, М и N, то есть без учета биоэкономических зависи
мостей, определить, какой из этих показателей возобла
дает над другим. 

Мы можем построить другой график, где вместо био
экопомических кривых М и N будут представлены био
логические кривые М1 и N 1, характеризующие величины 
смертности и рождаемости в зависимости от уровня 

жизни S (рис. 8). В этом случае можно заметить, что 
при увеличении численности населения кривые М1 и 
N 1 проходят справа налево, потому что уровень жиз
ни S снижается. Пусть Es - точка пересечения кривых 
М и N, соответствующая максимальной численности на
селения и уровню .жизни OF. Нанесем на одиню<овом 
расстоянии по обе стороны от .F две точки - F' и F". 
Нпчто не .говорит о то.м, что избыток n'sm's у ,населе
ния, находящегося в более благоприятных условиях, 
бу!.дет ниже или выше ,дефицита m"s n"s у населения, на
ходящегося в худших условиях 1. 

1 Пусть f (S) и т (S) выражают зависимости рождаемости и 
смертности от уровня ж11з1ш, а S соответствует состоянию равпо
всс11я II ма~<снмальпой ч11слешюст11 населения: 

f (S) =m (S). 
Пусть у одной половины населения уровень жизни составляет 

s+ds, а у второй - s-d.r;. В этом случае мы будем иметь дело с 
превышением f'(s)-m'(s) н дефицитом m'(s-ds) - f'(s-ds), знак 
которых зависит от f"(s)-m"(s). 

Обобщая, предположим, что среднее благосостояние s уже не 
распределяется равномерно и что благосостояние индивидуума с no

n 

рядкпвым номером п составляет s(n) при J s (п) dn = s. 
о 

Смертность, которая становится здесь вероятностью смерти, 
равна т[s(п)]=М(п) точно так же, как рождаем-ость равна F(n). 
Ничто не дает основ2ш1й утверждать а priori, будет ли разность 

М (п) dn - F (п) dп 
положительной илп отр~щательноii. 
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Таким образом, отнюдь Нельзя абсолютизировать 
.невозможность такого положения, когда одна половина 
населения, будучи поставленной в более блаrоuприятные 
условия за счет ухудшения положения второи полови

ны, выиграет в показателях смертности (или рождаемо
сти) больше, чем потеряе·r в этом отношении nторая по
ловина. В этом случае максимальная численность пасе-

Смерmносmь 
u рождаемость 

о F" F F' S Жизненный 
~роВень 

Рис. 8 - Распределение продуктов п ма1<снмальное на
селение (второ~"r способ графнчес1<0го представления) 

ления увеличивается тем больше, чем больше людей 
живет за счет неравенства в благосостоянии. 

Например, для жертв 1юраблекрушепия, оказавших
ся ,на ~плоту, 1воз1мож1ю, было ·бы целесообразно ,с,бросить 
половину людей в море для того, чтобы спасти другую 
половину. Но это, конечно, крайний случай. Исходя из 
условия постоянства уровня рождаемости при любом 
уровне жизни, допустим на минуту существование стро

го определенного жизненного физиологического мини
мума, ниже которого смертность будет всеобщей, а вы
ше - не зависящей от жиз,ненного у.ровня. 

Проведем заново кривую средней величины продук
ции и горизонтальную прямую, ординатой которой бу
дет служить жизненный минимум. Точка пересечения 
М этих двух линий соответствует максимальной числен-
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ности населения ОР. Любое неравенство в раснределе
нии приводит к снижению численности населения. Те, 
кто получает меньше величины· МР, не могут существо
вать, а те, кто получает больше, не вознаграждаются 
дополнительной жизнеспособностью. Чем более кривая, 
выражающая зависимость величины смертности от 

уровня жизни, обращена своей выпуклостью книзу, тем 
в большей степени неравенство в распределении приво-

Жuзненный уро5ень 
uлu среВняя продукция 

о р Наоеленuе 

Рис. 9 - Абсолют11ыi'r жизненный мшшмум и максималь
ное население 

дит к падению численности населения ни.же его макси

мального уровня. 

Это сокращение численности населения оказывается 
еще более вероятным и еще более значительным, если 
более обеспеченные люди используют природные ресур
сы не только для питания или для удовлетворения дру

гих чисто физиологических потребностей, но также и 
на другие цели. Когда, например, некоторые из этих 
людей используют земельные угодья в целях своего раз
влечения и увеселения, то эти земли как бы исключа
ют,ся из общей производительной 1площа~ди, .в резуль
тате чего максимальная численность населения умень

шается. В дальнейшем мы приведем весьма 
'Проницательные 1вьюкаэы.вания Кантильана и ,с.шщиаль:но 
оста,новимся 1на разграничении ~понятий роскоши ~ка,к 
у.крашателысТ1Ва и ро,скюши ка:к •способа оущес'Г'ВО\Ванця 
(см. гл. 11 об аграр·ной экономике). 
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Многочисленные примеры подобных фактов могут 
быть найдены как в прошлом, так и в современности. 

Охотничьи угодья феодалов были посягательством на 
благосостояние других людей, а следовательно, и на их 
численность. Не менее губительным в этом отношении 
было и разведение овец 1. 

В действительности жизненный минимум определя
ется не столь жестко, как это предполагалось в пред

шествующем изложении. Известно лишь, что 4000 ка
лорий обеспечивают одному человеку очень хорошее 

111ита1ние, но двоим удается !Просуществовать iНа них 

лишь с трудом. 6000 калорий растительного происхож
дения превосходно удовлетворяют потребности в пище 
одного человека (2000 калорий растительного проис
хождения потребляются непосредственно, а осталыrыс
в форме 800 калорий животного происхождеппя), по, 
распределенные на трех, они обрекли бы пх па нсд0-
еданис. 

Представим себе некоторое число людей, которые 
выну.ждены жить на определенной территории, пспо.ТJЬ
зуя одни и те же (нсизменяющиеся) орудия труда и 
опоообы 1произ,водсТ1ва. Тогда 1В условиях ·общшrного 
строя их численность будет увеличиваться до предела, 
который выразится в симптомах недоедания. Макси
мальное население при этом составляют плохо питаю

щиеся и обладающие посредствеrшым здоровьем люди, 
которые, однако, способны производить определенную 
продукцию, причем ее распределение осуществляется 

поровну. Такое население могло бы иметь своим прнн
ци1по,м: от каждото по е:ю 1в'Оз1можностям, ,каждому :мень

ше, чем ~необходимо для удавле11во,рения сто пот,реб
ностей. 

При разрастании общины сохранение такого состо
яния оказывается непростым делом. Любое неравенст
во в распределении приводит к гибели кюшi'I-то части 

1 См. Томаса Мора. «Ваши овцы, обычно такпе кротю1С', до
вольные очень немногим, теперь, говорят, стали такнмн прожорли

выми и неукротимыми, что поедают даже людей... Именно во всех 
тех частях королевства, где добывается бoJiee топкая, а потому бо
лее драгоценная шерсть... знатные арпсто1<раты... не оставляют 

ничего для пашшr, отводят вес под пастбища». (Т. М о r. Утопия. 
Перевод с латинского. М., 1953, с. 62-63.-Пра.м. ред.) 
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населения. Приближение к теоретически максимальному 
уровню достигается, когда крайне ограниченное число 
лиц, располагающих всем необходимым, обеспечивает 
порядок среди нищего населения. Мы вернемся к рас
смотрению этого щекотливого вопроса в последующих 

гла,вах ( «Распределение пр,одук~ов» и «Аграрная эконо
мик21»). 

СТАРИКИ, ДЕТИ 

Общественное распределение может преследовать 
более благородные цели. Рассмотрим такой случай. 

Среди животных «индивидуализм» и принцип «каж
дый за себя» - господствующие правила поведения, ис
ключением из которых является лишь забота о потом
стве. 

Люди придерживаются других принципов распреде
ления, предполагающих, в частности, оказание большей 
или меньшей помощи слабым, старым и т. д. Существу
ют общества, достаточно развитые для осознания необ
ходимости подобного рода принципов, но по-прежнему 
находящиеся под воздействием железного закона мак
сималыrого населения. 

Наличие лиц, 1шторые ничего не производят или про
изводят очень мало и которым приходится помогать, 

оказывает такое же влияние па максимальную числен-

1юсть населения, как и наличие детей. При этом макси
мальное население может увеличиться или уменьшиться 

n зависимости от конкретных обстоятельств. Обычно 
оно уменьшается ( см. гл. 7). 

Возможность неравного распределения продукции 
меж~ду индивидуума1ми 1при:вrодит 1к необхо~димости уrоч
непия различия между предельной (душевой) и средней 
продукцией. Предельная продукция - это продукция, 
производимая «добавочным» человеком, или, точнее, 
прирост всей продукции, оказавшийся возможным в ре
зультате появления «добавочного» человека. Средняя 
же продукция представляет собой частное от деления 
всей произведенной продукции на число производителей 
(или па число всех жителей, если среди них есть люди, 
ничего не производящие). Эти понятия будут уточнены 
при рассмотрении вопроса об оптимуме. 
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СОЧЕТАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФAl(TOPUB 

До сих пор м~I занимались исследованием ка~<дого 

фактора в отдельности. Если же одновременно деиству
ют два или несколько факторов, то можно попытаться 
сделать обобщение путем введения дополнительных не

зависимых переменных. Однако их независимость не 
всегда является полной. Так, существует определенная 
функциональная зависимость между демографическим 
ростом и темпом технического прогресса. Во втором то
ме будут исследованы некоторые из этих зависимостей 
соц11ологического хараюера. 

ЕСТЕСТВЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

Рассмотрим популяцию в рамках: определенного со

циаль·ного ,строя с определенным уровне·м техюш:п 

при условии ,неизмеююсти того и другого. Она имеет 
ограничивающий ее «потолок». Однако число людсrr в 
ней не остается постоянным. Наблюдающиеся от года 
к году колебания в размерах собираемых урожаев до
статочно ощутимы даже при наличии больших массивоn 
культивируемых земель и оказываются весьма сущест

венными, когда речь идет о сравнительно небольшом 
районе, тем более что размеры урожая могут изменять
ся чуть ли не в два раза. Если же такого рода популя
ции не располагают возможностями трапспортирова~1) 

из других районов те ресурсы, которыми они бедны, 
им приходится обходиться местными ресурсами. Однако 
численность населения нс соответствует полностью на

личным средствам существования. Опа пс может точно 
«подгоняться» к столь подвижному «потолку». Напро
тив, не имея возможности смягчить колебания объема 
жизненных ресурсов в пространстве, население прила

гает значительные усилия для смягчения этих колеба
ний во времени. Такого рода регулирование носнт 
од,навременно и экономический II биологпче,сю1й ха
рактер. 

С точки зрения экономической целесообразности на
селению нужно прилагать усилия для создания запасов 

и сохранения их на будущее. Разумеется, в наиболее 
бдагоприятные годы размеры потребления пе могут 



быть равными величине урожая, но остается необходи
мость предохранить излишки продуктов от непогоды, 

грызунов, а также соседних народов. Народности со 
слабой экономической базой плохо подготовлены к про
ведению соответствующих техпичес1шх и социальных 

мероприятий. В XVIII веке, который совпал во Франции 
с окончанием эпохи максимального населения (послед

ний жестокий голод датируется 1709 годом), предлага
лось много различных мер для создания фонда продук
тов на последующие годы, и все же приемлемых реше-

1шй не было найдено. 
Возможно, что более важное значение имеют биоло

гические реакции. Способности организма к адаптации 
обычно недооцениваются. Пессимистические прогнозы 
военного времени в отношении здоровья и размеров 

смертности населения в условиях блокады и оккупации 
с сопровождавшим их резким ограничением в продук

тах питания были опровергнуты жизнью и во Франции, 
и в других странах, несмотря па то что лишения ока

зались более тягостными и длительными, чем это пред
полагалось. Выяснилось, что па протяжении некоторого 
времени смертность не увеличивается сколько-нибудь 
значительно, а физиологическая плодовитость сохраня
ется на прежнем уровне. 

Однако может наступить такой момент, когда дис
пропорция между числе1шостыо населения и наличны

ми средствами существования становится слишком 

большой. Первый неуро:жайный год пе вызывает замет
ных изменений. Правда, временами это сказывается на 
пезпачителыюм снижении количества заключаемых 

браков, что приводит к некоторому уменьшению числа 
рождений, но это оказывает очень небольшое влияние 
на изменение общеГ1 численности населения. Даже если 
в такой популяции в течение всего года не было бы 
зарегистрировано ни одного рождения, общая числен
ность населения сократилась бы не более чем на 3-4%; 
к тому же это коснулось бы лишь численности детей са
мых младших возрастов и, следовательно, вызвало бы 
совсем незначительное сокращение потребностей. 

Степень соответствия между численностью населе
ния и наличными средствами существования регулиру

ется величиной смертности. Свойства местности и недо
статочная сопротивляемость организма могут благопри-
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ятствова 1'ь :возникновению болезней, п осоuспно 
эпидемий. Ниже в качестве примера приводятся данные 
о числе смертей среди населения Данцига с 1601 по 
1630 r. и АуГtабурrа с 1501 по 1547 г. 1

• 

Год 

1 

лшщиг 

1 

Год 

1 

.\угсfiург 

1601 1361 1501-1503 

1 

1723 
1602 (чума) 16919 1504-1505 (чума) 4164 
1603 1531 1506-- 1510 1858 
1604-1611 2.365 1511-1512 (чума) 3925 
1612-1619 2721 1513-1517 17Ь9 
1620 (чума) 11936 1518-1520 1841 
1621-1623 2508 1521 3895 
1624 (чума) 10535 1522-1531 1741 
1625 (чума) 4197 1532-1534 1.'332 
1626-1628 2712 1535-1536 (чума) 724() 
1629 (чума) 4185 1537-1546 1375 
1630 (чума) 5036 1547 3480 

Здесь «чума» обозначает любое эпидемическое забо
левание вообще. Большие «пики» смертности приуроче
ны к Данцигу, являющемуся морским портом. Так, на
пример, за один ;roiд ( с 1601 по 1602) 1чнсло смертей в 
Данциrе возросло в 12 раз. Такой скачок в смертности, 
соотнесенный с численностью населения современноii 
Франции, ~выразился бы ,примерно ,в 7 млн. смертей в 
год, что в 7 раз превышает потери в населении в год 
Вердена. 

Между уровнем смертности и размерами урожаев 
иногда отмечалась прямая связь. Для более чстt(ОГО 
выявления элементов биоэкопомпческого характера 
Мёвре исчислил отношение чпсла с.мертей к чпслу зача
тий. В ,перио.ды недородов число с.мертей 1воз•ра,стало, а 
число за,чатий 1ссжращал0~сь. Это хорошо 1впд1но на графи
ке (:рпс. 1 О). 

Разумеется, корреляция в этом случае пе является 
абсолютной; к тому же показатель недорода, использус-

1 Взято нз работы: S u s s m i l с h, Die gбttlicl1e Ordшшg iп 
den Veranderungen des menschlichen Geschlechts, Berlin. 1765 
(есть французский перевод, выполненный по заказу Нащю11ат,1юrо 
Института Демографических Исследований). 
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мый для этого графика, в достаточной мере прибли:жен
ный. Но для двух основных «пиков» - 1693-1694 и 
1709-171 О гг. - совпадение динамики ис,следуемых по
казателей поразительно. 

-н+Ж+ 1 

-2 

Р.нс. 10 - Корреляцтш между периодами голода и смертностью 
1 - От11оше1111е ч11сJ1а смертеi\ к чнслу зачати/i. 2 - Дннампка цеп па 
пше111щу относите:11,110 нх медпанвого значения для nяти предшествую

щнх лет. 

Войны, гражданские и между государствами, также 
могут содействовать снижению численности населения 
до уровня более низкого, чем это определяется эконо
мическим «потолком», хотя раньше эта численность вы

ходила за его границы. Связь войн с перенаселением 
является гораздо менее определенной, чем связь между 
перенаселением и эпидемиями; к тому же иногда имен

но голод служит причиной прекращения войны или 
препятствием для ее возникновения 1• 

Во всяком случае, какова бы ни была связь между 

1 К рассмотрению этого вопроса мы вернемся во втором томе. 
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nричиноir и следствием, колебания численности насел~
ния вокруг точки равновесия бывают значительными. 

Трудности и противоречия, присущие состоянию мак

симальной численности населения, пришлось в прошлом 

испытать большинству народов. Каждый раз, когда 
факторы социалыrого или биологического характера не 
прошводеikтвуют ро;,кдасмостII, а уровень тех,ниюr оста

ется ,по-прежнему неизменным или же ,по,вышает,ся, но 

очень медленно, численность на,селения ст,ремится к 

пределу, грозящему снижением жизненного уро1вня для 

большей части ,населения; превыше~ние же этого предела 

чревато ,серьезными опа1аностямп. 

История французского населения Канады достаточ
но красноречиво свидетельствует о возможностях роста 

численности населения при расширении пределов зашr

маемой им территории. Если бы население Франции 
увеличивалt{)IСЬ такими же темпа,мп, ,как француз,ское на
селение Канады в XVII и XVIII веках, опо значитель
но превысило бы современную численность людей всего 
земного шара. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ 

Изложив в предшествующей главе представления 
различных у~ченых о логистичес1юй ,популяции, мы уже 
сделали необходимые оговорки о степенп точно,сти и 
знаrчимо,сти этой теории. Еще ~более !Вескими при
чинами объяс,няется разочароваюrс в ней 1при попыт
ках ее иопользования для изучения челО1вече,ской по
пуляции. 

Для примитивной популяцпи возмоЖJность на,сыщен.ия 
не nодлежит сомнению, ХJотя форма ег,о пр,0Я1вления может 
быть иной. Но 1примене.нис рассматриваемой теории к 
более развитоfr популяции не имеет никаких оснований. 
Попытки ее подтверждения данными, относящимися к 
прошлым периодам, не выглядят убедительными, так 
как для истолкования этих данных с тем же успехом 

могли бы быть использованы другие функции с отрица
тельной или вначале положительной, а потом отрица
тельной кривизной. Для этого достаточно располагать 
необходимым числом параметров. Кроме того, состав
Jiенные на основе логистических кривых прогнозы на 
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будущее ча,сто опровергались фактиче,ским ходом со
бытий. 

Конечно, это возражение можно было бы отнести ко 
всем вообще демdграфическим .прогнозам. Но обычные 
прогностические расчеты не преследуют никакой другой 
цели, кроме попытки определить то состояние, которое 

наступит при неизменности определенного ряда факто
ров, наблюдаемых в настоящее время. Иногда такие 
расчеты производятся с тем, чтобы предупредить об 
опасности, угрожающей данной популяции, и тем самым 
содействовать изменению тенденции. Расчеты, основан
ные па концепции логистической популяции, содержат 
элементы необоснованного детерминизма и исходят из 
слишком упрощенного истолкования такой сложной 
проблемы, какой является проблема зрелости данной 
популяции. 



Гла1ва 3 

МИНИМАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Не добро челове1(у единым быт11. 

Ветхт1 завет 

Трудно или даже невuзмо.жно поддер)!ошать жизнь 

в пределах весьма изолированной и удалешюii терри
тории, если численность населяющих се людеii пс до
стигает определепноi'r величины, которую можно назвать 
минимальным населением. 

Существуют три аспекта этого вопроса: эко1юмичс
ский, социальный и биологичсскиii. Каж:дыii нз 1шх под· 
водит к понятию минимума населения. 

БИОЛОГИЧЕСl(ИИ МИНИМУМ 

Исходная популяция должна состоят~, нс 11.з одноii 
только пары в репродуктивном возрасте, а иэ .значи

тельно большего числа индивидуумов. Это необходимо 
для того, чтобы избежать опаспостеii, связанных <.: 

чрезмерно выраженной эндогамией. В наши памсрсшш 
не входит да.ж:е самое I<раткое изложение тех вьшодоn, 

которые содержатся в мпогочислешrых исслсдоваппях 

по эrому вО1про1су, и прежде ,всего в указанных ,в ,снос,КС' 1 

интересных работах Дальберга, Хальщша, J11иш, Сют
т,е~ра. 

Посколы<у изоляция никогда нс быва~т пoJшoii, ми
нимальная численность населения, находящегося в со-

1 См. особенно псследова1шя д-ра Сюттера: S н t t с r Problrinc~, 
methodes, r€sultats (Institut natioп;il d'Etudes dcшograrlliчнes), 
опубликованные в журналах "Population" и "L'I::нgenique''. 
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с:rоя:нии изоляции, зависит от степени сtнtзи этого насе
ления с внешним миром. 

Отметив, что некоторые оазисы, а также отдельные 
острова Эгейского моря остаются необитаемыми, несмот
ря на их плодородную почву, Ливио Ливи пришел к вы
воду, что демографическая стабильность достигается 
только в том случае, если численность населения пре

вышает 500 жителей. Во всяком случае, именно при 
такой численности населения ежегодно может заклю
чаться 5 браков и рождаться 12 человек. Отсюда видно, 
насколько ограничены возможности брачных сочетаний. 
Не касаясь вопроса о физическом вырождении, выража
ющемся 1в повышенной 1с.мертности, ~случаях ,бе,спло~дия 
и т. д., можно заключить, что в малочисленных попу

ляциях ограниченность в выборе супруга (или супру
ги) ведет I< сои:ращению числа браков, а следовательно, 
и к сокращению числа рождений. Это число 500 не 
должно, разумеется, абсолютизироваться. Меньшая по 
численности популяция разрастается довольно быстро 
вплоть до соответствующего минимума или же сокраща

ется в размерах, но никогда не стабилизируется на 
уровне, близком к исходной численности. 

Этот минимум, равный 400-500 человек для усло
вий почти полноfr изоляции, установлен по данным не
посредственных наблюдений. Он прежде всего характе
рен для групп населения, которые твердо придержива

ются моноrампи. Полигамия же или 1Ов·0~бодные союзы 
ведут к снпжению минимальной численности населения. 
Так, численность некоторых эскимосских племен (на
пример, племени туле), несмотря на их изолирован
ность, поддврживае~ся на уров,не 300 или 400 чело
век благодаря ~существующему ,у 1них сезо,н,ному лромис
к,уитету. 

Минимальная численность населения определяется 
также и генетическим фактором. Первые работы по по
пуляционной генетике, в которых использовался мате
матический аппарат, исходили из гипотезы существова
ния панмиксии; предполагалось, что все брачные союзы 
заключаются по воле случая, причем каждая группа 

воспроизводит себя полностью от одного поколения к 
другому. Эта гипотеза позднее была модифицирована с 
целью учета ряда других факторов, а именно различий 
в плодовитости, предпочтений в выборе супруга или 
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hоявiения мутаци~. Популяции рассматривались ka~ 
совокупности небольших групп, I{оторые Дальберг на
звал изолятами. С генетической точки зрения изолят 
представляет собой совокупность людей, в которой 
каждый индивидуум имеет возможность вступить в 

брак. Показав, что численность изолята может быть оп
ределена на основе даппых о числе кровнородственных 

браков, Дальберг сделал вывод о том, что эта числен
ность для Швеции накануне эпохи промышленной рево
люции не должна была превышать 400-500 человек. 
Эта цифра, по-видимому, может быть отнесена и к дру
гим западным странам. 

Такой минимум населения совпадает с минимумом, 
определенным Ливи па основе совсем других данных. 

Небольшая численность изолятов обусловливает 
широкое распространение в них сохрапявшеikя пв про
тяжении длительных периодов эндогамrш. Это, как бы
ло показано Хальдано~м, u10,ддерживало смертность на 
высоком уровне, ограничивая в то же время рождае

мость. С подобного рода фактами приходится сталки
ваться и в наше время, во всяком случае когда речь 

идет о смертности, что подтверж:дается для современной 
Франции исследованиями Ж. Сюттера, Л. Таба и Ж.-М. 
Лу. Так, если ,в Европе число заключаемых кро.вноrрод
с11венных ,браков 1оократилось 1в результате расширения 
внешних ,с,вязей, то в Африке они ,про~олжают занимать 
значительное место и служат .причиной ,серьезных недо
статков в физическом ра31витии населения ,нс-которых 
тер,рито,рий. 

К разряду «биологических» можно было бы с неко
торыми оговорками отнести также все факторы сани
тарного и медицинского характера. Вообще говоря, та 
или другая человеческая популяция может существовать 

неопределенно долгое время без всякого медицинского 
вспомощесТ1вова1ния, так как физпологичс-с,кая плодови
тость ,сама ,способ1на компенсировать ур,он от ,неудов
летворителыrых медико-санитарных условий, ограничи
вающих продолжительность жизни лишь двадцатью 

пятью годами или даже еще меньшим сроком. Но все 
же отсутствие медицинской помощи вносит свой вклад 
в процесс депопуляции некоторых деревень. Однако 
этот процесс должен рассматриваться с учетом факто
ров экономического или социального характера. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

Экономическая жизнь по мере развития техники тре
бует сотрудничества все большего числа людей. На ста
дии собирательства какая-либо супружеская пара людей 
и даже отдельный человек могут существовать совер
шенно изолированно, подобно тому как живут живот
ные. В эпоху же раз вития промышленности любое ог
раничение в мировой торговле отрицательно сказывает
ся на жизненном уровне. 

Необходимо, однако, проводить четкое различие 
между ущербом, вытекающим из отсутствия некоторых 
видов сырья или некоторых импортных товаров, и ущер

бом, который наносится недостаточным разделением 
труда. В данном случае речь идет именно об этом по
следнем. Отметим также, что критическим здесь явля
ется не столько снижение жизненного уровня (это при
вело бы к понятию оптимального населения, рассмат
риваемому ,несколько позже), ·сrюлыко .выхо:д за пределы 
того 1порог.о~вого ,состояния, за :которым жизнь вообще 
оказывается невозможной. Иначе говоря, здесь ставит
ся задача определения жизненного минимума, поиски 

которого сопровождаются трудностями, обычно связан
ными с употреблением термина «жизненный». 

Дело в том, что этот термин может быть истолкован 
как в объективном, физиологическом его смысле, так и 
в субъективном смысле. 

·минимальное с экономической точки зрения населе
ние объективно должно было бы быть очень малочис
ленным и иметь очень низкий жизненный уроRень. Нель
зя считать абсолютно невозможным, чтобы человек ЖИJI 
совершенно один (наподобие Робинзона) и производил 
все необходимое для своего существования. По край· 
ней мере в странах с плодородной почвой и с мягким 
климатом это возможно. Однако даже в наилучших из 
всех возможных природных условий уровень жизни та
кого человека был бы очень низким из-за отсутствия 
разделения труда. Кроме того, он мог бы жить таким 
образом, только находясь в трудоспособном возрасте. 
Но на практике чаще приходится сталкиваться с субъ
ективным минимумом, особенно в условиях не абсолют
ной, а лишь относительной изоляции. Одна семья (или 
даже ощщ ,челощек) ·~пошrе может 1прож»тР щ1. ферме, 
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расположенной в 3, 4, а ипоЕ'да и в 10 или 20 км от 
мест поселения других люден, если эта семья (или че
ловек) располагает достаточными возможностями свя
зи и общения с внешним миром. Группа в 15-20 чело
век может жить в еще большем отдалепин и так далее. 
При обеспеченности регулярной связью минимальная 
численность людей сокращается, но затраты на такую 
регулярную связь оказываются так велики, что в конеч

ном итоге шансы на возможность се длительного сохра

нения уменьшаются. 

Заселение обширпоii территории вначале всегда идет 
с трудом из-за недостаточного числа иммигрантов. 

Именно так обстояло дело, например, во Французской 
Гвиане. 

Понятие экономического минимума чаще всего при
менимо к отдельным островам, небольшим долинам в 
горах или к горным селениям, плохо связанным с ос, 

тальной территорией. Остановимся на этом более под
робно. 

ПРИМЕР ИЗОЛИРОВАННОИ ГОРНОЙ ДОJIИНЫ 

Многие из когда-то 1прощвста1вших поселс.ю1й [1~осте
пенно становятся все более и более малолюднымп. 
Иногда такой процесс сокращения населения приоста
навливается на определенном сбалансированном уров
не, иногда же продолжается до полного исчезновения 

всего населения. Отъезд мастера-каретника из-за от
сутствия достаточного количества заказчиков приводит 

к такому обеднению всех остальных ж:итслей, что бу
лочник или сапожник также оказываются вынужденны

ми закрыть свои лавки. Некоторые накладные расходы 
становятся слишком обремепптслыrыми, и процесс 
обезлюдения деревни ускоряется. Вместе с тем ряд об
стоятельств стремится стабилизировать числсшюсть на
селения. Таковы, например, возникающая обеспечен
ность каждого оставшегося жителя большим количест
вом земли лучшего качества, совершенствование средств 

связи, предоставляемые общиной субсидии или даже 
просто привязанность людсii к своей земле. 

Выразить етют ·процесс даже ,в прпблизителыrых цпф
рах не представляется возможным, поскольку :изоляция 
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никогда не бывает полной. Иногда даже незначительно
го барьера оказывается достаточно для существенного 
повышения уровня жизни и сокращения минимальной 
численности населения. Но для каждой данной терри
тории при данном уровне развития экономики и техни
ки существует определенный предел, ниже которого 
жизнь стан:01вится настолыю трудной, что население 
начинает приходить в отчаяние. Тогда органы государ
ственной власти оказываются перед альтернативой: 
либо позволить процессу обезлюдения беспрепятствен
но продолжаться, даже способствуя ему в случае не
обходимости, либо путем проведения различных охра
нитслыrых мер поддерживать численность населения на 

уровне выше этого критического предела. 

Рассмотрим условия, создающиеся в какой-либо изо
лированной горной долине или деревне. Первыми поки
дают свои селения лица, работающие по найму. Они 
оставляют прежнюю работу, как только заработная 
плата за пределами данной долины или деревни стано
вится выше. После их ухода население будет состоять 
только из владельцев земельных наделов и ремеслен

ников (булочников, плотников и т. п.). 
Оплата услуг этих ремесленников, как и общие рас

ходы общины, входит в сумму накладных расходов, ко
торые распределяются между всеми жителями. Содер
ж:апие булочника обеспечивается обществом точно так 
же, как и содержание автобусов. Предположим, что эти 
ремеслеш-rю<и имеют примерно один и тот же жизнен
ный уро,вень. Поместим на оси а~боцисс ,данные о чис
ленности населения, а на оси ординат - данные о жиз

не~нно.м .уровне самого бедно.го жителя общины, или, 
иначе 1го1воря, о «предель·ном уроrвне :жиз,ни» 1• С.начала 
мы получнм ~самую ,верхнюю 1крив~ую (ри:с. 11), 
кото,рая указывает на то, что неrютю,рые земледельцы 

оказываю11ся ,богаче ремесленников, другие же -
,бед,нее. 

Горизонтальная прямая соответствует жизненному 
уровню наемного работника за пределами данной до-

1 Вместо «жизненный уровень» правильнее было бы говорить 
«ус.тrовия жиз1111» (в которые в1<лючаются работа, ее продолжитель-
1юсть и т. д.), поскольку здесь речь пдет об уровне, определяемом 
нс только в денежном псчис.ТJении. 
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лины или деревни. Уход земледельца А1, обрабатываю~ 
щего малоплодородную землю, приводит к снижению 

жизненного уровня ремесленников. Но практически это 
снижение в той или иной степени затрагивает всех жи
телей. В этом случае мы получаем вторую кривую, рас
положенную несколько ниже первой. Земледелец А2 
также ~ с.вою очередь уходит и так далее. Этот процесс 
происходит быстрее, если жизненный уровень за пре-

Жuзненныu 
уробень 

Жuзн~нныu уро5ень за nределамu 
аанноu мecmнocmu 

.--: 

Население 

Рис. 11 - Со1<ращение населсiшя дсрсв1111 11 1<рптичссю1i'! 
порог 

делами данной долины или деревни повышается. Когда 
жизненный уровень ремесле~ников начинает прибли
жаться к жизненному уровню лиц наемного труда, ра

ботающих вне этой деревни, численность населения 
переходит критический рубеж, _так как жизненный уро
вень с этого времени начинает снижаться с гораздо 

большей скоростью. 
Различного рода обстоятельства придают определен

ную эластичность этой чрезмерно жесткой схеме. Бла
годаря такой эластичности, а также влиянию инерции 
людность многочисленных деревень или заселенных до

лин Франции в течение длительного времени сохраня
ется на уровне более низком, чем теоретически вычис
JiеНН'1Я минимальная чцсленность населения. 
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ёоцилльный минимум 

Это понятие с большим трудом поддается оnредЕ:ле
нию, чем оба предшествующих, так как к разнообраз
ным формам его проявления может быть отнесено все, 
что не относится ни к экономике, ни к биологии, то 
есть все то, что не мо.жет быть выражено непосредст
венно ни в показателях физического здоровья, ни в по
казателях материального благосостояния. 

На протяжении истории человечества интересы без
опасности не раз заставляли людей объединяться. Объ
единение позволяло отбивать вооруженные нападения и 
строить укрепления. Тяга к самым разнообразным фор
мам общения или к какому-либо определенному их 
проявлению также способствует объединению людей в 
группы. Очень ,многие девушки и юноши ~покинули дерев
ни именно из~за отсутстшия ,в них развлечений и пз~озмож
ности занятыся с.портом. Стремле.ние жить анонимно 
заста1вляет ~многих, избегая неб,ольших городоlВ, [1ред
почесть «раствориться» в населении крупных агломера

ций. Однако в связи с тем, что многие силы действуют 
и в обратном направлении, невозможно найти какие-ли
бо конкретные ориентиры или выполнить расчеты, ко
торые позволили бы определить, что же следует пони
мать под социальным минимумом. Если бы здесь дей
ствовали одни только социальные факторы, то в любом 
изоляте всегда нашлось бы несколько жаждущих оди
ночества отшельников. 

ДРУГИЕ ФОРМЫ ИЗОЛЯЦИИ 

Условия изоляции создаются не только географиче
скими факторами. Возьмем, например, случай обоспо· 
вания группы иностранцев среди чуждого им населения 
другой страны. Если их ,колония ,очень мало'Численна, 
то она может оказаться нежизнеспособной, особенно ес
ли изоляция усугубляется различиями социального ха
рактера; иммигранты в этом случае или возвращаются 

в свои страны, или постепенно рассеиваются из-за не

возможности приспособиться. При большом числе 
иммигрантов жизнь их оказывается более легкой благо
даря тому, что опи выступают в качестве обособленной 
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группы; со временем между этой группой и остальным 
населением устанавливаются более тесные взаимоотно
шения и изоляция ис•чезает. 

Среди биологически изолированного населения могут 

возникнуть явления чрезмерной эндогамии, как это име
ло место, например, в царствующих семьях. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Сделанный краткий обзор лишь подчер1швает те 
трудности, с которыми связана рассматриваемая проб
лема: в действительности биологический, экономиче
ский и социальный аспекты настолько сильно перепле
таются между собою, что раздельное их рассмотрение 
оказывается весьма сложным. Но целесообразно по 
крайней мере разграничить объективную физпчсскую 
нежизнеспособность и обезлюдение, связанное с добро
вольным уходом жителей. Правда, и это разграничение 
настолыю нече1чю, 1ч-vо ~оста,вляет ,место 1для 1м1югих недо

разумений. 
Во всяком случае, экономическш1 минимум насслс-

1-шя в промышленно развитых странах неизменно возра

стает с дальнейшим развитием техники, поскольку это 
сопровождается все более явственным разделением тру
да. Такое положение приводит к уяснению того, что 
экономические связи должны охватывать огромные про

странства. Таможенные ограничения превращаются в 
фактор изоляции, достаточный для того, чтобы числ(:II
ность населения некоторых стран оказалась ниже мшш

мального уровня. Именно с концепцией минимального 
населения связаны усилия, которые прилагаются в на

стоящее время для достижения единства Европы. 
Напротив, биологические барьеры постепенно рушат

ся. Расширение связей и уход населения из слишком 
отдаленных деревень приводят к тому, что изоляты от

крываются один за другим. 

Однако в некоторых примитивных цивилизациях био
логический минимум сохраняет свое решающее значе
ние. Именно под этим углом зрения должны изучаться 
некоторые негритянские племена Африки. 



Гл а,в а 4 

ПОНЯТИЕ ОПТИМАЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Если существует феномен недонаселеюrости и 
феномен перенаселенности, то должен существовать 
и феномен точного соответстЕия иасtления данным 
условиям; последнее служит разграничительной ли-

11ней между состоянием недонаселенностн и перена
селенности. 

Фейрчайлд 

Выражение «оптимальное население», совершенно~ 
казалось бы, невинное, если взять его само по себе~ 
способно, однако, вызвать весьма сильные эмоциональ
ные реакции. Эти реакции связаны с тем содержанием~ 
которое вкладывалось в понятие оптимума и ассоцииру

ется с пим. П. Венсан и А. Мюрдаль пишут по этому 
поводу: «Эта теория оптимума населения... представ
ляет собою один из вариантов мальтузианской теории 
демографического давления и обеспеченности средства
ми существования» 1• Надо поэтому начать с того, чтобы 
вернут~) слова:-.1 «населсrrис» и «оптимум» их истиr-шый. 

смысл. 

ТЕРМИН НЕ СОДЕРЖИТ В СЕБЕ НИЧЕГО 

l(ОМПРОМЕТИРУЮЩЕГО 

Относительно слова «население» достаточно сказать" 
что речь здесь идет о численности людей, и в частно
сти о числешюсти жителей, населяющих данную терри
торию (иногда о численности какой-либо профессии 
или о численности и:акой-либо социальной группы). 

Слово «оптимум» соответствует превосходной степе
ни некоего качества, в нем за1ключе.на идея о «лучшем» 

и, сле..1.оnатсльно, оно не содержпт 1в себе ,ничего лредосу-

1 Р. \' i n се n t ct Mme А. М у r d а 1. Sommes-nous trop nom
юret1s? (Unesco, 1950}. 
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iдительного. Ис1пользование термина «оптимальный» при
менительно к населению заключает в себе представле
ние о самом «лучшем» из возможного и .:ж:елаемого ко

личества людей. Самые неистовые оппоненты не могут 
не ооrгласиться с та1ким ,пониманием, 1пооколыку оно по

зволяет вкладывать самый различный смысл в то, что 
следует понимать под словом «лучший». 

Со стремлением найти оптимум мы встречаемся по
всюду, идет ли речь о размерах судна, о продолжитель· 

ности времени демонстрации фильма, о возрасте госу
дарственного деятеля или о температуре помещения. 

Почему же, однако, термин «оптимум» предполагает 
некоторое ограничение, отыскание «золотой середины»? 
Потому, что его можно интерпретировать в контексте 
какой-либо цели, которая в большей или меньшей сте
пени противостоит опредслешrым количествеппым воз

можностям. Наемный работник стремится получить пе 
оптимальную, а возможно более высокую заработную 
плату. Однако если довести до его сведения, что стрем
ление к получению высокой заработной платы противо
речит такой, например, цели, как обеспечение работой 
всех нуждающихся, то это и будет истолкованием по
нятия оптимума 1 в данном конкретном случае. Если в 
спорте заранее не устанавливается какой-то «оптималь
ный» результат, то это объясняется тем, что при прове
дении спортивных соревнований ставится лишь одна
едипственная цель. 

Сказанное позволяет устранить вес опасения, связан
ные с употреблением этого термина, если пока оставить 
в стороне возможную противоречивость понятий опти
мума и максимума и придать слову «оптимум» самый 

общий смысл, допуская даже возможность его совпаде
ния ,с «ма,к,симумом». Оптимальное на,селенпе - это 
.население, ,кюторое лучше всего обеспечивает .достижение 
опрмелен,ной цели. 

Без этой ог,о·ворки «01Птимальное 1-rа~селе.ние» - стати
ческое понятие. Именно в этом, как мы увидим дальше, 
заключается весьма важный недостаток, да:же если он 

1 Общеизвестно, что в условиях капиталпзма повышению за
работной платы противостоит не стремление к обеспечению работой 
всех нуждающихся, а стремление капиталиста к получению макси

мальной прибыли.- Прим. ред. 
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~nроя·вляется лишь 1в недоразумениях, пор.ождае:v1ых по

добной трактовкой. 
Понятие оптимального населения возникло очень. 

да,нно. Не г0tворя уже о Плато1не, 1В «Утопии» Тома,са 
Мора мы встречаемся с попыткой ограничить вообра:ж:а
емое им идеальное население в двух направлениях 1. 

Понятие оптимума с более или менее подробными 
обоснованиями встречается у Ботеро, Макиавелли, Кан
тильо:~-rа, Неккера, Руосо 2, Вольтера, Кэнэ, Окснрона, 
Женовези, Адама Смита, Франклина, Мальтуса, Содсна, 
Сисмонди и т. д. и вообще у всех тех авторов, которые 
вне зависимости от постулируемых критериев допуска

ли возможность перенаселения. 

Тягостное чувство, которое всегда испытывает чело
век при необходимости произвести выбор, связанный с 
~IIринсс.ение.м 'IЮГО-"ГО в :ж.е.ртву, задержало и 1продоюкает 

задержи.вать разработ~ку четкой, а следовательно, и 
.прямолинейной теории 1на,селения. Так, Шмиттхеннер 
считает, ·Ч'ГО численность 1На1селения должна быть 
такой, при которой «население достигает уровня., обес
печивающего народу наибольшую силу и благосостоя
ние», не замечая противоречия, заложенного в таком 

понимании. 

Пер1ное при1менение, rпра1в~да не самого сл1ова «01Птиму,м» 
(Виксель в 1910 г. опубликовал работу «Das optimum 
dcr Bevolkerнng»), но тогю, что называется ,в насrоящее 
время теорией оптимального населения, исходящей из 
экономических целей, которые считаются настолько 

1 «Во избежание чрезмерного малолюдства городов шш шс пз1 

лпшнеrо роста принимается та]{ая мера предосторожности· каждое

семейство не должно зю\Лючать в себе меньше десяти и более шест
надцати взрослых. Что касается детей, то число 11х не подвергается 
никакому учету. Эти размеры легко соблюдаются путем перечисле
ния в менее людные семейства тех, кто является излишним в очень 
больших. Если же переполнение города вообще перейдет надлежа
щие пределы, то утопийцы наверстывают безлюдье других своих 
городов». [Т. Мор. Утопия, М., 1953, с. 127.- Прим. ред.] 

2 «Политический организм можно измерять двумя способами. 
именно: протяженностью территории и численностью населения; и 

между первым и вторым из этих измерений существует соотноше
ние, позволяющее определить для Государства подобающие ему 
размеры».. [Ж.-Ж. Руссо. «Об общественном договоре». В кн.: 
Ж.-Ж. Ру с с о. Трактаты. Перевод с фр. M.t 1969, с. 186-
Прим. ред.1 
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само собо:f1 разумеющимися, что почти всегда просто 
подразумеваются, приписывается Кэннану. 

Со времен Кэннана термин «оптимум» и связанные 
с ним теории приобрели некоторое признание среди уз
кого круга специалистов. Но в жизни все происходит 
так, как если бы широкое общественное мнение и по
вседневная поли-: ика нжтоянпо обращались к этому 
понятию. Задача обеспечения определею-юго уровня 
благосостояния часто одср.ж:и пает верх над задачей 
увеличения численности населения. Поэтому паше 
.дальнейшее изложение направляется не сто.rrько на коп-
1.Струирование абстрактных понятий, сколько на уточне
ние и определение тех понятий, которые еще недоста
точно четко обозначились, но вполне закономерно про
являются в ко1-шретпых решениях или испоJ11~зуются 

общественным мнением. 
Понятие оптимального населения представляет со

'6ою не более чем определенное удобство в процессе 
.данного рассуждения. Демограф может использовать 
~его как вспомогательное средство, точно так же как ма

-тематик пользуется мнимыми величинами. 

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ЦЕЛ Ей 

Какова будет поставленная цель? Такой целью мог
ло бы быть достижение в,се-общего счастья: ведь еще 
Вольтер заметил, что «главная цель заключается не 
в том, чтобы было больше людей, а в том, чтобы сде
лать уже существующих людей возмо.жпо менее несча
стными». Следует, одна,ко, отметить, что сча1стье -
!Слишком субъекти,ююе и изменчивое понятие - не 
может ,быть ,четко ,сформулиро:вано. Поэтому ,нужно 
:искать более определенные цели, к которым могут 
,стремиться люди. Мы можем назвать несколько таких 
дел ей: 

1. Благосостояние индивидуумов, то есть определеп
яая ,стооень удовле.т.воре.ния ,по'I'реiб,Н,остей; изучение :в~се
~го апектра авязанн·ых с этим вопросов составляет mред
мет науки, назЬ11ваем~ой э11юню1мююй. Это Э1К<Шо1ми,чеакая 
цель. 

2. Обогащение, или скорость повышения благососто
яния. Если считать, что благ,апол,учие в меньшей ,мере 
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зависит от абсолютных размеров богатства, чем от ско
рости обогащения, от темпов возрастания этого богат
ства во времени, то нам понадобится определить ту чис
леюrость возрастающей (или уменьшающейся) попу
ляции, которая обеспечивала бы наиболее быстрое возра
стание богатства. 

3. Занят~ость. При оптимальной 1численно-с.ти населе
ния tвсе лица 'В трудюспоообном ш~азрасте ,должны иметь 
r1юз1мю:жность получить работу. Этю ~определение, •как мы 
увидим дальше, применимо только к общественному 
строю, основанному на частной собственности. 

4. Могущес11во, то есть ,размеры ~средств, которые 
могут быть напра1влены ,на достижение ка•1юй-либо 
цели, m:остаrвленной rвсем 01бществом. Среди других 
та,кой целью ·может быть достижение 1воен.ного могу
щества. 

5. Долголетие, здоровье. Эта цель не отождествляет
ся с богатством, особенно если речь идет о развитом 
обществе. 

6. Культура, знания. Они могли бы расс~матриваться 
как одна из форм богатства, но на практике они ведут 
к другому оптимуму, отличному от оптимума благосо
стояния. 

7. Размеры благосостояния ,всею обще~ства, или, точ
нее, величина всего дохода, получаемого населением и 

распределяемого надлежащим образом. 
8. Общая продолжительность жизни, то есть произ

ведение численности населения па среднюю продолжи

тельность жизни. 

9. Число жителей. В данном случае оптимальное на
селение совпадает с максимальным. 

Можно было бы представить себе и другие цели, на
пример достижение социальной гармонии, которая, воз
можно, в определенной степени зависит от численности 
людей, достижение гармонии в семейной жизни и т. д. 
Платон создал политическую, а Дюпреель - эстетиче
ок,ую концепцию оптимуrма коллектива. 

Можно также ,поста·ви1ъ себе целью изучение не 
статичес'Кого ~показателя, а оптимальн·ого темпа из

менения населения. Это динамическое понятие будет 
рассмотрено в 21-й главе. 

Какая бы цель ни ставилась при изучении оптималь
ного населения, необходимо, разумеется, исходить из 
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постоянства всех факторов, кроме численности людеii. 
Обосно~ванность та,1юй 1пред1Пr0-сылки частrо оопаривается. 
В действителыюсти численность людей очень редко 
изменяется без модификации (или влияния) каких-либо 
других факторов. Элиминирование этих факторов пред
полагает, следовательно, отвлечение от реальных усло

вий. Однако при общем изучении населения необходимо 
сначала исследовать влияние каждого фактора в отдель
ности и лишь затем приступать к рассмотрению сло:ж

ных вопросов их взаимодействия. 

ИСХОДНЫЕ ГИПОТЕЗЫ 

Не касаясь пока возможных критических замечаний 
о самом понятии статического оптимума и целесообраз
ности оперирования им, перечислим основные факторы~ 
которые в начале исследования обязательно должны 
предполагаться неизменными: 

1. Материальные ресурсы, к которым в од.инаковоii 
степени относятся как природные ресурсы, так и резуль

таты прошлого труда. 

2. Уровень техникrr, плп, точнее, техrшчесrшх зна1шй. 
Это одно из наиболее вюк,ных у~словпй, nо~скольку тел
пические знания оказывают огромное влияние на благо
состояние. Представление о неизменном уроnне техники 
является источпиком многочисленных недоразумений> 
поскольку подобная гипотеза либо прямо исходит из 
пред1взятых ,соображений, либо та·кавыс ,соображсшrя 
подразумеваются. 

3. Возрастной состав и вообще различия ме,кду ин
дивидуумами с точки зрения соотношений между про
изводимой ими nродукциеfi и размерами потребления. 
Вначале мы будем исходи.ь из прсдполо:жеrшя, что про
дукция и потребности каждого из индивидуумов оди
наковы, но, как мы увидим дальше, ход нашего рассуж

дения ·не 1нар1ушится и в тех случаях, ~юг.да неизмен

ным астается лишь ра,апределение ,по разлпчным 1кате

гориям. 

4. Структура потребления, зависящая одновременно 
от вкусов индивидуумов и от больших или меньших 
трудностей, с которыми связано для них получение же
лаемых продуктов. 
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5. Распределение продуктов. Чтобы облегчить хqд 
рассуждения, предположим, что продукты распределя

ются поровну между всеми, хотя, вообще говоря, доста
точно исходить из неизменной схемы распределения, 
ка к та :rювo:ria. 

6. Отсутствие внутренних изменений экономического 
характера: постоянная продолжительность рабочего 
дня, отсутствие безработйцы, отсутствие внешней тор
говли и миграции населения. Ход рассуждений останет
ся таким же или изменится лишь слегка. при условии, 

что существующие безработица, миграционные процес
сы и внешняя торговля остаются на постоянном уровне. 

Итак, мы получили модель, или абстрактную схему, 
позволяющую исследовать влияние пока одного только 

фактора - численности населения, - рассматриваемого 
изолированно от других факторов. 

Эти 'Исходные гипотезы используются и в последу
ющих rлавах (при отсутствии специальных оговорок), 
хотя и не будут каждый раз формулироваться. Однако 
о них никогда не следует забывать. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПРОДУКЦИИ» 

Бели бы 1полез-ные для человека 'Вещные предметы 
сводились к одпому-едипственному виду, определенl:,е 

продукции не представляло бы серьезных трудностеи. 
Например, если бы речь шла о производстве одной 
только пшеницы, размеры годовой продукции могли бы 
быть определены достаточно просто. 

Многообразие используемых продуктов делает необ
ходимым применение шкалы эквивалентов, которая не

избеж,но но·сит у1сло.вный хара1ктер. Эта шкала может 
определять~ся, на,пример, ,вкуса1ми ,не1юторых люд.ей пли 
какими-то предпочтениями, отобранными в соответствии 
с поставленной целью ( благосостояние, показатели здо
ровья и т. д.), или быть результатом согласования раз
личных подходов. Здесь достаточно предположить, что 
население придерживается своих шкал эквивалентов, не 

подвергая обсуждению принципы, на которых они по
строены. Эти эквиваленты и эти шкалы могут изме
няться в зависимости от количества произведенных про

дуктов. Главным здесь является возможность оценки 
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оп.р~деленноrо на,бора прод)~кто1в при ~помощи одного
едииственного показателя, исчисленного в «единицах 

продукции». 

В гл. 9 мы познакомимся с тем, как осуществляется 
такое превращение или как оно фактически произво
,цится. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫИ СТРОИ 

Строго определив некоторые исходные гипотезы для 
мсследования влияния фактора численности населения, 
мы считаем целесообразным пока воздержаться от по
добного же определения характеристик экономическо
го и социального строя. Необходимо возможно дальше 
продолжить исследование, применимое к условиям лю

бого экономического и социального строя. 
Однако, поскольку шкалы стоимости или эквивалсп

тов для измерения продукции изменяются в зависимо

сти от экономичесн:ого и социального строя и дюке от 

изменений в за1шнодательстве, необходимо исходить из 
неизменности экономических и социальных установле

ний для населения некоторой территории; это позволит 
исследовать влияние, оказываемое толыш численностью 

населения. 

Итак, первые выводы, которые будут сделаны отпо
сителыrо существования того или ипого оптимума, оди

наково применимы к любому экономическому и соци
альному строю. Однако при практическом примспсшш 
каждое измепепис в шкалах эквивалентов, а СJТ<.'дова

тельно, и в экопомичестшм и социальном строе приво

дит ,к из.менению положения тоf'\о или иного оптимума. 

ОПТИМАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ЛИШЬ 

ОРИЕНТИРОМ 

Вот еще одно недоразумение, которое должно быть 
устранено, еще один результат различных предвзятых 

соображений, реализованных или подразумеваемых. Оп
ределение оптимальной численности населения какоii
либо страпы нельзя отождествлять с обязательным 
стремлением его .достигнуть. Сказать, например, что 
для Индии было бы целесообразно иметь население 
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ЗОО млн. человек вместо 450 млн., фактически в ней жи
вущих, вовсе не означает предложения уничтожить 

150 млн. «лишних» индийцев. Оптимум может так же, 
как и максимум, быть просто вехой, ориентиром, уточ
няющим ситуацию. Каждому ~оэволено исчислить ,все 
возможные оптимумы ( если он в состоянии это сде
л ать). Понятие оптимума, следовательно, значительно 
облегчает изучение влияния численности людей на раз
личные факторы, которые могут представить интерес. 

ВЫБОР ЦЕЛИ 

Какую из всех перечисленных выше «целей» следу
€Т выбрать теперь, когда понятие оптимума надлежа
щим образом ограничено, что должно умерить накал 
-страстей? Мы почти готовы поддаться соблазну повто
рить ,в,след за Контильоном: «Это - ·вапрос моралыюго 
характера, который не относится к моей теме». В самом 
деле, люди ,вольны ста1вить любые цели, но обсу,жде
ние правильно1сти того или другого Быбора и его побу
дитель,ных !Причин относится к обла,сти ~других дис
циплин. 

Мы предлагаем посмотреть, каков будет оптимум 
при разных избранных целях. Не имея возможности, 
однако, уделить одинаковое внимание всем возможным 

вариантам, мы отдадим предпочтение лишь некоторым 

из них, руководствуясь при этом тем выбором, который 
фактически делается людьми при различных обстоя
тельствах. 

В некоторых странах с патриархальным или религи
{)З1ны.м у~клад.о,м :ника.кие цели не могут противоре

чить увеличению численности на.селения. Поэrо1му для 
населения таких ,стра,н оптимум оо:Впадает .с ма1<,си

мумом. 

Часто, например, при авторитарных режимах в ка
честве главной цели ставится задача достижения могу
щества. Эта цель определяет в данном случае оптимум 
могущества. 

В других случаях основное значение как будто при
дается задаче достижения индивидуального благосо
<:тояния. Правомерность избрания в качестве цели до
стижения «~благо.состояния» ·была поста,влена под ,сО1мне-
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ние. В · связи с этим можно ~-rапомнить пример с 

английским королем, восходящий к Сисмонди. 
Будем исходить из того, что благодаря фантастиче

ски стремительному техническому прогрессу английский 
король получает возможность жить на Британских ост
ровах в полном одиночестве при чрезвычайно высоком 
жизненном уровне .. Мож1но ли считать та1кое положение 
оптимальным? 1 

Даже не касаясь вопроса о необходимости удовлет
ворепия потребностей неэкономического характера (по
зволим по крайней мере этому несчастному королю 
иметь около себя хотя бы королеву и нескольких дру
зей), можно а priori 1сч.есть ·малопривлекатель'Ной пер
спективу принесения одних человеческих жизней в жерт
ву условиям существования других. Но даже если при
нять принцип такого ограничительного отбора, остается 
еще вопрос о сохранении чувства меры. 

Заметим, кроме того, что, приводя cвoii прIIмер. 
Сисмонди, кажется, полагает (так же, как и многпе из 
наших совремсrшиков), что тсхпическиii прогресс приво
дит к сокращению экономического оптимума. В главе 15 
мы увидим, как следует относиться к подобной точкt 
зрения. 

Наша задача заключается пе в том, чтобы превозно
сить ту или другую цель. Мы можем констатировать, 
что среди населения стран Запада обеспечсшrе ипдпви
дуальпого благосостояния действительно пграст ва;,к
ную роль, настолько важную, что многие считают это 

главной целью. Люди охотно предпочитают быть мсщ'с 
мпоrочислешrыми, если это даст пм возможность быть. 
более богатыми. Внутри семьи такое стремление почти 
всегда одерживает верх. Поэтому OЧL'IIЬ ва:жпо иметь. 
четкое представление о том, куда ведет или может при

вести подобное стремление. И дatI<e в том случае, когда 
эта цель пе ставится в такой явно выражсшюй форме~ 
представление об экономическом оптимуме может по-

1 «Как? Богатство - все, а люди - ничто?.. Поистине, оста
ется толы<о пожелать, чтобы король остался один на острове и. 
поворачивая постоянно ручку какого-нибудь механизма, достигал 
выполнения всей работы Англии автоматами».- )К. Сисмонд де 
С и см он д и. Новые начала политической экономии. М., 1937, т. II. 
с. 159. 
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служить, повторяем, ценным ориентиром при попытке 

экономического анализа. 

Для того чтобы учесть движение населения, его рост 
так же, как и относительный характер богатства, мож
но было бы, кроме того, определить, при какой числен
ности обеспечивается наибольшее обогащение в случае 
роста населения. 

Другие цели менее актуальны или приводят с мето
дологической точки зрения к тем же проблемам, что и 
предшествующие. Например, цель увеличения продол
жительности жизни отличается от цели повышения бла
госостояния только шкалой эквивалентности продуктов: 
в шкале, относящейся к увеличению продолжительности 
жпзпи, алкоголь будет иметь меньшую значимость, чем 
в шкале, относящейся к благосостоянию. Но ход теоре
тических рассу.ждеrшй остается абсолютно таким же. 
Почти точно так же, с некоторыми только перестановка
ми, обстоит дело п с целью «повышения культурного 
уровня». 

В связи со всем этим мы уделим особое внимание 
оптимуму могущества, и особенно экономическому оп
тимуму. 



Глава 5 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ 1 

Критерий уровня благосостояния поддержива
ется большим числом людей, чем какой-либо другой 
критерий, потому что стремление к благосостоянию 
является одним из естественнейших и постоянных 
человеческих стремлений и для его удовлетворениЯ' 
мы прикладываем особые усилия. 

Адольф Ландрu 

Понятие оптимального населения вводится лишь для 
удобства рассуждений. Когда мы говорим о «перенасе
лении» какой-либо страны, то с экономической точки 
зрения это означает, что численность населения в такой 
стране превышает экономический оптимум, соответст
вующий данному моменту. В нашем изложении мы бу
дем по-прежнему придерживаться исходных гипотез и 

помнить об условиях модели, приведенной в предшест
вующей главе. Используя данное выше предварительнос
определение продукции, мы на время условимся пони

мать под .жизненным уровнем количество продукции, 

приходящееся в среднем на одного индивидуума. Мы 
еще раз вернемся к этому истолкованию жизненного 

уровня при рассмотрении проблемы распределения благ. 
Представим себе, что на какой-либо территории, на

пример на территории Англии, выпуждепы жить всего 
50 или 100 человек. Даже если они обладают высоким 
уровнем культуры и технических знаний, они не смогут 
построить ни железных дорог, пи сталелитейных заводов 
и т. п.; обреченные довольствоваться ремесленничест
вом и пастушеством, они будут иметь очень низкий жиз
ненный уровень. С другой стороны, если эту же самую
территорию заполнят 200 или 500 млп. жителей, им 
придется возделывать да:же самые неплодородные зем

ли, причем, как правило, ручным способом, чтобы до-

1 По этому вопросу рекомендуется обратиться R работе: 
Giorgio F и а. La conception ёconomique de l'optimum de peuplement_ 
Population et Ьien-etre. Lausanne, 1940. 
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биться лучшего урожая на единицу площади, - жиз
ненный уровень и здесь будет весьма низким. Между 
этими двумя крайними случаями должны существовать 
более приемлемые промежуточные ситуации; самая бла
гоприятная из них назьnваеТ1ся оптимумом. 

Та•кое ,понятие оптимума я,вляется ~статическИlм. Не
сколько дальше мы увидим, как оно применяется. 

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Если нанести данные о численности населения на 
оси абсцисс, а данные об индивидуальном жизненном 
уровне - на оси ординат, то мы получим колоколооб-

Жuзненныu 
уро5ень 

о 

в 

Население 

Рис 12 - Зависимость уровня жизни от численности 
населения 

разную кривую В, изображенную на рис. 12. Оптималь
ное население представлено здесь отрезком ONo, а са
мый высокий жизненный уровень - отрезком N0 Мо. 
Все остальные факторы остаются неизменными. 

ВоП!рос о возможности ,существовашия д.вух или не
скольких оптимумов, которые выявлялись бы па кривой 
в ,виде двух «горбо,в», напоминающих сплуэт верблюда, 
здесь должен быть исключен. Нее, кто, 1110добно Джини, 
считает, что один оптимум ~населения ,соо11ветствует ста

дии аграрного развития, а .другой - ·стадии индустриаль
ного раз,вития, вводят тем ,самым факторы .времени и 
техничеакого ,пр,огресса, коrорые в данной ~rлаве 1не ра1с.
сматриваю-гся. 
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Величина всей продукции опре,деляется произве
дением числа жителей ONo ,на 1сред,нюю продукцию 
MaNa. 

Пd-прелч-rему откладывая па оси абсцисс данные о 
числе1н.ности населения, используем 1На этот раз ось 

Жuзненныu уробень 
u суммарная nродукцuя 

р 

Населег1uе 

Рис. 13- Население, уровень жнзюr II суммарная про
дукция 

ординат для данных не только о жи.знен:ном у.ро.вне, плп 

о средней продукции, но также и обо всей произведен
ной продукции. В этом случае получим кривую Р, изо
браженную на рис. 13. В какой-то точке I :жизненный 
уровень MN измеряется также тангенсом угла ION. 
Когда жизненный уровень достигает максимального 
значения (в М0 No), касательная к кривой Р в точке 10 
проходит через начало координат. Направо от 10 продук
ция не возрастает достаточно быстро; угол ION (не 
изображенный на рисунке) уменьшается. 

Нанесем теперь на график производную кривой Р; 
эта кривая р (см. рис. 114) выражает предельную про
изводительность (предельную продуктивность), то есть 
прирост продукции, обусловленный деятельностью допол
нителыrого человека. 

Кривая р также является колоколообразной, но ме
нее приплюснутой, чем кривая Ь. Максимум L соответ
ствует точке J перегиба кривой Р. Отрезок ОК. харак-
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теризует численносrь 1щселения, при которой предель
ная продукция имеет максимальное значение; иными 

словами, это численность населения, обеспечивающая 
наибольший рост совокупного богатства. 

Предельная nроВукцuя 
Суммарная nроВукцuя 
Жизненный уробень 

к Население 

Рлс. 14 - Предельная продукция, суммарна~ продук
ция и уровень жизни 

Точка М0 , соответствующая максимуму кривой Ь, 
расположена также на кривоf1 р. В самом деле, когда 
предельная продукция равна средней продукции, по
следняя не изменяется 1. 

1 Пусть п - чис.10 ,кителей, р - предельная продукция. Кривые 
р, Р ,и Ь выражают соответственно функции: 

п п 

Р = f (п), Р = S f (п) = F (п), Ь =-+ .\' f (п) =- f ~z) = g (11). 
о о 

Экопомиче<:кпй оптимум по определяется уравнением: 

Р (n,,) F' ( ) --=~ flu, 
flo 

Наиболее быстрыii рост продукции достигается при 

f' (пе)= О, 
причем п0 всегда больше пе. 

Наиболее быстрыi1 рост продукции в расчете на одного жителя 
достигается, когда g"(n)=O; однако эта функция может и не при
нимать нулевого значения. 
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ВОЗРАСТАЮЩИЕ И СНИЖАЮЩИЕС.Я 

ИЗДЕРЖКИ 

Классические понятия накопления и убывающей про
дуктивности 1 со времен Рикардо прошли через периоды 
ра1сuщета и угасания; 1при ,крайнем выражении послед
него они опровергались и объявлялись несостоятель
ными. И все же, несмотря пи на что, они продолжают 
сохранять свое значение при рассмотрении демоэконо

мических проблем некоторых обществ, особенно нахо
дящихся на аграрной стадии развития. 

Основное возражение здесь состоит в невозможно
сти классификации различных видов деятельности в за
висимости от того, характеризуются они возрастающей 
или убывающей продуктивностью. При э·юм осылаются 
на то, 1что 1все /Виды деятельности хара.ктеризуюто1 

сначала в,озра1станием, а ~потом уме.ньшеюrем продуктпв

ностr,. наступающим после некоторого периода насыще

ния. НаП:ример, .на каком-либо за.воде прп увеличеюш 
числа ра,бочих 1проду1ктивность сначала 1возра,стает, а 
потом, когда число рабочих становится ,слпштюм большш.1 
для того, чтО1бы они могли быть эффективно и,спользооа
ны, ·начинает уменьшать1ся. 

Различие между видами деятельности обнаружива
ется, когда в рассуждение вводится такой фактор, как 
возможность расширения предприятия. Если па каком
.либо руднике, земельном участке или рыбном промыс
ле п,родуктивна~сть уменьшается, то преод.оле.ние этого 

овязываеТ1ся 1с трудJно,стью нахождения другого место

рождения, друrото уча1ст,ка земли, дру,го1го ботатого 
рыбой мор,ского угодья. Когда же насыщение .на
ступает на заводе, можно избежать неприятных послед
ствий без увеличения расходов на единицу продукции 
путем сооружения двух или трех аналогичных заводов 

или еще проще - одного большого завода. Разумеется, 
расходы на сырье и материалы, необходимые для стро
ительства нового завода, могут возрасти, но это будет 
связано ,с уменьшением mроду~ктивности 1в тех от.ра,слях 

1 Слово «продуктивность» (rendement), в данном выражении, упо
-требляется в том же смысле, что н «произrюдителыrость:. (prodt1c
tivite), более принятое сейчас. 
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добывающей ,пр01мышленности, которые ,производят ети 
сырье и материалы. 

Уменьшающаяся прод,уктиВ'ность, или 1Воз,растающие 
издержнш, 1П1ре,щста.вляе11ся, таким 01бразю:м, о,со~бенн1остью 
отра,слей, .которые занимаются Э~I~сплуатацией приро~ных 
ресурсов, ,в ча,стности сель,скоrо хозяйс·тва. Эта п·родук
тив.I-юсть ,долж,на, ·разJ~мееТ~ся, оrпределяться ,в уtсло1Виях 

неизменной техни·ки. Различия ,в 1качесТ1ве земли [I,риво
дят ·к ,снижению пр,одуктивно~сти :на воз,делы1ваемых 

людьми новых землях, ,п,осколыку лучшие, ~более плодо
ро.д.ные земли, .ка,к пра:вило, начинают 06ра1батываться 
первыми. Точно так же, если ,при неизме~нной техни1ке 

ПроВукцuя Проаукцuя Проаукцuя 

о т Р Насе- О 
ленuе 

Р Насе- О 
ленuе 

Т Р Население 

Рас. 15 - Различные формы возрастающей продуктив
ности 

увеличивается число людей, ра,ботающих ,на одном и том 
ж:е участке земли, то продуктивность всегда несколь

т<о возрастает. В то же время она обычно возрастает не 
пропорцпонально увеличению численности работаю
щих. 

При 1ноз·растающ~й продуктивности кривая, IВЫража
ющая зависимость общего объема продукции от числен
ности людей, приобретает форму, при которой касатель
ная 1< этой кривой всегда пересекается с осью ординат 
ниже начала координат ·(см. рис. 15). 

Проду~ктив~ность выражает·ся углом МОР= а. На ле
вом 1рисун1ке :к;ривая .на в1сем цр,отяжении 1выг.нута книзу, 

тогда \Как на ~правом ее выпуклость на1ПраlВлена юв·ерху. 

На среднем рисунке точка М расположена на прямой 
линии. 
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Во всех трех случаях угол МОР увеличивается при 
перемещении точки М вправо. 

Рудники отличаются друг от друга по размерам сво
их запасов; количество убитой дичи не возрастает про
порционально числу охотников; рыбу приходится ловить 
все дальше и дальше от берегов и т. д. Любой вид экс
плуатацшr природных ресурсов сталюшается с законом 

падения продуктивности (не важно, имеем ли мы дело с 
ГЭС, вывозом древесины, сбором плодов, использовани
ем энергпи прилпвов п отливов и т. п.). 

В некоторых отраслях, наоборот, продуктпвпость воз
растает с увелпчеrшем числа работающих благодаря воз
действшо двух факторов: разделения труда п накладных 
расходов, пли общественных пздерж:ек. 

Разделение труда. Разделение труда сrоздает воз
можность для индивидуальной специализации, способ
ствующей повыше:ЕJИЮ его эффективности и увеличению 
объем а всей продукции. Речь пдет здесь пс о техниче
ском прогрессе, а о лучшем использовании средств про

изводства при данном уровне техrшческпх зпаrшй. Раз
деление труда создает условия для его механизации, 

которую, даже если orra уже освоена, нс удалось бы 
использовать без специализации работ. Десять чптате
лей обойдутся текстом, размпожепныl'vf ш1 пишущей ма
шинке~ но для удовлетворения запросов тыся[ш чнтате

лей потребуется типография. К тому :,ке. даже отвлека
ясь от механизмов, яспо, что мытье 10 тарелок нс 
требует п 1 О раз большего времсrш, чем мытье одной 
тарелки. 

Увеличение продуктпв.r-юстп хара1пС'р,110 главным обра
зом ;r.ля тех отраслей обрабатывающей про~шшлснности, 
которые имеют дело с однородным продуктом. 

Рост продуктивности при у.величсншr чпслсюrости 
производптслсй не обязателыrо предполагает целссооf>
разность ,пропзнодства какого-лпбо проду1-:та на одном 
предnриятип; более того, нснзбе:жно ,nозюшающая 
дифференциация ограничивает 1возможность такпi'i 1юн
центрации. Но если на1селение растет, а вмсст~ с его 
ростом увеличивается и потребность в продукции, сред
нее число работников па одном предприятии также уве
личивается. 

Общественные издержки. Мы могли бы упот~ребить 
выражение «накладные расходы», смысл которого вое-
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принимается проще, если бы не предпочитали избегать 
финансовой терминологии, этого постоянного источника 
путаницы. В любом обществе некоторые виды работ, 
некоторые издержки, или расходы, почти не зависят от 

числа жителей. Таковы, например, расходы на содер.жа
ние какого-либо малоиспользуемого моста, резиденции 
правительства и т. п. В современном обществе такие 
расходы достигают значительных размеров. 

ПроВукцuя ПроВцкцuя ПроВукцuя 

т 

о 

т 

Р Наое- О 
ленuе 

т 

п 

Р Наое- О 
ленuе 

п 

Р Насе-
ление 

Ри,с 16 - Различные формы убывающей продуктнвности 

Можно возразить, конечно, что постоянство этих 
издержек является только кажущимся, что, например, 

постояIIство расходов па мост сохраняется только до 

тех пор, пока оп не станет перегруженным, что в 1<оrще 

концов приведет к необходимости под давлением «до
полпительного человека» реконструировать его. Это воз
ражение, более или менее обоснованное в зависимости 
от конкретных условий, может указать па частные 
случаll уменьшешrя продуктивности, но никак не затра

гивает самого пршщппа ее роста в результате увелпче

пия ЧП<'Лf:Шюсти людей. Одним пз убедительных приме
ров реалнзацrш этого пршщппа 1\rожст служить радиове

щание. 

При ,уменьшении продуктивности к.ри1вая за1ви1сим.асти 
в1сеrо ее объема от числа людей nрию-~мает фор1му, аiри 
кот,орой ка,сательная к ней ,пере-секается ,с осью орд:йнат 
выше начала ~координат (~см. рис. 16). 

Продуктив.но~сть выражае'ГСЯ в этом случае углом 
МОР= а. На левом ~рисунке I<~ривая ,все 1Вре.'Мя 
обращена выпуклостью кверху; па среднем рисунке 
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точка М располагается на прямой; на правом рисунке 
кривая обращена кверху своею вогнутостью, но асимп
тота пересекает ось абсцисс левее начала координат. 

ВЛИЯНИЕ «ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЗДЕРЖЕК», ИЛИ НАКЛАДНЫХ 

РАСХОДОВ 

1Рассмотрим кривую Мт (рис. 17), выражающую 
зависимость продукции от численности населения в ус

ловиях ,роста общественных из~ерже.к, или уменьшения 
продуктивно1сти. Предположим, что на,селе.ние должно 
неожиданно 1вЫ1полнить 1какие-либо ,ра1боты или прои31ве
сти расходы, ,связанные, например, ,с 1каки~ми-т,о ~выплата

ми за границу или 1с содержа,ние,м имущества, до сих пор 

не ,входи1вше.го в ,о,бщее дО1стояние. 
При этом кривая Мт в результате смещения значе

ний ординат примет положение кривой М'т'. 
Продукция очень ,невелика, жизненный уровень пою1-

зился. Но хотя касательная будет иметь тот :же наклон, 
что и прежде, про~уктивность, которая до этого с~нижа

лась, начнет повышатыся. Население, экономиче1ские 
интересы которого, казалось бы, требовали сокращения 
его численно,сти, оказывается заинтересо,ванным в ее уiВе

личении. 

Оптимум, который находился в точке Мо, переме
стился теперь в точку М'0 • В некоторых случаях пере
мещение оптимума вправо может быть значительным 

Это явление, хорошо известное в рамках предприя
тия или завода, приобретает еще большее значение, 
когда речь идет обо всем обществе в целом, и особенно 
о современном обществе, в котором значительная часть 
таких работ выполняется за счет «государственных до
таций». 

Подобное перемещение оптимума нетрудно понятr.,. 
Ведь чем большие обязательства должны быть выпол
нены людьми, тем более они заинтересованы в увели
чении своей численности, для того чтобы эти обяза
тельства распределялись на большее число людей. По
этому если какая-либо страна должна выплатить долг 
другой стране, то, хотя ее богатство при этом уменьшит
ся, оптимальная чи,сленность :на,селения обязателыно IВОЗ
растет. 
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И наобо,рот, ,в с11ра,не, ~богатст:во .к·ото~рой оста
ется неизменным, люди заинтересованы в том, чтобы 

быть менее многочисленными. 

Г1ро8укцuя 

т 

о р Население 

Рис. 17 - Накладные расходы увеличивают оптимальное 
население 

Уже в этом начинает обнаруживаться определенная 
связь между богатс11вом и мальтузианст~вом. 

ОПТИМАЛЬНОЕ И ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВА 

Поступим теперь наоборот и будем рассматривать. 
численность людей как величину известную, а террито
рию - как величину неопределенную. В этом случае· 
постановка вопроса о максимальном и оптимальном 

населении изменяется следующим образом. 
Если известна численность населения, то какую тер

риторию оно должно занимать и эксплуатировать для 

того, чтобы: 
1. Обеспечить свое существование. Здесь мы сталки

ваемся с понятием жизненного пространства. 

2. Достигнуть возможно более высокого жизненного
уровня. 

3. Удовлетворять потребности не только экономиче
ского характера, но и другие, например стремление об
ладать большим могуществом. 
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В этих случаях приходится прибегать к понятию оп-
1'Ималыюго пространства. Изложенные ранее допуще
ния (неизменный уровень техники и т. д.) остаются, ра
зумеется, в силе. 

Насс.1ение, незнакомое с применением удобрений п 
вообще с агротехникой, использует примитивную систе
му севооборота, требующую значительных пространств. 
В этом случае возникает проблема, скорее, максималь-
1юго населения, поскольку тогда речь должна идти о 

мипималыюм пространстве, то есть о .жизненном про

.страпстве в собственном смысле этого слова. 
С точки зрения экономической население, распола

гающее огромными террит9риями, пе заинтересовано в 

том, чтобы рассредоточиться по всему имеющемуся про
странству. Отдаленность от коммуникаций, псобхnди
мость разделения труда приведут к тому, что даже в ус

ловиях аграрной экономики население будет заппмать 
только частr") территории и будет грунпироnатuся в од
пом или нескольких населешrых пунктах, обеспечивая 
теч самым опшмальпую плотность населения. Эта оп
тималыrая плотность будет, как правило, отюРrаться 
от плотности населения, которое занимало бы всю тrр
риторию и достигало оптимальной чпслс1шости 1. В тео
ретическом случае абсолютно одrюродпого пространст
ва эти плотпостп были бы блпзки друг к другу. Однако 
·существование некоторых преград, границ приводит к 

возникновению рnзличий. 

1 Пусть п - ч11С'.'IСII11Ость ш1селепия, а Е - пространстnо, 1што
рое оно занимает. Продукция Р предстаIЗлll('Т соuою функцни этнх 
дnух факторов: 

Р= F (п, Е). 

Если п является постояшюii величшrоi'r, то опт1111,~алыrос (э1ю11омн
чес.ки) пространство обеспечивает макснмальпую продукцию: 

~=0 
dE ' 

Если Е является постоянной величиной, мы возвращаемся к 
оптимальному населению: 

IF F 
1п=7 

Отсюда можно определить значение п в зависимости от Е и после 
п 

этого плотность 
Е 
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Когда внезапно обнаруживаются новые большие про
странства ( открытие Нового Света), индивидуальная 
инициатива, стремление к свободе, к приобретению соб
ственности и просто к приключениям, дух наживы -
вес это толкает людей за пределы границ, обеспечива
ющих в данный момент наиболее благоприятные усло
вия. 

Для того чтобы определить пространство, оптималь
ное с точки зрения обеспечения могущества, оказывает
ся недостаточным «перевернуть» n:онятие оптимального 

населения. Население, оптимальное с точки зрения 
обеспечения могущества, имеет на данной территории~ 
как мы это увидим дальше, плотность более высокую, 
чем экономически оптимальное население. 

Но здесь, посrсольку число людей является даr--шым,.. 
возможное моrуще.с.тво изменяется в с.оотвстс.твии с. 

изменением объема продукции и жизненного уровня. 
Максимальное могущество достигается, когда занимае
мая территория обеспечивает производство наибольше
го объема продукции. Цель достижения могущества сов
падает, таким образом, с экономической целью. 

Если речь идет о сугубо военной мощи, то и в этом 
случае наряду с другпми действуют также соображения 
пеэкономического характера: стремление к расширению 

территории (захват стратегических пушпов) или к се 
ограппчсшrю (защпта от превосходящего по силам про
тпnrтика). 

Рассмотрим полол.;:спие, в котором оказались первые
овропеi'!цы, прнбьшшие в Америку. Даже если оставить 
п стороне сопротивление коренного населения, эти пер

вые европеi'щы пе были заинтересованы в том, чтобы 
занять слишком большие пространства. Живя колония
ми, нуждаясь друг в друге, они не могли удаляться на 

слишком большие расстояния. Внешняя торговля, кото
рая также была жизпеппо необходима, требовала сосре
доточения достаточно плотного населения в нескольких 

пунктах побережья. Но слишком сильное сосредоточе
ние населения привело к чрезмерному сокращению сель

скохозяйствеппых ресурсов, в связи с чем и появилось 

представление об оптимальном пространстве. И это 
оптимальное пространство неизменно поддерживалось~ 

увеличиваясь с ростом населения. В обстановке разви
тия и роста страны было необходимо постоянно забо-
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1иться о будущем, а это выражалось в том, что во вес 
nериоды колонизации население занимало пространст

во, 1юторое по своим размерам превышало оптимум, 

,соответствующий даннJму моменту. Такова эпоха пио
нерного освоения. 

Фактически не известно ни ощ,ного примера, когда 
экономика доминировала бы над политикой до такой 
,степени, чтобы диктовать необходимость уменьшения 
занимаемого пространства па сколько-нибудь продол
жительное время. Неполное использование территории 
,всегда бывает связано или с материальными трудностя
ми или с экономической отсталостью определенных рай
.онов. 

Поэтому понятие оптимального пространства несрав
нимо по своему значению с понятием оптимального на

селения. 



Глава 6 

ОПТИМУМ МОГУЩЕСТВА 

Если сч11тать правильным (как утверждал Ма
киавелли, прибегая к излюбленному им приему ло
гики абсурда), что «нервом» ,воины являются хоро
шие солдаты, а не деньги, то следует помнить и о 

том, что этот «нерв» не сдвинется с места и ничего 
не добьется без денежной «припарки» 

Жантийе 

На протяжении истории стремление общества к ин
дивидуалыюму блаrосостояпию часто отс.тупаJ'!.о ш:р~д 
стремлением достигнуть могущества. Интересно поэтому 
(по-прежнему исходя из перечисленных выше условий) 
определить ту численность населения, которая обеспе
чивает на данной территории наибольшее могущество. 

Могущество пе обязательно должно пониматься как 
военная мощь. Оно представляет собою цель, постав
ленную обществом в целом, которая хотя и может ото
ждествляться иногда с воору:жением, но отнюдь не обя
зательно. 

СТРЕМЛЕНИЕ К ДОСТИЖЕНИЮ НАИБОЛЬШЕГО 

МОГУЩЕСТВА 

Можно сразу же упростить решение этой проблемы" 
вернувшись к понятию жизненного минимума, которое 

уже использовалось нами в главе 3. Будем считать. 
продукцию, производимую одним человеком, постоянной 
величиной, если обеспечиваемый ею жизненный уровень 
оказывается выше жизненного минимума, и равной ну- с 
лю или пренебрежимо малой величиной из-за высокой 
смертности и заболеваемостп или каких-либо других 
причин, когда опа не обеспечивает этот минимум. 

Обратимся к кривой, абсциссами точек которой слу
)кат данные о численности населения, а ординатами -
данные о предельной продукции ( см. рис. 18). Эта про
ду-кция, как мы видели, вначале очень невелика. Для 
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удобства мы даже полагаем, что ее исходная величина 

соответствует жизненному минимуму 1• 

Начиная, таким образом, с этого чрезвычайно низ
кого уровня, предельная продукция возрастает затем 

до максимума, после чего асимптотически спи:жается, 

стремясь к пулю 2. 

Реальное могущество, сосредоточиваемое в руках 
государства, обеспечивается изъятием из продукции, 

Предельная 
nроВuкцuя 

Рнс. 18 - Оптимальное население, обеспечивающее мак
симальное могущество 

производимой каждым индивидуумом, опрсдслсппоrо 
количества материальных благ. Для досппке1шя воз
можно большего могущества при даппой чпслеrшости 
населения необходимо изымать всю ту часть произnсдсп
поf"r продукции, которая превышает жизпеппыi'r мишr
мум, оставляя каждому юrдпвидууму лишь то, что абсо
лютно ему необходимо для поддержания жизни и работо
способности; в результате все остальные ресурсы 
используются для достижения прсслсдусмоi'r цели (па-

, пример, для вооружения). 
При определенной чпслешrости населенпя ОР н пре

дельной проду1щии МР (см. рис. 18) суммарный объем 
произведенной продукции ОQтМРО подразделяется на 

1 Это упрощение никак не отражается на результатах. 
2 Или, во всяrюм случае, к уровню, более низкому, чем жизнен

ный минимум. 
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две части: на прямоугольник OQIP, соответствующий 
жизненному минимуму населения, и фигуру QmMIQ, ха
рактеризующую излишек, 1<.:оторый предполагается ис
пользовать для других целей. Площадь этой фигуры мак
симальна, если точка М принимает положение Мр при 
предельной продукции, равной .жизненному минимуму .. 
Отрезок ОР р соответствует оптимальной числеr-шости на
селения, обеспечивающей наибольшее могущество, или 
оптимум могущества. В этих условиях каждый добавоч
ный человек (выходящий за рамки этого оптимума), про
изводимая которым продукция не обеспечивает его соб
ствешюго существования, оказывается бесполезным" 
поскольку для того, чтобы его прокормить, придется: за
бирать часть проду1щии, производимой другими, в ущерб 
общему мо-гуще,ству. 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ОПТИМУМАМИ 

Ка,rюе ,место занимает оптимум м~о,гуще,ст~ва? Со1Вер
шенно очевидно, что он ниже максимальной численности 
на.селе;ния, приче-м мы можем ОIПределить, на,сколько 

именно. 

1lреВельная 
проВукцuR u жизненный. 
ура Вень 

о 

ПреВельная проВукцuR 
Жизненный уробень 

Ме 

Рр Рт Населенuв 

Рис. 19- Срав11с111Jе максимального населения и опти

мального населешш, обеспечивающего максимальное 
могущество 

Максимальная численность населе.ния соответствует 
точке Mm, ордината которой равна жизненному миниму" 
му ( см. рис. 19). Эта точка Mm расположена правее точ-
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ки Мр, поскольку за пределами экономического оптиму

ма кривая средней продукции располагается ниже кри

вой предельной продукции. 
С другой стороны, оптимум могущества всегда выше 

экономического оптимума. В самом деле, если население 
располагает максимальным благосостоянием, превыша
ющим жизненный минимум (за исключением одного пре
дельного случая, не имеющего практического значения), 
увеличение его численности служит для него средством 

повышения могущества, поскольку первые дополнитель

ные :жители производят больше, чем это необходимо им 
для обеспечения жизненного минимума. 

Таким образом, если население увеличивается, а ос
тальные факторы остаются неизменными, его числен
ность последовательно проходит через положения, обес
печивающие: 1) минимальное население; 2) МаI{сималь
ную предельную продуктивность (продукцию); 3) мак
симальный ~:жизненный уровень; 4) маюсимальное мо~гу
щество; 5) 1Ма11<1симальн,ое на,селыrие. 

Уточним эти положения. 
При достижении максимальной пределыной проду1к

ции сумма,р,ный объем !Продукции 1возра,стает наиболее 
быстро. 

Максимальный жизненный уровень соответствует эко
номическому оптимуму, о котором говорилось в предше

ствующей главе. 
Максимальное могущество обеспечивается такой чис

ленностью населения, которая называется «оптимумом 

могущества». Эта численность населения соответствует n 
то же время и той максимальной численности, которая 
могла бы быть достигнута, если бы пс происходило пн
какого перераспределения между производителями и: ес

ли бы каждый из них получал только ту часть продук
ции, производству которой оп содействовал 1• 

Максимальное население в свою очередь соответстnу
ет при определенных условиях такой численности насе
ления, ко:орая обеспечивает наибольший объем всей про
изводимои продукции, а при некоторых других предпо

сылках - максимальный уровень жизни. 

I Этот вопрос заслуживает более углубленного рассмотрения. 
Для этого реком~ндуется обратиться к гл. 10 «Распределение про
дуктов». 
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ВОЕННОЕ МОГУЩЕСТВО И ВООРУЖЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Все, о чем говорилось до сих пор в этой главе, при
менимо к любой форме могущества и да.же к любой це
ли, которая ставится обществом в целом и не относится 
к индивидуальному благосостоянию, - к такой, напри
мер, как освоение космического пространства, во всяком 

случае на первоначальной его стадии. Обратимся теперь 
к рассмотрению случая, непосредственно относящегося к 

военному могуществу. 

Для того чтобы иметь армию, недостаточно произве
сти оружие, нужны еще и солдаты. Иначе говоря, нужно 
изъять пе только часть благ из всей произведенной про
ду1<ции, но и часть людей из всего населения, а также 
обеспечить средства существования для этих людей. 

Какой смысл, могут сказать нам, делить людей на тех, 
1по производит вооружение, и на тех, кто его применя

ет? Не являются ли и те и другие в одинаковой степени 
полезными для достижения военного могущества и бес
полезными для обеспечения определенного жизненного 
уровня? 

Действительно, при некоторых условиях можно было 
бы приравнять их друг к другу. Но на практике произ
водство вооружения, которое поддается учету, входит 

затем в общий объем всей произведенной продукции, в 
то время как затраты, связанные с «производством» сол

дат, не так легко подсчитать. Производство вооружения 
вполне вписывается в наши кривые предельной продук
ции, в то время как «производство» солдат имеет на

столько специфический характер, что кривую предельной 
продукции пришлось бы видоизменить совершенно про
изволыrым образом. Отнесемся же с пониманием к раз
делению, которое нам предлагают. 

Изъятие людей для военной службы изменяет усло
вия достижения оптимума: средства существования для 

этих людей должны обеспечиваться за счет средств, вы
деляемых на достижение военного могущества, то есть 

за ,счет пзбьижа продукции, произ'Водимой экономически 
акти,вным ,на.селением. Дело, •следовательно, о~б~ст,оит та1к, 
Е:а:к ,будто бы 'Военные ,находятся 1нне данного населения. 
Следовательно, оптимальное население увеличивается на 
ч·исло этих людей, не дающих ·никакой продукции. 
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Поясним это на конкретном примере. К.а:-1~дый раз" 
I{Orдa во время войпы немцы мобилизовывалII в каком
либо оккупированном государстве человека д.r1я того" 
чтобы заставить его работать у себя вместо IICl\Щa, при
званного в армию, это имело смысл только при условии" 

что иIIострапец производит больше средств потреблсrшя" 
чем необходимо для поддержания его существования. 

Оптимальное ,население (с точки зренпя достижения 

Q 

ПреВельная 
продукция 

СрвВстба сущесm5обанuя 
аля apмuu 

Средсmба сущесmбобанuя для 
nроuзбоВumелей 

о Ps Население 

Рнс. 20 - Оптимум, обеспечивающ11i'I :максш,.н1лы1ос 
могущество, содержание военных и вооружение 

моrущееnва) у\Величило,сь ,на число военных, отоrnnнных 
от пронзводства. Но разумеется, то, что 11зымастсн в в11дс 
людей, а следоnателыю в виде дополнительных срl'дств 
существования для них, изымается за СЧ('Т тoi'r частп мо
гущества, которая выражается в вооруж:спип II которая 

уменьшается соответствсшю па такую же nс:шчппу. 

Таким образом, воеrшос могущество требует по срав
нению с экономическим оптимумом увеличения чпс.1с1шо

сти населения до двух уровней: сначала до уровня, по
зволяющего псреiiти от экономического оптимума к опти
муму могущества, а затем, повторно, до уроnня, при 

котором удовлетворяется и потребность в восшrых, ис
пользующих вооружение. 

Между двумя видами изъятий - людей и продукцни
существует определенное соотношение, которое нс долж

но нарушаться; оно устанавливается военными специали

стами, определяющими численность солдат, а следова

тельно, и общую оптимальную численность населения 
вместе с солдатами. 
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Представим это графически 1 и обратимся к рис. 20. 
Пусть ОР Р будет оптимумом могущества без учета 

численности военных, котора5! равна РрР8 • ~Отсюда полу
чаем новый оптимум ОР 8 • 

1 Пусть p=f(n) - предельная продукция. Если люди 
не изымаются, то численность населения, обеспечивающая макси
мальное могущество, составляет пр I значение которого оп

ределяется уравнением: 

f(np)=v, 

где v - жпзнс~шый мшшмум. Могущество определяется уравнением: 

Р = S f (п) tfn - vn = F (п) - vn. 

(Значс11и1= :могущества ма~<симально при n=np.) 
Пусть s - чнсло солдат, а п по-прежнему обозначает число про-

изводителей. Тогда могущество, обеспечивающее вооружение, 
равно: 

Р = F (п) - (п + s) v. 

Соотношение между жнвоfr силой (солдатами) и вооружени
ем определяется следующим выражением:: 

F (п) - (п + s) v 

s 
к, 

где К предстаnшrет соuою предполагаемое неизмеш1ы"1 оптималь
ное вооружсшrе, приходящееся в среднем на одного солдата. 

Из этоr о nыражсншr нолучаем: 

F (rz)- nz, 
S= 

к+r• 

При с1рсмлсншr к максимальному военному могуществу эта 

велнчшrа должна быть возможно большеи, поскольку она нахо
дится в определенном соотношении с вооружением. Такой макснмум 
достигается, еслп: 

ds О F' V - = (n)= 
dn ' ' 

значенпе пр может быть определено теперь пз f (np)=v. 
Это именно та формула, I<ОТорая была приведена выше. пр -

это оптимальное число работающих. 
Оптимум населения равен: 

F (пр)+ npK 
s+np= I<+v • 

При К, равном бесконечно большой величине, s=O; при К=О: 

F(np) 
s+np=--v-. 
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Площадь прямоугольника Р µM 1,MsPs соответствует 
средствам существования военных и должна бытt) исклю
чена и:з величины ,могущества QmMpQ. 

Площадь QIJMpQ равна площади прямоугольни!{а 

PpMpMsPs. 
Следо~вательно, для ~вооружения 01стается [1.nощадь 

lmJI. 
Отношение этой площади к числу военных Р 11 Р8 пред

ставляет собою величину вооружений) приходящихся на 
одного солдата. Этот показатель, устанавливаемый воен
ными специалистами, определяет все элементы рассмат

риваемого графика. 
Мы видим, что оптимальное население, обеспечиваю

щее наибольшее военное могущество, уменьшается при 

увеличении вооружений, приходящихся па одного солда
та. Если это вооружение равно нулю (крайний случай, 
соответствующий первобытной людской общшrl', «ору
жие» которой исчерпывалось палками), оптимум повы
шается и приближается к максимальному населению. 
Когда это вооружение является бecкorreчrro большим 
(крайний случай страны, производящей вооружение в 
мирное время при минимальной числсшrости uооружеп
пых сил)) оптимум сокращается до ОР Р· Таким обра
зом, оптимум военного могущества остается nышс эко

номического оптимума. Это говорит о том, что, каково 
бьi ни было совершенствование вооружений, пасrлепис, 
избыточное с экономической точки зрения, остается 
фаI{тором повышения военного могущества даж:е в том 
воображаемом случае) когда nойпа осуществляется «на
жатием кнопки» 1. 

Если вместо нахождения оптимума мы будем псхо
дить из какой-либо фактичС'ской ситуации и ш дашюii 
численности всего населения, то приведенные nышс рас

суждения и формулы, содержащиеся п прпмсчашш, да
ют возможность распределить это население на произ

водителей и па солдат и даже па производителей воо
ружений, производителей средств существования и на 
солдат. 

1 Однако очень большое потрсблеzше гocm10ii прuмыШЛt;ННО· 
стыо редких сырьевых материалов может изменить этот вывод. Но 
на данной стадии наших рассуждений вJiияние сдвигов в потребле
нии не принимается во внимание. 
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ЖИЗНЕННЫИ МИНИМУМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ 
ВЕЛИЧИНОИ 

До сих пор мы рассматривали 1кизнеrшый минимум 
как постоянную величину, соответствующую тому коли. 

чсству средств существования, которое необходимо для 
создания определенной продукции. Это было сделано 
для упрощения расчетов и для более четкого выявления 
содер:жания понятия оптимального населения с точки 

зрения достп.жсппя папбол1,шего могущества, или оп· 
тпмума могущества. 

В действительности ж:е дело обстоит совсем не так. 
Даже если смотреть на человека только как на живой 
организм, оrрапичивающиiiся удовлетворением чисто 
физиологпческих потрсбпостс1\ псльзя не признать того, 
что лучшее питание и более благоприятный климат спо· 
собствуют увеличению производимой им продукции. 
Эта эластичность оказывается еще более значительной, 
если принять во в пим ание другие свойственные челове· 
ку потребности, приобретаемые им в результате того 
или иного образа жизни. 

Так, продукция может сократиться да:же в том слу· 
чае, когда падение благосостояния не затрагивает фи· 
зиологических потребностей и пе отражается даже на 
воздействии так называемых «моральных» факторов, 
плп факторов от1юшсш1я к труду. Соответствующие 
эксперименты показывают, например, что рабочий или 
восшrыii настолько страдают иногда от отсутствия та· 
бака, вина и т. п., что это неблагоприятно сказывается 
па их дсятсльпостп. Человек, привыкший к определенно
му образу :жизни, пю"одится в состоянии подавленности 
n результате воздействия какого~либо трудноустранимо
го 1в данный момент 1пснхофпзпологпческого фа1Кrора. 
В результате нарушения состояпия равновесия проиэ· 
водимая им продукция уменьшается. 

Таким образом, представление о .жизненном миниму
ме даже в том случае, когда он жестко диктуется необ
ходп\1остыо о,беспсчать определенныrr урО1вень дроизrвод
еnва, изменяется в за·впспмостп от того, какие кон,кrрет

ные обстоятельства и конкретные страны имеются в 

виду. Во время второй мировой войны этот минимум в 
США был выше, чем в Германии, а в Германии выше, 
чем в СССР. В СССР, возможно, даже был перейден 
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t-tижниtr предел, что подводит пас tш вfорому замеча.
юпо. 

В случае абсолютной необходимости, когда на н:ар
ту поставлена жизнь целого народа, может оказаться 

целесообразным ограничить потреб.пение величинами, 
не достигающими физиологического уровня, причем да
же в том случае, если в результате произойдет некото
рое уменьшение продукции. Предположим, что при со
кращении количества средств существования на 10% 
объем всей производимой продукции снизится только на 
3 % . В этом случае военное могущество усилится. 
Именно так обстояло, по-видимому, дело в СССР во 
время второй мировой войны. В стране с такой обшир
ной территорией невозможно создать абсолютно одина
ковые условия для всех районов, профессий и т. д. Если 
власти не пойдут на некоторое ущемление «оптималь
ного жизненного уровня», то возникнет опасность не

хватки оружия и поражения в войне. Если :же они бу
дут слишком близко придерживаться этого предела, то 
он неизбежно будет нарушаться то здесь, то там. В ре
зультате интенсивности усилий, прилагавшихся в 
СССР, и трудностей, связанных с окн:упацией части тер
ритории, происходили та1шго рода нарушения, приво

дившие в ряде случаев к росту смертности. Это нс 
свидетельствует ни о неверном ведении войны, ни о 
серьезных просчетах. Подобные потери могли дикто
ваться соображениями целесообразности с точки зрения 
всей страны в целом. Точно так же, как для защиты 
какой-либо позиции приходится жертвовать солдата.мн, 
может оказаться необходимым пожертвовать определен
ной частью гражданского населепия для того, чтобы 
избежать территориальных потерь и поражения, что 
привело бы в случае СССР к еще более значительным 
демографическим потерям. 

В подQбных 1ситуациях индиющуальные интересы 
отходят 1на 1вwр,ой план по ,сра~в.нению ,с общесТ1Веннымп. 

МАКСИМАЛЬНОЕ МОГУЩЕСТВО ДАННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

При данном уровне технического развития могуще
ство зависит от двух переменных: численности людей п 
достигнутого жизненного уровня. 
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Для того чтобы лучше разобраться во влиянии,· ока
зываемом жизненным уровнем, предположим теперь, что 

численность людей является заданной величиной. Прак
тически именно с этим сталкивается страна, ведущая 

войну, когда она вынуждена рассчитывать лишь на свое 
собственное трудоспособное население и не имеет воз
можности использовать иностранную рабочую силу. 

Про8укцuя 

о J о Жuзненный 
уробень 

r11c. 21 - Уровень ж11знп, способный обеспсч11ть макси
ыаJiьное }IОrущество 

Если жизненный уровень при этом очень низок (поч
ти приближается к нулю), то и продукция будет крайне 
небольшой; в то же время за определенным пределом 
всевозрастающей величины жизненного уровня продук
ция продолжает возрастать очень замедленным темпом, 

а воз можно, будет да:же падать. Существует, очевидно, 
какой-то промежуточный жизненный уровень, который 
соответствует не максимуму всей производимой пр~дук
ции, а максимуму продукции, которым может распола

гать население в целом. 

Рассмотрим рис. 21, в котором на этот раз (обратим 
на это внимание) на оси абсцисс наносятся данные о 
)..1<:изненном уровне. Продукция в этом случае выражает
ся ·К1рнвой Р, а ·с,редства 1сущес11вования населения-1пря
мой OS (тангенс угла QOS измеряет численность насе
ления). 
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Кривая Р возiрастает ,с.начала 1бысТ~р.о, а ~потом очень 
медленно. Жизненному уровню OJ соответствуют про
ду.кция MJ, ,сред,ст.ва ,существо,вания IJ и могуще1ство 
MI. Это могущество MI максимально, когда точка М 
совпадает с точкой Мр, где касательная параллельна 
линии os. 

ОБЩИЙ СЛУЧАЙ 

Вернемся теперь к двум цашим переменным: стрем
ление к увеличению могущества государства может воз

действовать одновременно на жизненный уровень и на 

Прооукцuя 

о 1' Р' р Населенuе 

Рпс. 22 - Нахождение максшщ1лы1оrо населешш 

численность людей (иммиграция, вовлечение JЗ пропзвод
ство неактивного населения). Каковы .же наиболее бла
гоприятные у,сло,вия для обеспеч,еrшя такого мотупщст
ва? 1 

На рис. 22 данные о численности населения опять 
наносятся па оси абсцисс, а данные о продукции - на 
оси ординат. 

1 Вся произведенная проду1щ11н равна F(n, v), пр11чN,1 
F'v(n, v)>O, потребленпе состаn.1я.ет nv, а могущество F(n, v)
nv. Мы пренебрегаем здесь численностью солдат s. Могущество бу
дет .иметь максимальное значение прн Г'ii' (n,v) =v нлн f(n,v) = v. 

F',,(n,v)=n. 
Эти уравнення определяют зна 11сшш п н v. 
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Уровню жизни POI соответствует кривая ОМ; точка 
М расположена так, что касательная к ней оказывает
ся параллельной 01. Таким образом, ОР - численность 
населения, которая обеспечивает наибольшее могущест
во (MI) при жизненном уровне, равном POI. 

Более ,вьюойшму жиз.ненному урав1ню P'OI' соот[Вет
ствует другая кривая с точкой М' и максимальным мо
гуществом M'I'. На ра,осматриваемом графи·ке ·не .видно, 
что больше: M'I' или MI. Когда при небольших измене
ниях жизненного уровня могущество остается неизмен

ным, это означает достижение оптимума, о чем свиде

тельствует форма кривых. 

ЧИСЛОВЫЕ ПРИМЕРЫ 

Рассмотрим гипотетический пример с двумя страна
ми, с помощью которого покажем, как изменяется мо

гущество в зависимости от исходных данных. 

Возьмем в качестве экономической единицы продук
цию, производившуюся в расчете на одного жителя 

страны Б. Приняв произвольные значения численности 
населения и минимального уровня жизни, получим сле

дующие соотношения: 

Население 
Проду1щия на душу населения 
Жизненный уровень, считающийся 
мюшмальным 

Вся произведенная продукция 
Продукция, идущая на потребление 

Продукция, остающаяся для обеспе
чения могущества 

Страна А 

190 
2,7 
1,2 

513 
228 

285 

Страна Б 

220 
1 

0,3 

220 
66 

154 

Та1шм образом, если исходить из сделанных предпо
ложений, количества продукции, которые могут быть ис
пользованы для обеспечения могущества в обеих стра
нах, относятся как 1 ,85 к 1. 

Допустим теперь, что эти цифры обладают опреде
ленной эластичностью. Если гражданин страны А согла
сился бы потреблять только 0,6, то есть только в дв·а 
раза больше, чем гражданин страны Б, то могущество 
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А возросло бы с 285 до 399 и соотношение сил достиг~ 
ло бы 2,6 к 1. 

Если же предположить, что величина продукции на 

душу населения в стране А возрастает на 1 ,5 % в год. 
а минимальный жизненный уровень повышается в такой 
же мере, что и продукция па душу населения, тогда как 

в стране Б эта продукция возрастает на 5% при ста
бильном жизненном уровне, то в этом случае через де

сять лет мы будем иметь примерно следующие зависи

мости: 

Население 
Продукция на душу населения 
Жизненный уровень, считающиirся 
минимальным 

Вся произвменпая продукция 
Продукция, идущая на потребленпе 

Продукция, остающаяся для обеспе
чения могущества 

Страна А 

220 
3, 13 
1,4 

689 
308 

381 

Страна Б 

260 
1 ,67 
0,3 

441 
78 

363 

Следовательно, количества проду1щии, направляе
мые каждой из стран на обеспечение своего могущест
ва, оказались бы, в общем, одинаковыми. 

Этот пример приведен только для того, чтобы кон
кретизировать содержание приведенных понятий и про
демонстрировать подвижность показателя могущества, 

который различен для различных условий. Сравним те
перь конкретные данные, касающиеся Франции и СШЛ. 

Национальная продукция этих стран распределяется 
примерно следующим образом: 

Продукция на душу населения 
В том числе: 

На гражданские нужды 
На военные нужды 

Франция 

100 

92 
8 

США 

220 

194 
26 

Таким образом, при .жизненном уровне, более чем в 
два с половиной раза превышающем французский, 
цаждый американец может сделать вклад в обеспече
ние могущества своей страны в 3,25 раза большиir, чем 
француз. А поскольку отношение численности населе
ния США к ч:исленности населения Франции равно 4, 
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соотношение воею1ой Мощи Франщп~ и США измеряет· 
ся 1 : 13. 

При том же жизненном уровне) что и французы) аме
риканцы могли бы располагать могуществом, в 16 раз 
превышающим могущество Франции в расчете на од
ного жителя и в 64 раза превышающим могущество 
Франции в расчете на всю страну. 

Таким образом, границы, в которых может изме
нитыся по,казатель могущесТ1ва) ~весьма ширQКИ. 

РАСШИРЕНИЕ ПОНЯТИЯ О МОГУЩЕСТВЕ 

Как уже указывалось нами, понятие «могущество:. 
не обязательно совпадает с представлением о военном 
могуществе. Согласно тому определению, которое было 
принято в графиках и формулах, могущество - это то, 
что соответствует какой-либо цели, преследуемой обще
ством в целом, в то время как экономическая цель 

предполагает распределение продукции между всеми 

производителями или жителями. В этом и состоит ос· 
новное различие. Оно должно быть хорошо осмыслено. 

Размер вооружения не рассчитывается на число жи
те.лей, хотя это не единственный вид продукции такого 
рода. Все, что имеет отношение к национальному пре
стижу, также характеризуется «неделимостью», напри

мер пропаганда своей культуры за пределами страны. 
Монарх, который стремится урвать как можно боль

ше. из государственной казны для своего собственного 
обогащения, .может ,вов,се не думать об усилении мо
гущееnва госуда,рства, ,но результат от этого не изме

няется. 

Средневековье, сооружавшее соборы - коллективная 
цель, - должно было стремиться в большей степени к 
достижению оптимума могущества, чем к обеспечению 
экономического оптимума. 

Межпланетные полеты - тоже коллективная цель, 
она требует могущества. 

Если же мы .обратимся теперь ,к таким ,коллекти·в1»ым 
целям) как развитие культуры ~в1нутри ~страны или п.ро

гресс медицины, то их достижение не будет уже пол
ностью независимым от числа жителей. Центральная 
исследовательская лаборатория - неделимый объект, 
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Dбслуживающий всех, но :вакцины или книги должны 
производиться для I{аждого отдельного жителя. 

Дойдя до этого пуш{та нашего изложения, мы вновь 
пришли к проблеме «накладных расходов», или общест
венных издержек, которые могут быть включены в эко
номическую функцию, определяющую продукцию в за
висимости от числа производителей. В этом случае поня
тие могущества отпадает, во всяком случае в строгом 

смысле этого термина. Но если нация в силу своего 
общественного строя хотя бы па короткий срок задает
ся целью повысить удовлетворение коллективных по

требностей за счет удовлетворения потребностей инди
видуальных, то изменяется соотношение ценностей, а 
вследствие этого и кривая, выражающая зависимость 

продукции от численности населения. При этом появ
ляется тенденция к достижению большей числешюсти 
па селения. 

Например, если вместо того, чтобы ориентироваться 
на индивидуальное приготовление пищи и па .жизнь в 

частных домах, нация сочтет более рациопальпым об
щественное питание и жизнь в многоквартирных госу

дарственных домах, то экономический оптимум несколь
ко увеличится. 



Гла1ва 7 

ИСХОДНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ПОНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Если все люди призваны природой размножаться и 
стремиться сохранить жизнь своим детям, то для то

го, чтобы ограничить численность населения, :необхо
димо заранее знать, какова должна 'быть та часть об
щества, которая может заставить остальное :населе

нне от1«1з.~ться от сво11х естественных чувств.· 

Жак Неккер 

Само понятие оптимального населения, казалось бы, 
такое нейтральное, вызывает, как нами подчеркивалось 
выше, многочисленные во~ажения_. Теперь мы можем 
лучше разобраться в этих возражениях, по крайней ме
ре в основных из них. 

1. Понятие оптимального населения рассматрива
лось только с точки зрения «экономического оптимума», 

что уже само по себе является незаконным ограничени
ем. Даже в том случае, если мы исключим слово «эко
номический», это никак не сможет служить основа
нием для обоснования правильности подобной точки 
зрения. 

2. Ученые часто пользуются понятием оптимального 
населения для обоснования мальтузианских идей, счи
тая, что превышение фактической численностью населе
ния исследуемых ими стран своего оптимума (экономи
чес1{оrо) - это само собой разумеющийся факт. 

3. Термин «оптимум» создает неправильное представ
ление о чуть ли не математической точности, в то вре
мя как практическое его применение может самое боль
шее позволить, не называя точных цифр, указать лишь 
те весьма широ1ше границы, в пределах 1шторых обна
руживается его значение. Понятие перенаселения, более 
расплывчатое и менее поддающееся количественному 

определению, и еще более расплывчатое понятие недо
населения в этом отношении менее претенциозны. 

4. Понятие статического оптимума рассматривалось 
многими авторами как абстрактное и не имеющее боль· 
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шого значения. Этот упрек - слишком категоричен, и 
мы увидим далее почему. 

5. Вопросы, возникающие в связи с оптимальным на
селением, породили путаницу и смешение понятий. 

Поэтому необходимо четко разграничить эти вопро
сы, группируя их по темам, что позволит избежать ряда 
недоразумений. 

1. Представляет ли экономический оптимум самую 
важную из тех целей, которые могут быть поставлены? 
Уже самый факт того, что речь здесь идет о выборе 
между областью экономики и другими областями, при
водит к тому, что экономисты не склонны этим зани

маться. 

2. Если ответ на первый вопрос утвердителен, то мо
жет ли оптимальное население данной страны быть оп
ределено и измерено с достаточной степенью точности? 

Этот весьма деликатный вопрос обычно стараются 
обойти. Многие авторы исходят из некоторой предпола
гаемой величины, не пытаясь, однако, ее 1ючпст1ть. 

3. Если расчеты показывают, что в данной стране в 
данный момент фактическое население превышает оп
тимум, следует ли пытаться уменьшить возникший раз
рыв? 

4. Если полагают, что этот разрыв должен быть 
уменьшен, то следует ли избрать в качестве объекта воз
действия фактическую численность населения или оп
тимальную и какие при этом использовать средства? 

ЗНАЧИМОСТЬ ПОИ.ЯТИ.Я «ОПТИМУМ» 

Чтобы определить э1<ономический оптимум, мы ис
ходили из допущений, не поддающихся проверке прак
тикой. I(ак правило, факторы, которые предполагались 
постоянными, на деле изменяются все одновременно. 

Еще до исследования изменений, происходящих с ос
новными факторами, можно представить себе некото
рые возможности практического приложения понятия 

экономического оптимума, поскольку при некоторых ис

торических обстоятельствах изменялась только числен
ность населения или же изменение этой численности 
происходило настолько быстро, что влияние остальных 
факторо:в отодвигалось на второй план. 
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ПРИМЕР И3 ИСТОРИИ 

Эпидемия чумы 1348 г. вызвала резкое сокращение 
численности населения, хотя уровень развития техники 

и другие факторы не изменились сколько-нибудь значи
тельно. Та·кое резкое ,с,о~раще.ние численности на,селе
ния привело к восстановлению экономического равнове

сия во Франции, говорит И. Ренуар 1 и добавляет: «Рез
кое сокращение рабочей силы приводит к повышению 
заработной платы, а в результате этого и к повышению 
цен. Рантье, собственники менее плодородных земель, 
которые покидаются арендаторами ... разоряются». Здесь 
наглядно видно, что численность населения до эпиде

мии чумы, возможно и после нее, превышала экономи

ческий оптимум. Точно так :же в Англии резкое повы
шение жизненного уровня, особенно лиц, занятых физи
ческим трудом, послужило основанием для того, чтобы 
прийти к тем же выводам (Элен Роббинс). Здесь мож
но было бы привести и другие, аналогичные примеры. 

Поговорим теперь о том, что может произойти в 
будущем. Если ато~ная бомбардировка или, скорее, бак
териологиче1ская ,вой.на у,ничтожат ча,сть на,селе,ния !Ка
кой-либо территории, не повредив существенно предпри
ятий и их оборудования, то жизненный уровень остав
шихся в живых повысится или понизится по сравнению 

с предшествующим - в зависимости от тех или иных 

обстоятельств. Это повышение или понижение жизнен
ного уровня позволит судить, была ли первоначальная 
численность населения выше или пи:же своего оптималь-

1юrо экономического уровня. 

Уже сам драматизм приведенных примеров подчер
кивает одиозный характер понятия статического, эко
номически оптималь,ного населения. Практическое 
приложение этого понятия всегда связано с какой-ни
будь катастрофой. Само это понятие, как таковое, со
держпт в зародыше жестокий приговор тем людям, 
которые могут быть сочтены излишними. С позиций раз
работки теорпи экономического оптимума и обычное раз
витие воспринимается в свете мрачных недомолвок, 

поскольку авторы почти исключительно исходили из 

представлений о превышении этого оптимума. А так как 

1 У. R сп о u а r d. "Population", juillet-septembre, 1948. 
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JiioДи, считаtоЩиеся ЛИШIIИМИ, чаще всего прннадлежаi' 
к тем социальным категориям или расам, которые рас

сматривают1ся этими авторами .как ,низшие, то 11юличе

ственное мальтузианство более или менее откровенно 
содержит в себе приговор этим «нежелательным». 

Обратимся теперь к более распрострапсппому при
менению понятия оптимального населения. 

БЕЗРАБОТИЦА, ВЫЗВАННАЯ: ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕМ 

Среди целей, которые могут преследоваться при 
воздействии на численность людей, мы назвали выше 
достижение полной занятости. 

Ра1бота дает человеку с,ред:ст.ва к про1пптаншо. Но 
экономические или социальные изменения в каком-ни

будь обществе могут принести :жителям, по крайней ме
ре работающим, большие возможности работать и мень
шие возможности есть, и наоборот. 

Нельзя ли поставить в н:ачестве цели достиженпе та
кой численности населения, при превышении которой 
работники не могли бы быть полностью обеспечены ра
ботой? В этом случае считалось бы, что если, например, 
население Египта включает 4 млп. постоянно безработ
ных ( с учетом частичной безработицы и неполной заня
тости), или примерно 8 млн. человек nместе с неактив
ными лицами, то фактическое население превышает 
свой оптимум па 8 млн. человек. 

БЫТУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

Хотя в обыденном языке выражение «оптимальное 
население» малоупотребительно, им часто пользуются в 
завуалированном виде. Вот две аксиомы, широко рас
пространенные в различных формах; во всяком случае, 
на них опираются при обосновании определенных по
зиций: 

1. «Число рабочих мест ограниченно». Это утвержде
ние равносильно признанию неизбежности безработицы, 
если количество работников превышает определенное 
число. Такое широко распространенное среди всех клас
сов общества представление могло бы быть сформули-
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potзarto следующим образом: «Нас~ление в трудоспособ
ном возрасте превышает ту численность, которую мож

но было бы назвать оптимальной». 
Эти взгляды никогда, правда, не выражаются в та

ко(r резкой форме, а ограниченность числа рабочих мест 
пе всегда бывает достаточно очевидной. Однако меры, 
предлагаемые или принимаемые против безработицы, 
основываются именно на аксиоме, согласно которой 
«число рабочих мест является заданной величиной». 
Отсюда вытекает представление об излишней числен
ности работников и о необходимости «распределить име
ющуюся работу» па основе мальтузианских рецептов: 
запрещение совместительства, сокращение рабочего вре
мен:и, снижение пспсиошюго возраста, ограничение дея

тельности женщин cфcpoii домашнего хозяйства, запре
щеш1е иммигращш и т. д. 

В 8-ii главе мы увидим, что чем больше численность 
неактивных лиц, тем больше оптимальное население, 
безотносительно к тому, выражается ли определение 
оптимума в понятиях жизненного уровня или в поняти

ях занятости. Значительное число мер по борьбе с без
работицей связано с запретом на работу для определен
ных категорий пассленпя и тем самым с повышением 
нагрузки па активное население. Эти мероприятия на
правлены, по существу, на увеличение оптимального 

насслеrшя, которое рассматривается как недостаточное. 

Но такое уnелпчс1ше оптпмалыrого населения приводит 
к спп:женшо ;,1шзпс1шого уровня. 

2. «Машпна заменяет человека», то есть технический 
прогресс сокращает число рабочих мест. Выраженное 
другими словами, это ширшш распространенное пред

ставлс1ше означает, что повышение производительности 

труда приводит в условиях капитализма к сокращению 

оптимального населения. Рассмотрению этого вопроса 
будут посвящены гл аnы 14-16. 

l(ОНЦЕПЦИЯ МОГУЩЕСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ 

То обстоятельство, что оптпv1ум могущес11ва превы
шает экопомичесюrй оптимум, объясняет различные со
циальные позиции. По общему правилу тот, кто обла-

141 



дает властью или стремйтся к ней, всегда блаrосклоtшо 
смотрит на увеличение численностп населения. Вот при
меры. 

Глава какого-нибудь патриархального рода всегда 
благожелательно относится к росту рождаемости, уве

личивающей численность его рода, так как это способ
ствует усилению его могущества, которое к тому же 

почти отождествляется с его богатством . 
.Аiбсолют,ный монарх •ст.ремит,ся иметь ~больше ттодtдан

ных. И здесь богатство монарха отождествляется с его 
могуществом, потому что это богатство обособлено от 
осталыюго населения. При старом реж:име 1 забота о 
таком могуществе настолько преобладала, что это за
держало надолго появление концепции экономического 

оптимума. Возникновение этой концепции совпало с па
дением абсолютизма. 

Господствующий класс, располагающий абсолютноii 
властью, всегда настроен популяционистски: чем боль
ше рабов, «хлебопашцев» или рабо,чих, тем сильнее 
вла,сть, причем богаТСТIВО ГОС.ПОд'С'ГВующе.го МСНЬШIIНСТ
ва ,почти ,полностью сов1Падает с ,национальным моrу-

щсством. . 
В рамках семьи концепция могущества противостоит 

экономической концепции. Когда дети вплоть до своего 
вступления в брак подчинялись прямой и непосредствен
ной власти отца, концепция могущества осуществлялас1, 
более просто. Эмансипация же детей привела к сниже
нию рождаемости, так как все большее значение стал 
приобретать экономический фактор. Если бы действо
вал один только экономический фактор, то при отсут
ствии чисто эмоциональных стремлений и заботы о со
хранении власти оптимум должен был бы снизиться до 
нуля, что означало бы семью без детей. 

В государственном аппарате начальник любой служ
бы .стремнт,ся у,величить число ,своих ·п0~дчн,нен.ных; у,вс
личение их числа расширяет его возможности и усили

вает его власть. И :наоборот, на частном предприятии) 
где администрация достаточно самостоятельна и заин

тересована в экономических результатах, начальник 

1 То есть дп Фрапцузrкой буржуазной рево.rrюц1111 I 789 r.
Прид ред. 
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каждой службы стремится сократить число лиц, зани
мающихся определенным видом работ. 

Эти отдельные примеры, приведенные без какого-ли· 
бо специального подбора, относятся к теории господст· 
ва, которая будет изложена в главе «Распределение 
продуктов», а также в последующих главах. 

КОНКРЕТНЫЕ ОЦЕНКИ ОПТИМАЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Редко приходится сталкиваться с попытками произ
вести оценки оптимального населения. Один американ
ский демограф накануне войны оцепил оптимальное на
селение США в 120 млн. человек. Согласно моей оцен
ке, приведенной в работе «Богатство и население» 1, 
можно было бы рискнуть назвать для Франции цифру 
оптимума, которая заключалась бы где-то в пределах 
между 50 и 75 млн. жителей. 

Э. Дж. Коал и Э. М. Гувер считают, что четвертая 
часть сельскохозяйственного населения Индии являет
ся излишней в связи с тем, что она обречена на недо
едание 2• 

Однако все такого рода расчеты недостаточно обос
нованы и не имеют большого значения. Что действитель
но важно знать, так это размеры разрыва между опти

мальным и фактическим населением, иными словами, 
является ли данная страна перенаселенной или недона
селенной. 

ОПТИМАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ И ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ 

Нс1по.м1шrм, что :в .наших ,ра,с,суждениях мы остаем,ся 
пока в рамках статического подхода. 

Сказать, что какая-либо страна перенаселена, - это 
все равно, что сказать, что ее оптимум населения прев

зойден. Однако понятие перенаселения воспринимается 
проще. 

Перенаселение может определяться различным обра
зом, например исходя из обеспеченности средствами су-

I Ricl1cssc ct popL1laiioп, Payot (1943 ct 1944). 
2 А. J. С о а I е and Е. М. Но о v е r. Populatioп gro,vtl1 and 

economic de\1elopment iп Jo,v income countries. Princeton, 1958. 
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ществования или размеров занятости. Если предельная 
продукция уменьшается, то в обществе (по кpaiiпeii ме
ре в обществе, основанном па частной собствешюсти) 
обнаруживается тенденция к спижепию числа рабочих 
мест. 

На практике факт псрспаселепия можно устано1шть 
или на основе данных о степени недоедания II об обни
щании или на основе данных о неполной занятости. Из 
этих данных может быть сделан вывод, что если бы 
численность людей была мепьшей) то все людrr работа
ли бы полное рабочее время и лучше удовлетворяли бы 
свои потребности. 

Для улучшения поло:жспия в случае перенаселения 
необходимо приблизить фактическую численность насе
ления к оптимальной. Одпа1<0 фактичссн:ая числетшость 
не может быть сокращена ( если пе считать некоторых 
возможностей, которые созл.аются благо;щря эмпгрn
ции). Поэтому гораздо более жслзтельпым яв.r~ястt:я 
увеличение ОПТIIЫ алыюii ЧIICJICШIOCTII. 

Для этого необходимо увеличить число рабочих 
мест без с1-шженr1я вет1чш1ы прол.укцшr, пронзводимоii 
каждым индивидуумом, а слсдоватслыrо, п благососто
яния. Именно на достижение этой цели и направлена 
политит<а1 стремящаяся уменьшпть безработпцу плп не
полную занятость и осуществляемая с разлпчной 
степенью эффективности. Мы увпдпм дальше, юш п 
при каких условиях пзменяется чпслешrость оптrrм аль

пого населения, и, основываясь ш1 этом, узнаем, какие 

могут быть приняты .меры для эффектнnпого сокрюцс
ния хроническо~"r безработпцы илrr неполной заrштостп 
без спшкешrя .жизпепцого уровня. Для того чтобы 
лучше в этом разобраться, псобхо;щмо пршшть no 1шн
манпе новые факторы, которые до снх пор счптnлнсь не
изменными. 



Гл а·в а 8 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И НЕАКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Праздность, по полная власти. 

Поль Валери 

В схеме, приведенной в 6-й главе, мы исходили из 
допущения, что все люди являются производителями и 

что произведенная ими продукция целиком распределя

ется между ними. Однако среди населения имеются раз
личные категории неактивных лиц. :К ним относятся 
прежде всего дети и старики. Избегая ненужных ус
ложнений, связанных с определением уровня активно
сти, будем считать, что население состоит из неработа
ющих -- детей и ,стариков и ~работающих - взр·ослых, 
причем работа у всех взрослых одинакова. 

Нецелесообразно было бы вводить в наши рассужде
ния и фактор пола. Поскольку соотношение полов из
меняется очень незначительно, можно допустить, что все 

население п состоит из nJ2 брачных пар. Однако с та
ким же основанием можно принять в качестве единицы 

и отдельного индивидуума. Поэтому условимся в наших 
рассуждениях выделять среди населения лишь две ка

тегории: неактивное население (дети, старики) и ак
тивное население (взрослые). 

Посмотрим теперь, как отразится наличие неактив
ных лиц на рассмотренных выше показателях: уровне 

могущества, максимальном населении, населении, опти

мальном с экономической точки зрения, и населении, 
оптимальном 1с точки зрения ·могуще~ст.ва. В более же 
широком плане попытаемся уяснить, каким образом на
личие неактивных лиц может повлиять на ориентацию 

населения, стремящегося достигнуть максимально высо

кого жизненного уровня или преследующего какую-ли

бо иную цель. 

10 Совн 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ 

Несколько выше жизненнt1й уровень определялся че
рез продукцию, производимую одним индивидуумом

производителем. Однако это определение теряет свой 
смысл, как только мы допускаем наличие неа1{тивноrо 

населения. 

Теперь мы будем называть .жизненным уровнем ту 
часть продукции, которая приходится на долю каждого 

производителя. Потребности взрослых производителей 
не всегда равны потребностям детей и стариков. Но 
поскольку эти потребности имеют до некоторой степени 
субъективный и условный характер, мы будем исходить 
из такого общественного устройства, при котором жиз
ненный уровень всего населения можно определять по 
потреблению одного взрослого лица. 

МАКСИМАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ И ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

Если к активному населению добавить определенный 
контингент неактивных лиц, то жизненный уровень все
го населения в целом снизится: то же самое число про

изводителей будет располагать меньшим количеством 
средств существования. Такое снижение произойдет и в 
том случае, если потребление каждого неактивного бу
дет ниже потребления производителя. 

Напротив, если среди а1<тивного населения J{акая-то 
часть производителей перейдет в категорию ПGt1ктив
ных, то это не обязательно приведет к снижению жиз
нешюго уровня. Точно так же наличие неактивного на
селения, которое учитывается в численности данного на

селения (а следовательно, и в потребленнн), но не 
участвует в производстве, не обязательно прrшоднт к 
сокращению ма·r~симального числа жителей, ко-горыс мо
гут жить на да1нной те-рриторип при .данных у,словнях. 

Для того чтобы убедиться в этом, обратимся I{ 

рис. 23. Одна из кривых выражает предельную продук
цию, а другая - среднюю продукцию на одного произ

водителя в зависимости от изменения числа производи

телей. Эта средняя продукция характеризовала бы так
же жизненный уровень производителей, если бы часть 
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данного насеJiе1н1я не nринадлежаJiа к категории неак
тивных. 

Чтобы избежать слишком громоздких рассуждений, 
будем и здесь исходить из существования жесткого 
«жизненного минимума>;, ниже которого существование 

оказывается невозможным. 

Если средняя продукция равна жизненному мини
муму QR, число производителей будет максимальным. 
В этом случае предельная продукция оказывается рав-

Предельная продукция 
u средняя nродукцuя 

о 

Преоельная nрооукцuя 

Среаняя nроВукцuя 

R' R Населенuе 

Рпс. 23- Мс1ксш,1алыrое населешrс, включатт и лни., нс 
за1111мающ11хся производ11тсль11оir деятельностью 

ной IR и меньшей QR: без помощи со стороны его то
ва,рищей .последнпй (нз дополнительных) ,произ:водитель 
лишен ,возмож~Ности существо~вать. 

Можем ли мы поместить на этой полностью перена
селенной территории еще одного жителя? На первый 
взгляд это представляется невозможным. Во всяком 
случае, мы не можем добавить еще одно.го дополнитель
ного производителя, так как его жизненный минимум не 
будет обеспечен, а не имея возмо)кности получить по
мощь от остальных производителей, находящихся уже 
на грани недоедания, он будет лишен возможности су
ществовать. В то же время оказывается вполне возмож
ным, сколь бы парадоксальным это ни показалось, до
бавить еще одного жителя, но при том условии, что ()Н 
не будет работать, и в том случае, если его жизненные 
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потреопости, I(ак неrштивного шща, значптслыtо Шtжс, 
чем жизпепные потребности производнтеля. 

В самом деле, исключив одного производителя, мы 
теряем его продукцию IR, по выигрываем его потреб
ление QR., большее по cвoeii nеличине. Таким образом, 
в наличии остается некоторое колпчество продукцпп 

QI. Если потребности неактивного лица ппжс пс только 
QR., но и QI, то этот остаток QI может прокормить 
больше, чем одного жителя. Таким образом, произойдет 
увеличение максимального населения 1• Возьмем точку 
R', расположение которой показывает, что Q'I' равно 
потреблению одного неактивного лица. Число произво
дителей будет равно тогда OR', а число неактивных 
лиц - частному от деления площади Q' QII' на отрезок 
I' Q'. В этом случае при меньшем 1шличсствс произrю
дителей численность всего паселспия будет большсii. 

Таким образом, 1югда продукция, создаваемая до
полнительным производителем, очень псветша по СВ()

им размерам, приход такого производителя может ока

заться менее выгодным, чем приход псактшшого лица. 

В некоторых случаях для населения мож:ет оказаться 
целесообразным перевести пропзводптслеii в категорию 
пе активных, 

Высказанные соображения пе являются чисто теоре
тическими. В густопаселеппых paiioнax дельт некоторых 
рек Юго-Восточной Азии, как сообщает Гуру, семья 
использует принадлежащего ей буйвола толы::о па 
крупных работах, большую же часть nремспп )Кiшотпос 
пе работает, находясь на подrrожпом корму. Эrшпомпчс-

1 Пусть 

QR=·и, 

IR=qи, 

где q - характеристика фушщпп f (11), ко1оран опrсдl'Лнст 11роду1.:· 
цию в зависимости от числа произ1.юд11тсJ1с11. 

Пусть r - соотношение потрсбностС'н 11епронзnодптr,1Jн 11 nро11з· 
водителя. Максимальное население уnелнчнш1стсн, L'слн 

JQ=v(l-q)>п.1, 

то есть 1,огда 

I-q>r 
или 
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ttшfr смысл этого вытекает из значительного падения 
продуктив1ностп этой перена,селенной земли, а та·кже 
из того, что, когда :животное не работает, оно мало по
требляет. Если производимые работы не превышают 
физических сил человека, он обычно предпочитает вы
полнять работу сам, с тем чтобы сэкономить для себя 
то количество пищевых калориii, которое потребовалось 
бы скормить буйволу. · 

Все сказанное может быть отнесено и к человеку. 
В семье, располагающей крайне недостаточным количе
ством земли, которая возделывается, буквально как сад, 
появление взрослого члепа семьи более обременитель
но, чем появление ребенка или какого-либо другого че
ловека, пе занимающегося производительным трудом. 

Это объясняется тем, что потребности последних ниже 
потребностей работающего члена семьи. 

Аналогичного рода факты были обнаружены Рене 
Дюмоном ;В Валенсийской Уэ,рте, rще .на сель,с'Кохозяй,ст
венных работах лошади используются минимально, так 
как люди опасаются конкуренции любой превосходящей 
человеческую силы. 

Эти соображения приобретают еще большее значе
ние, если принять во внимание различия в способностях 
людей. Производительность работника может оказаться 
низкой пе только потому, что ему как дополнительному 
работнику пе может быть найдена достаточно произво
дительная работа, но и просто потому, что его индиви· 
дуальные способности невелики. С экономической точки 
зрения для общества может оказаться целесообраз
ным не привлекать к труду инвалидов и частично не

трудоспособных людей. При этом общество выигрывает, 
пе только экономя па калориях, необходимых для вы
полнения физической работы, и па различных других 
расходах, но также п на том, что для неактивного на

селения оно обеспечивает менее высокий жизненный 
уровень, обосновывая это различными соображениями 
социального характера или финансовыми трудностями. 

Работающие также оказываются поставленными пе
ред аналогичной проблемой: земледелец, рыбак и т. п., 
столкнувшись с предельными условиями, за которыми 

наступает резкое падение производимой продукции, мо
гут прийти к выводу, что даже если считать обычные 
затраты их труда равными нулю, то баланс затрат и 
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резуJtьтатов доnолнntелыtоrо труда будет отрицатель
ным. При таком положении расходуемая энергия пе бу
дет возмещаться необходимым питанием. Если же 
учесть затраты собственного труда по какой-то субъек
тивной, индивидуальной оценке, то уровень неактивrrо
сти, который будет в данном случае целесообразным, 
окажется еще выше. 

Наоборот, когда жизненные потребности лиц, при
надлежащих к I<атегории неактивных, оказываются рав

ными или лишь несколько меньшими, чем соответству

ющие потребности производителей, увеличение числа 
неактивных сокращает максимальное население и сни

жает :жизненный уровень. 
Эти соображения не оправдывают, однако, недру

желюбия, которое проявляется в большинстве стран по 
отношению к иммигрантам и вообще полноценным ра
ботникам, производящим больше, чем они потребляют, 
тогда как появление тех, I<TO потребляет, ничего пе про
изводя (дети и т. д.), встречает гораздо более слабую 
оппозицию. Это результат мальтузианских представле
ний, ошибочно исходящих из воззрений об оптпмальном, 
а не о максимальном населении. 

Точно так же обстоит дело и с расчетами, пытающи
мися доказать целесообразность либо устранения с 
рынка рабочей силы полноценных работников при обес
печении их взамен работы пособпями, размер которых 
меньше размеров их заработной платы, либо поншкс1шя 
пенсионного возраста. Хотя все это ведет к сш1.жс11шо 
жизненного уровня, считается (часто совершенно нео
боснованно), что благодаря этому увеличивается число 
незанятых рабочих мест для взрослого населения. 

Эl(ОНОМИЧЕСl(Ий ОПТИМУМ 

Строго говоря, население, стремящееся к немедлен
ному достижению максимально высокого ;,кпзпешrого 

уровня, должно было бы состоять из одних только про
изводителей. Когда численность населения прабю1жа
ется к экономическому оптимуму, замена пронзво,.1.птс

ля непроизводителем невыгодна. Но подобпыii способ 
дости.жения оптимума не может, конечно, рассматри

ваться всерьез. Мыслимо ли общество, которое для то-
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го, чтобы лучше жить, пошло бы на убийство иJiи из
гнание стариков, воздержалось бы от рождения детей и 
поддерживало бы свою численность только за счет 
иммиграции? Такого рода примеры можно найти лишь 
в исключительных случаях специфических корпораций. 
Нужно, следовательно, сформулировать гипотезу о до
ле неактивных в общей численности населения. Мы рас
смотрим два особенно интересных случая. 

1. Доля неактивных лиц в общей численности насе
ления постоянна. Такая гипотеза отвечает как традици
онному представлению о семье (каждый производитель 
имеет на своем иждивении детей и стариков), так и 
понятию «стабильного», или «стационарного», населе
ния (возникающего, если рождаемость и смертность на 
протяжении длительного периода времени остаются 

неизменными). Это долгосрочный аспект проблемы. От
влекаясь от понятия «стабильность» в том смысле, как 
ее истолковывает Лотн:а, можно найти много примеров 
практического :воплощения этой гипотезы. Среди насе
ления различных западных стран доля взрослого насе

ления не подвергалась значительному изменению на 

протяжении последнего столетия, хотя, как мы увидим 

несколько дальше, дети заменялись стариками. Если 
считать, что потребности детей равны потребностям 
стариков, то такое положение как раз и будет соответ
ствовать рассматриваемому случаю. 

2. Численность неактивного населения представляет 
собою постоянную велпчину. Этот случай соответству
ет положению, при котором страна содействует либо 
иммиграции, либо эмиграции взрослого населения. Он 
может пметь место также прп старенип населения, ес

ли потребности одного ребенка оказываются значитель
но ниже .потребностей од,ног.о взрослого. Это IК,рат.ко
срочный аспеI{Т проблемы. 

ДОЛЯ НЕАКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОСТОЯННА 

Сопоставнм население А, состоящее из одних только 
производителей, с населением В, которое отличается 
лишь тем, что в нем каждьпr производитель имеет на 
своем иждпвепии некоторое число неактивных лиц. 

Число производителей ( а следовательно, и численност1> 
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всего населения) может изменяться. Для каждого из 
двух рассматриваемых населений надо определить оп
тимальную численность, при которой обеспечивался бы 
возможно более высокий :жизненный уровень. Будет ли 
такой оптимум одинаковым для обоих населеrшй? И ес
ли нет, то для какого из них он окажется выше? 

СреВняя nроВукцuя 
или среднее потребление 

Р3 ПроuзбоВumелu 
uлu населенuе 

о 

Рпс. 24 - Оптимальная ч11сле1шость актшшого насслс1111я 
не изменяется, если доля псактшшого насслешш 

остается постошшой 

На рис. 24 кривая 1 (так же как и па предшеству
ющих рисунках) выражает зависимость средней про
дукции, приходящейся на одного производптсля, от чи
сла производителей. Для населения А оптимумом явля
ется ОР1, тогда как у населения В часть продукции 
предназначается для пеактивпого населения и лишь ос

тальное - для производителей. Каждый производи
тель (или их совокупность) делится определенной дол~ii 
своих доходов с неактивным населением. В результате, 
каково бы ни было число производителей, отпосптель
ное снижение жизненного уровня будет одинаковым. 

Кривая 2, выражающая зависимость жизнеrшоrо 
уровня населения В от числа производителей, получа
ется, следовательно, путем уменьшения значения всех 

ординат кривой 1 в одной и той же пропорции. 
Таким образом, если доля неактивного населения 

постоянна, то оно не оказывает влияния на оптималь

!iОе число производителей. 



Одна~ш общая численность насеJ1еюtя ( она соответ
ствует максимуму кривой 3) оказывается в этом случае 
большей. На этот раз в одной и той же пропорции уве
личиваются значения абсцисс кривой 2. Оптимальное 
население будет равно уже не ОР1, а ОРз. 

Напомним, что потребление каждым лицом неактив
ной категории не обязательно равно потреблению про
изводителей. 

Снижение жизненного уровня зависит одновременно 
от доли неактивного пасслепия и отчуждаемой ему доли 
потребления. В то же время рост оптимального населе
ния зависит только от доли неактивного населения 1• 

1 Обозначим через а число nктнвпых л1щ, или производителей, 
через q - отношение (постояшrая велпчш1а) числа неактивных лиц 
к числу про11звод11тслей (то сеть число лиц, находящихся на иж
дивении у одного производителя). Численность всего населения равна 
n=a1(1+q). 
Через r обозначим отношение потребления одного неактивного лица 
к потреблению производителя. Получим следующую таблицу: 

1 

Активное 

1 

Неактввпое 

1 

Всего население население 

Числешrость а а7 n= а (1 + q) 

Душевое 1 r qr + 1 
лотреблсппс q+Т 

Суммарное 

1 

а 

1 

aqr 

1 

а (qr + 1) 
лот,рсбленне 

I<риnая I определяется уравнением: 

b=F(a) =f(a). 
а 

I{р,ивая .2 удов.летваряет уравнению: 

ь 
F(a) f (а) 

a(I+qr) =~, 
а К'Рllвая З - уравнению: 

Экономнческ.нй оn'Гнмум, который при отсутстаи.и неактив.ного на<:елен.ия 
определяет-ся формулой f'(a}=O, теперь будет определяты:.я формулой: 

!' (-п )=о. 
I+q 
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Таким образом, ес.тпt доля неактивr-tого населения ttO· 
стоянпа, то: 

а) оптимальное чнсло производптслей ,не нэменяет,ся; 
б) численность оптимального населения возрастает 

на ~величину неактию-rого ша,селенпя. 

Шкала потребления различных возрастов не оказы
вает влияния ни на оптимальное число производителей, 
ни на оптимальное население, она влияет только на 

жизненный уровень. 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ 

Отвлекаясь от случайностей, оказывающих влияние 
лишь в течение короткого времени, попытаемся опреде

лить наиболее благоприятные с точки зрения жизнен
ного уровня условия для населения при неизмсrrяющ~м

ся уровне техники. 

Если население, приближающееся к состоянию ста
бильности, характеризуется при постоянном возрастном 
составе изменяющейся численностью, мы имеем дело 
как раз с тем случаем, который описывался в предыду
щем параграфе. 

Будет ли число детей и стариков большим или не
значительным, будут ли они потреблять больше или 
меньше - оптимальная численность взрослого населе

ния останется неизменной. Такого рода оптимум неус
тойчив, он может быть достигнут только в какой-то оп
ределенный момент и быстро нарушается. При неизмен
ном уровне технического развития такому стабильному 
населению приходится сталкиваться со случайностями 
экономического характера, вызванными нарушениями 

оптимума в том или другом направлении. Поэтому при 
неизменной технике стабильное население нс может 
рассматриваться как идеальное. 

Напротив, если рождаемость и смертность уравнове
шиваются, то население, становясь стационарным, по

стоянно уравнивает свою собственную численность, что 
меняет дело. 

Такое стационарное состояние может быть достигну
то при различной численности населения, но только оп
ределенная его численность обеспечивает максимально 
высокий жизненный уровень на неограниченное время 
(при неизменности сделанных допущений). Речь здесь, 
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та.ким образом, идет о перманентном оптимуме. В этом 
случае мы имели ·бы дело ·с идеальным на1селением, :кото
рое 1в1сегда соХ1ра1няло бы од.ну и ту ,же численность, одну 
и ту же JЗозра1с1iную ,ст.руктуру, оtдин и тот же, uiричем 

максимально ,вьюокий, жизненный у;ра:вень. Любое демо
графическое изменение, •кроме ,систематиче:ского истре.б
ления старикО'в, прИiвело бы к ,сниж,е~нию жизненного 
уровня. 

Впрочем, для применения изложенных выше принци
П()(В ,нет необходимости абращать~ся ·К а,бст,ра,ктно.му по
нятию ста1бильного населения. 

Фактически доля взрослого населения, не будучи по
стоянной, изменяется чаще всего лишь в очень ограни
ченных пределах, во всяком случае, если имеется в виду 

какая-либо одна страна. Для паселепий стран, мало 
продвинувшихся по пути цивилизации, характерно пре

обладание детей над стариками; в остальных же случаях 
наблюдается обратное соотношение, по общая числен
ность детей и 1старююв изменяет·ся очень нез,начительно. 

Откроем интереснейший «Статистический ежегодник 
Франции» за 1938 г. (часть, содержащую сведения по 
всем странам). На с. 245 этого «Ежегодника» приведе
ны данные о доле мужчин в возрасте от 15 до 60 лет 
в общей численности населения в различных странах и 
за различные периоды времени. Наиболее высокой эта 
доля была в Бельгии в 1930 г. - 32,5 % , а наиболее 
низкой - в Болгарин в 1890 г. - 25%. Из 197 исчислен
ных з,наче.ний 147 за.ключают,ся ~в пределах ,от 26 до 30%. 
Бслп исключить сТ1раны, которые незадолго до этих ра,с
четов пережили 1рез11юе снижение рождаемости, окажеТ1ся, 

чrо большая ча,сть з.наче.ний 01Пределяется в 27-28 % . 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ И 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ Аl(ТИВНОй ЖИЗНИ 1 

Доля неактивного населения в общей численности 
населения определяется факторами, действующими в 
противоположных направлениях. 

Увеличение продолжительности жизни до на стояще
го времени в общем почти не отразилось па доле взрос-

1 Весьма спорный вопрос об оптимальном возрасте ухода на 
пенсию будет рассмотрен во втором томе. 
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лых. Но положеrше пзмешrтся прн се дальнейшем увелн
чении, так как это будет в основном происходить за счет 
более старшпх возрастов. 

Представим себе, что средняя продолжителыюсть 
жизни составляет 100 лет при полном отсутствии 
смертности в более ранних возрастах, по всеобщей по 
достижении этого возраста. Если при этом рождаемость 
соответственно сократится до уровня, необходимого, 
чтобы население оставалось стационарным, то доля лиц 
в возрасте от 15 до 60 лет, которая, как мы видели, 
прочно стабилизировалась вокруг 28 % , снизилась бы 
ДО 22,50/о. 

Правда, и продолжительность трудоспособной жиз
ни в этом случае также увеличится - или в результате 

замедления биологического процесса старения, или по
тому, что тяжесть бремени неактивного населения вы
нудит повысить возраст прекращения активности. Так, 
для поддержания доли людей в возрасте свыше 15 лет 
на уровне 28 % потребуется отодвинуть верхнюю грани
цу трудоспособного возраста до 71 года. 

Удлинение продолжительности школьного обучения 
в свою очередь приводит к сокращению доли активного 

населения, или, выражаясь более точно, производитель
ного населения. Правда, это вопрос, скорее, терминоло
гии: обучение молодежи можно было бы рассматривать 
как своего рода производственное ученичество. Но с 
экономической точки зрения опо представляет собою 
временную нагрузку, ложащуюся на произrюдителсй. 

Как бы то пи было, по нижняя граница трудовой 
деятельности, которая в XIX веке в сельском хозяйстве 
и даже в промышленности: опускалась до пятилетнего 

возраста, с течением времени стала вес более повышать
ся, и в настоящее время возраст начала трудовой дся
тельностп близок в среднем к 18 годам. 

Рассмотрим стационарные населения из типовых 
таблиц ООН. Доля лиц в возрасте от 20 до 60 лет со
ставляет 47,5% при средней продолжительности жизни 
20 лет, 51,3 % - при средней продолжительности жизни 
73,9 года и достигает максимума в 52,8 % при продол
жительности жизни от 45 до 50 лет. 

Короче говоря, все происходит так, как если бы каж
дый производитель, имеющий иждивенцев, считался 
за ... п жителей (например, за 2) вместо одного. Мы мо-
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жем осуществить такую подмену, поскольку влияние 

неактивного населения на функцию .жизненного уровня 
равно нулю и не изменяет форму кривой, выражающей 
эту функцию. 

Все, что было сказано до сих пор о фактической ста
билыrости паселепиir, справедливо лишь применительно 
к общей численности как активного, так и неактивного 
населения, взятых в целом. Отпосительные же доли де
тей и старико,в, рас,сматриваемые ·В отдельности, на-
060,рот, подJверже.ны очень зна,чительшым изменениям в 
результате колебаний, свойственных численности сред
них возрастов во всех развитых населениях. Несколько 
дальше мы введем различие ме:ж~д~ нагрузкой детьми и 
нагруз1кой старпками, которые должна нести произ1води
тельная часть населения. Рассмотрим теперь паш второй 
случай. 

ЧИСЛО НЕАКТИВНЫХ ЛИЦ ПОСТОЯННО 

Речь здесь идет о таком изменении числа производи
телей, при котором может быть достигнут наиболее вы
сокий .жизненный уровень. Этот случай очень близок к 
случаю с общественными издержками, рассмотренному 
выше. 

Кривая 1 па рис. 25 выражает зависимость суммар
ной продукции от общего числа производителей. Кри
вая 2 строится, исходя из кривой 1, путем смещения ее 
па постоянную величину, соответствующую размерам 

потребления пеактивпым населением. Иначе говоря, 
опа выражает продукцию, остающуюся после удовлет

ворения потребностей неактивного населения. Каса
тельная к этой I{ривой, проведенная из точки начала 
координат, определяет расположение точек М' и Р'. 
Отрезок ОР' характеризует новую оптимальную числен
ность произnодителей, превышающую предшествующую 
численность ОР. 

Тюшм образом, при постоянной численности неак
тивirого населения оптимальное население возрастает 

как ]а счет увс.r~пченпя оптимальной численности про
изводителей, так и за счет существующей численности 
самого пеактпвного населения. 

Оптщ1ум достшае'J)ся прп уме.ньшен1ш предельной: 
продуктпвности до уровня, при ко1'ором дополнительный 
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прои-зводитель не может обеспечить себе такого же, 
как и другие производители, жизненного уровня даже 
в том случае, если ему будет оставляться вся произ
веденная им продукция и он будет освобожден от уча
стия в несении расходов, связанных с содержанием все

го общества в целом. 
Какое-либо население мо:жет, разумеется, достиг-

нуть более высокого жизненного уровня, правда неус-

С~ммарная 
nроВукцuя 

о р Р' Население 

Рпс. 25 - Доt5авленне неактпвного населешш уnt'л11чmн1-
ет оптимальную численность акт11в11ого 11аселс1111н 

тойчивого, сокращая число детей (возрастная пирамида 
в форме стога сена), и, напротив, оно будет испытывать 
чрезмерную нагрузку при большой доле детей и ста
риков (возрастная пирамида в форме Эйфелевой баш
ни или даж:е песочных часов). Это промежуточные по
ложения, из которых одно может вызвать необходимость 
эмпграции, а ·wop,ae - иммиграцпп. 

Иммиграция целесообразна, если предельная продук
ция - в данном случае продукция, производимая имми

грантом, - превышает среднюю продукцию, уменьшен

ную на сумму общественных издержек. Например, если 
эти издержки составляют 25 % , то иммиграция может 
быть целесообразна да.же в том случае, если продук
ция, производимая иммигрантом, на 20 % ниже средней 
продукции. Несколько дальше мы увидим, как недоста~ 



tочное nониманме эtого обсtойтельства приводит капи
талистические страны к серьезным ошибкам мальтузи
анского толка в их политике в области иммиграции ил.и 
эмиграции. 

Нельзя, однаrш, удовлетвориться рассмотрением 
только краткосрочных периодов. 

Если в каком-либо населении, численность которого 
не достигает оптимума, доля стариков значительна, то 

направленность демографической политики не вызывает 
сомнений: нужно всеми :~юзможными средствами стре
миться к увеличению населения. В то же время слиш
ком перенаселенная страна, где к тому же доля 
взрослого населения очень велика, могла бы найти вы
ход прежде всего во всяческом поощрении эмиграции. 

Может случиться и так, что оба исходных фактора -
численность и структура - требуют противоположно на
правленных решений. 

КОНФЛИКТ МЕЖДУ СТРУКТУРОЙ И ЧИСЛЕННОСТЬЮ 

НАСЕЛЕН И.Я 

В тех случаях, когда два фактора - численность и 
возрастная структура населения - оказывают противо

положное влияние, между ними возникает конфликт. 
Предположим, что какая-либо страна по общему 

признанию считается перенаселенной; иными словами, 
численность ее населения превышает свой оптимум 
(именно таково определение перенаселения при любом 
выбранном критерии). Это заставляет думать о необхо
димости сокращения населения, которое может быть до
стигнуто только путем эмиграции (потеря взрослого 
населения) или снижением рождаемости (потеря де
тей). В обоих ~случаях О'Гносительшая нагрузка от нюбхо
димости содержать стариков ока:жется более ощутимой, 
и, следовательно, ни одна из указанных мер, возможно, 

не улучшит положения. 

Население, сильно обремененное стариками, может 
попытать~ся ра1с.пределить эту нагрузку ,на ~большее число 
«плеч». Однако когда возросшее в результате этого 
:взрослое население в свою очередь перейдет в разряд 
стариков, то для удовлетворения его потребностей при
дется еще больше увеличить численность взрослых. 
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При этом продуктивность может уменьш11тьсп пз-зn не
хватки природных ресурсов. С другой стороны, если та
кое увеличение численности взрослого населения пронс

ходит пе за счет иммиrрацпп, то вес более буде.т увели
чиваться нагрузка детьми. 

Можно ли до бе,сrюнечности ,ком1пенси1ро1вать нагрузку 

,ста,риками .непрерЫ1вным ро1стом на:селения за ,счет [ЮВЫ

шения рождаемости) которое обеспечивало бы непре
рывное поддержание возрастной пирамиды с широким 
основанием? Ответ на этот вопрос, разумеется, может 
быть только отрицательным, особенно если. исходить из 
принятого нами допущения о неизменном уровне тех

ники. 

В самом деле, Ж. Буржуа-Пиша показал, применив 
остроумный метод 1, что если сравнить стабильное на
селение со стационарным, то относительная нагрузка 

детьми в стабильном irаселепии приблизительно будет 
равна такой нагрузке в стационарном насслеппп, умно
женной на нетто-коэффициент воспроизводства населе
ния, в то время как нагрузка стариками получается 

путем деления на тот же самый нетто-коэффициент. 
Таким образом, если обе эти нагрузки эквивалентны, 
что почти соответствует рассматриваемому случаю, то 

общая нагрузка остается примерно неизменной при ус
ловии, что нетто-коэффициент воспропзводствn нс от
клоняется сколько-нибудь значительно от единицы 2• 

1. Journal de la Societe de Statistique de Paris, шars-avгil 1950. 
2 Обозначим через Jo долю молодежи в числешrости стационаr

ного населения, через V0 - долю стариков n чпслсшrостн того же 
населения, через j - размер потреблеппя одним ребенком, еслп по
требление взрослого принято за единицу, а через v - размер по
требления одним стариком. 

Исходная нагрузка: 

T=l+Jo/+V0v 
становится nри нетто-коэффициенте воспронзnодства R pan11oi'1 

1 + iJoR + V ;
0 

• 

Наиболее благоприятная для настоящего времспн тnблшщ 
дает примерно следующее распределение стащrонарноrо 
0-20 лет . . . . . 26,5 

20-60 » 514 
60 и выше 22: 1 
Всего 100,0 
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Несмотря на выtоды, nолучаемые в результаtе 1'е:х" 
ш1чес~кого прогреСJса, развитые ,на,селе~ния ~о~стигают 

некоторой критической точки, 1в 11ютарой увеличение 
ч11rслен1:ности ,на,селешия может оказатыся целе~соабраз

ным 1по одним rолько ,соО1бра.жениям :возра,с'Гной стру1<
туры. 

Увеличение численности населения тем целесооб
разнее, чем более низким является возраст прекраЩе· 
ния трудовой деятельности или чем более высок отно
сительный размер потребления стариками 1• 

Этот же случай предстает в еще более чистом виде, 
когда увеличение численности населения может быть 

осуществлено за счет иммиграции, поскольку при этом 

нагрузка детьми остается неизменной. Как мы уже го· 
варили, такое решение не может быть постоянным, веч
ным. Но оно может оказаться целесообразным в тех 

Откуда: 

T=l-/- 0,52j + 0,43v. 

Для того чтобы нетто-коэффициент 'Воспроизводства R, незна
чптельно превышающий единицу, привел к снижению нагрузки, не
обходимо, чтобы 

0,52} < 0\43v или же-1- < о.82. 
v 

Еслн размер потреблешш одним ребенком оказываеtся ннжс 
~/s размера потребления стариком, то может ОI{азаться целесообраз· 
ным нарушпть равновесие детн - старики nутсм длптеJiы1ого «омоло· 

жешrя» населения. 
1 Зрелище многочисленных старю<оtз, живущих в бедности, мо· 

жет создать впечатшние1 что размер среднего потребления одним 
стариком представляет собто совсем незначительную величину. О.n.
пако в странах, которые не подвергались опустошающему действию 
инфляции, состояния имеют тенденцию сосредоточиваться именно 
у людей более пожилых возрастов. Наследуемые состояния обычно 
принадлежат тем, кто уже не имеет пи отца, ни матери. Число та
ких лиц в возрасте до 60 лет непрерывно сокращается в результате 
снижения смертности. Подобная концентрация капитала у лиц по
жплых возрастов приводит к увеличеншо бремени, ложащегося на 
производительное население. 

Однако, имея существенные социальные последствия, возраст 
собственников не меняет демографической проблемы, по крайней 
мере в рамках тех ограничений, которые содержатся в принятых 
нами предпосылках. Богатый бездельник одинаково обременителен 
для общества, независимо от того, молод он или ~тар. 

Мы еще вернемся к бремени капитала в связи с вопросом о 
распределении продукта (глава 10) и к проблеме старости в связи 
с системой социального обеспечения (глава 22). 
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~.J'tyчaJtx, Мг да мзtншает неооходимосtь восtюлниfь
tлучайно образовавшийся недостаток численности 
взрослого населения. Именно так обстояло дело во 
Франции после первой мировой войны, в которой ее по
тери убитыми были равны численности пяти призыв
ных возрастов мужского населения, а также после вто

рой мировой войны в результате ненормально высокой 
смертности и особенно недостаточной рождаемости на 
протяжении периода с 1925 по 1945 г. Нетто-коэффици
ент восnро:изводства в среднем был немного ниже 0,9, 
что, учитывая смертность, привело к такому же дефи
циту рабочей силы, что и после первой мировой войны, 
но менее остро ощутимому, потому что он возник не так 

внезапно. 

В целом обществеаное ,мнение лу,чше ,о;сознает фактор 
численности, чем ,1воз.-ра1стной фа1кто,р, и склоняет,ся 1в,след
,с11вие этого в пользу ограничений размера ,на,селения в 
,большей ,степени, чем ,это ·следооало бы делать. Именно 
так обстояло дело 1в Англии в 1950 г. До~клад Ко1ролев
е,кой ·комие~сии rпо населению не ~В1стретил ,пол.ното о~об
рения ,со стороны ()lбщественноrо мнения в результате 
,недооценки [1,роцес1са ,старения ,на,селения, отрицательное 

значение которото, как ни ,стран.но, ус·1юльзает 1даже от 

сознания той ча,сти населения, которая 'Непо,средсТ1вен.но 
и.спыть11в а ет его на ,се.ое. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ВОПРОСУ О МОГУЩЕСТВЕ 

Наличие неактивного населения приводит к сниже
нию могущества, так же как и богатства. Но это сооб
ражение еще ничего не говорит нам о том, что проис

ходит с оптимумом могущества (то есть с численностью 
людей, обеспечивающих наибольшее могущество), ког
да население включает в себя и категорию неактпвных 
лиц. 

Рассмотрим на этот раз кривую, изображенную на 
рис. 26 и выражающую зависимость предельной продук
ции от числа производителей. 

В том случае, когда все население состоит из одних 
только производителей, оптимальное население, обес
печивающее наибольшее могущество, равно ОР. Введем 
теnерь в наше рассуждение неактивное население. 
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1. Если доля неактивных лиц в населении постоян
на, как в предшествующем случае, то это соответствует 

положению, когда каждый производитель обеспечивает 
существование некоторому числу неактивных лиц за 

счет изъятия из производимой им продукции определен
ной ее доли (здесь достаточно вспомнить семейную на
грузку). Этот случай характеризует кривая 2, которая 

ПреВельная 
продукция 

о 

1 

р' Р Наоеленuе 

Рис. 26 - К:ак изменяется оптимальное население, обес
печивающее максимальное могущество при увеличении 

доли неактивного населения 

получается путем пропорционального уменьшения ор

динат кривой 1. Для того чтобы последний производи
тель все еще обеспечивал свой жизненный минимум, 
необходимо, чтобы М переместилось в М', а Р - в Р'. 
В результате оптимальное число производителей сокра
тится с ОР до ОР'. Это оптимальное число приближает
ся к экономическому оптимуму, что нетрудно понять, 

поскольку расходы на содержание неактивного населе

ния производятся за счет дополнительной продукции, 
предназначаемой для обеспечения могущества. Что же 
ка,сается 01бщей численнасти ,на,селе.ния, то ,она равна ,про
изведению ОР' на отношение общей численности насе
ления к численности производителей q. Общая числен
но·с1ъ 1На1селения мо1кет оказатыся больше или меньше 
п,редшест.вующего оптимума ОР в зависимости от зна
че.ний q и r, а та1к.же в за~висимости от формы •кривой 1• 

1 Обозначим через F( а) всю произведенную продукцию, через 
а - численность активного населения, пли численность производи· 
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Если число неактивных лиц велико, а размер их 
потребления незначителен, то оптимальное население 
увеличивается; оно увеличивается также при большой 
крутизне кривой предельной продукции. Наоборот, сели 
предельная продукция почти не изменяется и ОР' ока
зывается значительно меньше ОР, то введение в расче
ты неактивного населения может привести к сокраще

нию оптимума могущества. 

В этом случае, следовательно, нация, стремящаяся 
к могуществу, должна более осторожно относиться I< 
увеличению населения, чем нация, стремящаяся I{ до

стижению богатства. Экономический оптимум остается 
ниже оптимума могущества, по разрыв между ними со

кращается. Это означает, что неактивное население 
представляет собой непосредственного конкурента госу
дарю или государству, забирая для себя (так же как и 
они) определенную часть продукции. 

С другой стороны, в предшествующей главе мы 
встретились с особым случаем, когда в качестве rrспро
изводителей выступали военные. Мы пе будем возвра
щаться к этому случаю. 

2. Если неизменной величиной является численность 
неактивного населения, то возникает совсем другая 

проблема. Число производителей в этом случае необ
ходимо увеличивать до тех пор, пока предельная про

дукция не снизится до уровня, при котором опа окажет

ся меньше размеров потребления одним человеком. 
После этого увеличение численности производителей 
должно быть приостановлено. Могущество в этом слу. 
чае ОJ{азывастся меньшим, чем при отсутствии ПС>актив-

телей, через i - численность неактивного насслсшrн, черс>з vn -
жизненный мпнпмум производителей, через v1 - жнзнс1шый мшш
мум неактивных лиц. 

F (а)- a'Ua - ivl = F (а)- П'r.'а - а (q- 1) vi. 
Оптимальное число пропзводнтелеi[ опрс-дслястся нз услов11я: 

F' ( а0) = Va + ( q - 1) v l • 
Оqщая численность оптимального насеJ1ения, равная a0q, может 

быть выше или ниже рассмотренного оптимума, когда все население 
состоит нз одшrх только nро11звод11тс>ле11, и опрсдс.тrяrтrя уравне-
ннем 

F' (n)=v. 
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ного населения. Оно уменьшается за счет потребления 
этими неактивными лицами. Но оптимальное число про
изводителей остается таким же. Что касается оптималь
ного населения, то оно, разумеется, увеличивается на 

величину неактивного населения. 

Таким образом, страна, находящаяся в состоянии 
войны, принимая беженцев, которые не могут быть ею 
использованы в производительных целях, не должна из

менять своей поли.тики в области иммиграции рабочей 
силы (за исключением тех случаев, когда происходят 
изменения в потреблении, являющиеся результатом та
кого рода перемещения). 

выводы 

. Эта глава подтверждает наличие определенного про
тиворечия между жизненным уровнем и занятостью, rш

торое часто наблюдается в условиях капиталистическо
го строя. Наличие неактивного населения снижает жиз
ненный уровень, но делает более выгодным иметь 
большую численность производителей, поскольку в этом 
случае на каждого из них ляжет меньшая нагрузка и 

жизненный уровень их повысится. 



Гл а·в а 9 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕ/ТЬНОСТИ 

И начиная с того времени я их всех полюбил. 

Сюлли Прюдом 

РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

До сих пор мы исходили из того, что деятельность 
человека ограничивается производством только одного 

вида продукции; это позволяло нам избегать трудно
стей, связанных с определением и сопоставлением не

однородной продукции. Однако теперь нам придется 
считаться с тем, что население занимается различными 

видами деятельности и производит разнообразные виды 
продукции. 

ДВА ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ограничившись пока лишь двумя видами деятельно
сти, мы всегда будем иметь возможность постепенно 
обобщить полученные нами результаты. 

Теперь у нас появилась дополнительная неизвестная 
величина, поскольку данное население с численностью 

п может распределяться ме:жду двумя видами деятель

ности самым различным образом. Мы будем исхо
дить из того, что каждый работающий занимается ис
ключительно каким-либо одним видом деятслыrости 1 к 
производит один вид продукции. Обратимся к рис. 27. 
Каждый вид деятельности, как было сказано выше, ха
рактеризуется функциональной зависимостью между 

1 В противном случае целесообразно подразделить «работаю
щую единицу» на однородные части, выраженные, например, в ча

сах труда. 
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ЧitсЛом ра~отающйх и величиноtI произведенно* iiр6-
дукции, которая выражается кривыми 1 и 2. 

Пусть нам дано население ОР. Но мы не знаем ни 
того, как оно распределяется по двум видам деятельно

сти ОР1 и ОР2, ни того, как суммировать два разных 
вида продукции М1Р1 и М2Р2, чтобы получить общую 
продукцию МР. 

Прод~кцuя 
М? 

о Р Населенuе 

Рис. 27 - Сочетание двух видов деятельности 

Из графика, изображенного на рис. 27, нам извест
ны только кривые 1 и 2 и положение точки Р, положе
ние же точки М остается неизвестным. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РАЗНОРОДНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Невозможность количественного соизмерения разно
родной продукции часто выдвигается в качестве :возра
жения если не против экономической теории вообще, 
то, во в·сяком случае, против теории оптимального на

селен:и.r;~:. 

Мы будем исходить из следующего условия. 
Продукция А, состоящая из различных продуктов, 

превышает продун:uию В в том случае, если набор А по 
всем своим составляющим превосходит набор В, то есть 
в том случае, н.оrда по любому виду продуктов их коли
чество, содержащеес9I в продукции А, превышает ко
личество, содержащееся в продукции В . 
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В данный момент мы ограничимся двумя видами 
п роду1щии 1 и 2. 

Число способов, которымп п жителей могут быть 
подразделены на две группы n1 и n2, равно п+ 1. К:аж:
дой из этих групп (п1 112) соответствует производимьtй 
~ю определенный набор, определенный ассортимент всей 
массы продуктов ( q1 q2) и определенный ассорtименt 
nродуктов (с 1 с2 ), пр:иходящихсst на о,Цного жителя. Для 
каждого однородпоtо продукта в этом случае мы бу
дем иметь: 

Из всех возможных наборов, или ассортиментов 
( с 1 с2 ), один признается (либо авторитетом власти, ли
бо стихийно, сейчас это для пас неважно) наиболее 
предпочтительным. Именно этот набор, считающийся 
оптимальным, будет определять распределение п жите
лей между двумя рассматриваемыми видами деятель
ности. 

Возьмем т~перь на,селение N. Оно должно быть 
n,одразделено на д1ве nру,плы N 1 и N2, rrоюрые бу.,
дут ·произ1Водить определеН1ные а1сс0~р-ги1Менты всеи 

маосы .проду.ктов (Q1 Q2) и определеН~ные ас,сорти
менты 1продуктоо (С1 С2 ) в расчете ,на I<aж~oro mотре
бителя. 
Мы будем считать, что группа N предпочтительнее 

группы п, если хотя бы одно из распределений N обес
печивает продукцию, превышающую ту, которая может 

быть получена при наилучшем распределепни п. 
Если оба ассортимента продуктов производятся при 

уменьшающейся п.родУiкти.вности или же, на,0160.рот, 
при 1возра,стающем ее объеме, то ответить на ~во
прос о соотношении численности населения и его бла
госостояния несложно. 

В первом случае более выгодпМr с точI<и зрения обес
печения индивидуального благосостояния окажется 
наименьшая численность населения, во втором - наи

большая его численность. 
Предположим теперь, что производство продуктов 

в первичном секторе ( 1) осуществляется в условиях 
уменьшающейся .проду~ктивности, .произво.щс'l'\Во проду1Ктоо 
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iВО 1вщрично:м секторе (2) - при 1воз1ра,стающей лродук
тивно1сти. 

Среди всех возможных ассортиментов продуктов, ко
торые могут быть предложены населению N, выберем 
таrюй, ~При ,котором С1 ~будет равным с1. Бели [I,Олуча
ющаяся при этом величина С2 превышает с2, то числен
ность N оказывается более выгодной, чем численность 
п, и наоборот. 

Если вместо того,: чтобы исходить из равенства с1 
и С1, исходить из равенства Cz и С2, то мы все равно 
придем к тому же самому результату. В самом деле, 
работники, высвобождающиеся из сектора 2 (поскольку 
на этот раз достаточно исходить из равенства с2 и С2), 
начинают производить продукты в секторе 1, что при
водит к тому, что С1 оказывается больше с 1 • При этом 
образуется целая зона, в пределах которой значения 
1<ак С1, так и С2 превышают значения с1 и с2 . 

В этом легче разобраться с помощью числового при
мера. Предположим, что имеется 100 жителей. Они мо
гут быть подразделены десятью различными способами, 
среди которых четыре обеспечивают получение следую
щих количеств продукции (в литрах пшеницы и в ки
лограммах стали): 

Суммарная продукщ1я Потреблсшrе проду1щии на душу 
населения 

пшеница, JJ 

1 

сталь, r<r пшеница, л 

1 

стал· кг 

1100 190 11 1, 
1000 200 10 2 
-- - - -

900 210 9 2,1 
700 230 7 2,3 

Предположим далее, что дапное население считает 
наиболее выгодным для себя такое соотношение, когда 
на душу населения приходится 1 О л пшеницы и 2 кг 
стали. 

Применителы-ю к 1000 жителей таблица ,будет 1ВЬJ.rля
деть следующим образом: 
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Суммарная про.цукция Потребление продукции на душу 
населения 

пu•еница, л 

1 

сталь, кг пшеница, л 

1 

сталь, кг 

11 ООО 2 ООО 11 2,0 
10 ООО 2500 10 2,5 
9 ООО 3 ООО 9 3 
8 ООО 3 700 8 3,7 

Когда потребление пшеницы достигает 10 л, потреб
ление стали составляет 2,5 кг, то есть больше, чем в 
первом случае. Но если снизить потребление стали до 
2 кг, то люди, высвободившиеся из отрасли, производя
щей сталь, смогут произвести больше пшеницы, так что 
ее потребление возрастет с 10 до 11 л. Мы мож:ем, сле
довательно, утверждать, что численность населения в 

1000 человек предпочтительнее численности в 100 чело
век. 

Можно найти даже такой вариант распределения, 
п11и котоnом потребление пшениuы п сталп возрастало 
бы одинаковыми темпами. Но такое распределепие не 
обязательно будет наилучшим из возможных. Мо:жет 
случиться даже и так, что распределение, считающееся 

наилучшим, будет сопровождаться сокращением одного 
вида продукции за счет возрастания другого вида про

дукции. Но все это не имеет никакого зпачепия: воз
можность для населения N иметь ассортимент продук
тов потребления, превосходящий ассортимент продуктоn 
потребления, доступный населению по 1 и 2 секторам, 
показывает, что население N обладает более высоким 
уровнем благосостояния, чем население п. 

Таким образом, мы всегда можем определить, явля
ется ли данная продукuия большей, чем другая, а сле
довательно, и является ли данная численность населе

ния более благоприятной, чем другая. 
На сколько? Этого мы не знаем. Все, что нам изве

стно, - это то, что возможное улучшение заI<лючено 
С1 С2 u 

между - и -, да и это в достаточнон мере ус-
с1 С2 

ловно. 
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Распределение, при котором темпы роста обоих ви
дов продукции одинаковы, могло бы в крайнем случае 
рассматриваться как нижний предел увеличения всей 
продукции обоих видов. Но в этом нет никакой необхо
димости. С того момента, когда оказывается возможным 
произвести сопоставление численности двух населений, 

мы можем найти такую численность, которая является 
наиболее благоприятной из всех, то есть оптимальную 
численность. 

~олuчесmВо ·nроuз5е-
Иенной nродукцuu 

о п 

·-
в· 2 

1 

N Населенuе 

Рис. 28 - Сравнение продукции, произведенной двумя 
населениями различной численности 

Рассмотрим рис. 28. Возьмем население п, числен
ность которого измеряется отрезком Оп. Точки а1 и а2 
соответствуют распределению, признанному оптималь

ным, причем па1- количество продуктов, произведен

ных в секторе 1 (01), а па2 - количество продуктов, 
произведенных в секторе 2 (02). Поскольку эти количе
ства выражают физические объемы продукции, эти два 
вида продуктов имеют различные шкалы. Углы а1 Оп 
и а20п характеризуют размеры потребления одним жи
телем, обозначаемые через q1 и q2. 

Возьмем теперь население N, численность которого 
измеряется отрезком ON. Это население может быть 
распределено по двум основным видам деятельности 

различными способами, число которых равно N + 1. На 
вертикальную линию, проведенную из точки N, спрое
цируем точки а 1 и а2 , в результате чего получим точки 



А1 и А2 • Для того чтобы численность N оказала~ь пред
почтительнее численности п, необходимо, чтобы одно 
из N + 1 возможных распределени~"r обеспечило бы рас
положение двух точек соответственно выше А1 и А2. 

Будем исходить из крайнего положения, а именно из 
очепь незначительной численности населения, занятого 
в первичном секторе; тогда население, занятое во вто

ричном секторе, окажется почти равным N. В этом слу
чае мы получим две точки В, и В2 , очень удаленные 
друг от друга. Если мы изменим распределение, то точ
ка В1 поднимется, а точка В2 опустится. Имеются две 
возможности: В1 достигнет А1, когда В2 будет еще на
ходиться выше А2; В2 достигнет А2 раньше этого мо
мента. 

В первом случае численность N окажется предпочти
тельнее численности п, во втором же, наоборот, числен
ность п будет предпочтительнее численности N. 

Обобщение этого случая для любого числа различ
ных видов продукции пе представляет больших трудно
стей. 

ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЦЕНЫ 

До сих пор мы исходили из того, что данная продук
ция превышает какую-либо другую, если сумма ее коли
честв по первичному и вторичному секторам (например, 
17, 14) оказывается больше соответствующей суммы 
этой другой продукции (например, 16, 12). Но каким 
образом соизмерить эту продукцию, какую единицу 
принять для такого соизмерения? 

На практике все достаточно развитые страны поль
зуются условной едипицеii, которая носит название де
нег. Цены - это соотношения (коэффицпенты) экашва
ле,нтно1сти между различными ·видамп л1родуК'l'о1В. Нс 
будем пока заниматься .вопросом о 'ТОМ, uшким образом 
о,rnределяю'!'ся эти .коэффицие,нты э1~вивалентности. 

Цены выполняют различные функции: они могут 
вызывать изменения потребления и производства в том 
или другом направлении, и они в то же время служат 

средством для расчетов. Но ведь эти две функции весь
ма отличаются друг от друга. Система цен, которая 
вполне подходит для осуществления перво1"1 функции, 
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может оказаться непригоднои для осуществлення вfо-

рой. Во всяком случае, использование цен заключается 
в измерении при их помощи стоимости продукции и в 

сопоставлении «объема» этой продукции, ее величины в 
различные периоды времени как путем исчисления ус

ловной стоимости, исходя из неизменных цеп, так и 
путем деления индекса стоимости на индекс цеп. 

Последний метод содержит возможность более или 
менее серьезных искажений, которые могут приводить 
к абсурдным выводам. В самом деле, при пользовании 
этим методом может получиться так, что стоимость 

некоторого ассортимента продуктов, каждая часть ко

торого превосходит соответствующие части какого-ли

бо другого ассортимента, оказывается все же ниже сто
имости этого последнего 1• 

Напротив, соизмерение с помощью неизменных цен 
не искажает смысла соответствующих различий. 

ПЛАНОВАЯ. Эl(ОНОМИКА 

В плановой экономике можно и не прибеган к помо
щи цен распределить производителей по видам деятель
ности наиболее выгодным способом. Понятие статическо
го оптимума населения существует здесь в любом слу
чае и может быть даже более четко определено, чем в 
условпях рыночной экономики. 

1 Вот чпсловой пример. Рассмотрим две последовательные си
туации - I и II: 

Производство пшеницы 
Производство стали 
Цена пшеницы 
Цена стали 
Стоимость продукцшr 

I 
10 л 
2 кг 
2 фр. 
1 фр. 

22 фр. 

11 
12 л 
4 кг 
3 фр. 
3 фр. 

48 фр. 

Второй ассортимент, несомненно, предпочтительнее первого. 
Однако если использовать в качестве единицы для пересчета стои
мость 1 л пшеницы и 2 кг стали, то в качестве индексов будут фи
гурировать числа 4 и 9. Разделив стоимость па индекс цеп, мы по
лучим для перrзо11 ситуации 5,5, а для второй - 5,3, что заставляет 
сделать вывод, согласно которому во втором случае ассортимент 

оказывается менее выгодным, чем в первом. 
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~bIHOЧHA.s'I ЭКОНОМИКА 

В рыночной экономике цены и заработная нлата мо
гут способствовать наилучшему распределению произво
дителей между видами деятельности. Для этого они 
должны соответствовать предельной полезности Еа:>кдого 
вида продукции. Если население распределено наилуч
шим образом, никто не должен быть в большей степени 
заинтересован в том, чтобы заниматься производство1н 
какого-либо одного вида продукции, а не какого-либо дру
гого. Предельная стоимость обоих видов продукции дол
жна быть одинаковой 1• 

1 Пусть q1 - количество продуктов, произведенных в первичном 
секторе n1 производителями; q2 - количество продуктов, произве

денных во вторичном секторе п2 производителямп. 

Q1 = f 1 (n1) (1) 
q'A = F :1 (п2) (2) 

п = n1 + 112 (3) 
F1 Сп1) ( 

с1 = -п- душевое потребление продуктов первичного сектора) (4) 

F~ (n 2 ) 

с2 = -п- (душевое потребление продуктов вторичного сектора) (5) 

Если значеппе п пзвестно, не хватает одного только уравнсшrн 
для !IСЧ!!СЛСШ!Я значений q1, qz, С1, С2, п, U n2. Такое ур~Ш!IСIШС мо
жет быть получено из фупкцни полезпостн, удовлетnоршощеii по
требителей, н выражается следующим образом: 

О (r.1c2n) = О. (6) 

Оно может быть заменено другим уравнсн11ем: 

W (n1n<Jn) = О. (7) 

Продукция Р может быть определена разл11ч11ым11 сnосо6ам11. 
Ес.'IИ ее измерять при помощи неизменных цен р 1 11 р2 , то 

Р = q1P1 + Q'2P2· (8) 

Если же единица продукции состопт пз ассОJ)Тиментов (а 1 а2), то 
11родукция будет равна: 

(9) 

Функции G и W учптывают не только желания потрС'б11тслей, 
1:0 также цены, по которым могут быть реал11зоnаны продукты 
первичного и вторичного секторов. 
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Рассмотрим рис. 29. н~ нем нанесены данные, относя· 
щиеся к производству продуктов в первичном ( 1) и вто
ричном (2) секторах, причем для каждого ассортимента 
применена своя шкала. 

Про6укцuя 

Р Население 

Рис. 29- Положение касательных при оптимальном на
селении 

Этот рисунок показывает, что население оптимально 
в том случае, когда касательные, проведенные к дву;'l.1 

кривым 1 н 2, пересекают ось абсцисс в двух точках, рав
ноотс'юящих ~от начала ·1юординат 1• 

Если в уравнениях (l), (2), (3), (7) и (8) ис1<лючить n1, n:, 
Q1 и Q2, то мы получим уравнение, выражающее зависимость ве
личины р от п. 

1 Когда население оптимально, :жизненный уровень не изменя
ется. Поэтому оба показателя потребления из расчета на одного 

ql q~ • 
жителя -;;- и -;; остаются неизменными. Предельныи произво-

дитель обеспечивает производство той же продукции, что и осталь
ные производители: 

Следовательно, 

dq~ =!!2. 
dn tt 
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В том случае, когда начало координат смещено в сто
рону точки, расположенной слева, численность населения 
будет ниже оптимума (недонаселение), и наобоrот. 

Если для определения величины продукции мы возь

мем отношение индекса ее стоимости к индексу цен, то 

сделанные выводы остаю1ся справедливыми при условии, 

что изгиб кривых незначителен ( а именно так обстоит 
дело в большинстве случаев) 1• 

Это очень важное свойство, которое значительно об
легчает исследования и доказательства. В самом деле, 
точки Т, играющие основную роль при определении опти
мума, не зависят от шкалы, на основе которой построе
ны рассматриваемые кривые. Благодаря этому устраня
ется фактор цен, так усложняющий решение всей про
блемы. 

Если мы снова обратимся к рис. 27, то нас рке пс бу
дет интересовать положение точюr М, так как, I<Orдa 

От1<уда, сумм11руя, получаем: 

!!.:._ + ..!!.:__ = fl. 
q{ q~ 

Это уравнение соответствует случаю, когда обе касательные пере
секают ось х в двух точках, равноотстоящпх от начала 1шорд11ш1т. 

1 В самом деле, вернемся к уравнениям, приведенным n пред
шествующем примсчашш, п выразим условие дост11же11ш1 оптимума 

LJCpeз 

dP Р 

d!l 1l 

Приннмая для определении продукц~ш nторую форl\lулу (8) 11 
разлагая ее, мы получаем: 

(a1q~ - a~q1) (q~q~dn, - q1 tz;d11~) + q1 q2 (a1q2 + алf) dn 

(a1q~ + a~q1) dn 

Если прн прнближеншr к опт11муму можно прснсf>речь члс11ам11, 
ОТl!ОСЯЩI!МИСЯ к (J", то n этом случпс получаем: 

1 1 _ Q1f/~ + 1/Jl/f 
qlq'2 1l 

откуда 

ql qJ 
q[·+q[=n. 

Несложный расчет показывает, что это уравнение справедливо, 
коrд'а точки пересечения касательных с осью х равноотстоят от 
НJчала координа~ 



I{асательные к точкам М1 и М2 пересекают ось абсциGс 
в двух точках, равноотстоящих от начала координат, на

селение ОР является оптимальным. Для кривых 1 и 2 
можно пользоваться любыми шкалами. 

НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сделанные выше выводы могут быть легко обобщены 
и распространены на несколько видов деятельности. 

В частности, при рыночной экономике сумма отрезков ОТ 
при оптимальном положении будет равна нулю. 

Каковы бы ни были экономический строй и методы 
определения стоимости, при оптимальном населении кри

вая всей произведенной продукции обращена своей вы
пуклостью кверху. Уже из этого может быть сделан вы
вод о том, что выпуклость составляющих кривых играет 

важную роль в определении положения оптимума. Но 
поскольку имеются все основания считать, что рассмат

риваемые кривые имеют очень незначительную кривизну, 

это о.бстоятель~сТ1Во здесь не ,слишком [!Одчерки,вает
ся. В сr1.ре.делах 1Ве~сьма обширной зоны влияние числе.н
ности ,на1сел,ения tНе дает се~бя ос01беН1ню чуrв,сТIВоrвать и 
поэТ~ом~у решающим о.казывае-т,ся влияние д,ругих фа·к
торов. 

Может случиться так, что профессиональная струк
тура окажется очень негибкой или в результате нежела
ния людей изменять род своей деятельности, то есть свою 
профессию, или в результате того, что изменения профес
сиональной стру1пуры влекут за собой затраты, выража
ющиеся в часах рабочего времени. В это~л случае 
предельный работник поменяет свою деятелыюсть на 
какую-либо другую только в том случае, если это будет 
действительно представлять для него выгоду. Гаспреде
ление населения по видам деятельности займет тогда 
промежуточное полож.ение между тем, что диктуете.я же

ланиями потребителей, и тем, что определяется желани
ями производителей. Возникает новая форма бf.зработи
цы или неполной занятости: в тех видах деятельности, где 
производители имеются в избытке, они не смогут быть 
полностью обеспечены работой. Нам еще придется встре
титься с такого рода нарушениями. 
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ТРИ ОСНОВНЫХ СЕКТОРА, ИЛИ СФЕРЫ, ВИДОВ 

ДЕ.ЯТЕЛЬНОСТИ 

Названия трех основных секторов, или сфер, видов 
деятельности - первичная, вторичная и третичная -
употребляются различными современными авторами в 

несколько разных смыслах. Укажем среди предлагаемых 
критериев следующие 1: 

1. Социальный критерий: физический труд, связанный 
с непосредственным извлечением природных ресурсов 

(земледельцы, шахтеры и т. д.), физический труд в дру
гих областях, умственный труд. 

2. Иерархия потребностей (питание и жилище, про
мышленные товары, удовлетворение интеллектуальных 

потребностей). 
3. Темпы технического прогресса: умсрсшrы~ для пер· 

вичного сектора, высокие для вторичного и «нулевые» 

для третичного (Фурастье). 
4. Потребление сырьq. 
5. Размеры капиталовложений. 
6. У.величе,ние или уменьшение продукции в за,виси

мо,сти от числа работающих. 
Мы воспользуемся именно последним критерием. 
Эксплуатация природных ресурсов обычно характери

зует,ся с1шж~нием продукпIJвно;стп или, точнее, обычно 
до·стигает такого уровня раз.вития, при :1юто,рQМ уnслпче

ние ,числа работающих прпводит !l( уменьшению 111,ро1дук
тивности. На,проти1в, обра,ботка различ1ного рода сырья 
и материалов 0Т1крывает ,возможностн для ма·с,со,воrо 

произ.водства ,продукции и разделения труда. Наконец, 
для rнекоторых ·видов деятельности хара·ктер.н а примерно 

по~стоян.ная ,величина продуктивности. К последним 
относят,ся от~расли, потребляющие мало ·сырья и обо.ру
дова·ния и т,ре.бующие .больших затрат труда, как прави
ло интелле~кт.уалыног.о, или .по к•райней мере не тре,бующе
го приложе~ния му,скулЬ1ной энергии. «Продукция», u1.роиз
водимая ад,во,катами и парикмахерами, не возра1стает с 

увеличением их числа. 

1 См., в частностп, нашу статью ''Progrcs techniqlle et reparti
tion professionellc de la population" в журнале ''Popu!ation", 1949, 
№ 1 и 2. 
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Сднако вопр0с о третичном секторе в обычном пони
мании этого термина является весьма сложным: два nре

зидешта реопубли1ки не выполняли бы :в три раза больше 
работы, чем один президент, но президент страны с деся
тимиллионным населением может почти с таким же успе

хом выполнять свои функции и в стране с двадцатимил
лионным населением. А что мо:жно сказать о писателе 
или об ученом? «Продукция» в третичных видах деятель
ности может не возрастать с увеличением числа работа
ющих, но обязательно возрастает при увеличении числен
ности самого населения. Разумеется, число лиц, занятых 
в третичных видах. деятельности и обеспечивающих вы
полнение определенной функции, ни при каких: условиях 
не может совершенно не зависеть от численности населе

ния, которое заинтересовано в осуществлении этой функ
ции. Однако очень часто число этих лиц оказывается не
пропорционально меньшим по сравнению с числе~ностью 

населения. Кроме того, если рост населения требует уве
личения числа лиц, занятых в третичных видах деятель

ности, то может возникнуть весьм з. полезная их специа

лизация. 

Для удобства рассуждений, которые будут вестись в 
дальнейшем, мы примем следующую классификацию. 
П ервuчный сектор: виды деятельности с уменьшаю

щейся ~продуктивностью (~чаще ,всею ,соот.веТ1с11Вуют 
эксплуатации природных ресурсов). 

Вторu~иiый сектор: виды деятельности с возрастаю· 
щей продукт:и1в,ностью (,чаще в1сего это ,ат,ра1сли обра,ба
тывающей 1Jiромышленно,сти). 

Третu~тый сектор: виды деятельности с неизменной 
продукти1в1нО1стью (чаще всего это отрасли, iВ которых не 
нашользуется физиче,с.кий тру~). 

Еще два столетия тому назад Кантильон сделал 
важнейший вклад в экономичеокую ~науку. О.н обра
тил внима1ние ~На значение апо,соба потребления соб
ственниками авоих доходов. Этот ,важнейший фа,ктор 
слишком ча,сrо улускался из ,виду, 1в то !Время ~как он 

играет весьма значительную роль даже 18 развитых 

странах. 

Ка,нтильон указывал на то, что если землевладельцы 

использовали свои земли под разбивку парка или под 
па,ст,бищное угодье для выездных лошадей, "ГО тем ,самым 
они подрывали основу существования других людей. 
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Се11час мы бы сказали, что. непроизводительно потрео
ляя продукцию первичных видов деятельности, эти 

собственники неизбе:жно сокращали население данноii 
территории илп не давали ему возмо.жности достпгнуть 

максимум.а, определяемого природными ресурсами и 

уровнем техники того времени. 

Применим этот аргумент не к максимальному населе
нию, которое не представляет интереса для промышлен

ных стран, а к населению, оптимзлыrому с экономиче

ской точки зрения, то есть к такому населению, I1р:и ко
тором обеспечивается максимально возможный уровень 
благосостояния. 

Оптимальная численность населения зависит от тех 
способов потребления продукции, I\оторые избирают жи
тели, а следовательно, от того, куда они направляют 

свою деятельность. Но общество пе всегда имеет возмож
ность выбора или, вернее, оно пе может стави п) перед 
собою в качестве важнейшеii цели стремление достпгнуть 
определенной численностп. Кроме 1oro, сама эта числен
ность предъявляет обществу ряд требований, например 
требование потреблять .тп1шь определенное колпчество 
пищевых калорпй. 

Общества со слабым развитием техпшш были вьшуж
депы иметь очень большое сельскохозяiiственпое насе
ление (первичный сектор). При этом плотность населе
ния, часто очень низкая, превышала, однако, соот

ветствующий экономическиii оптимум. Тем не менее этот 
факт не осознавался или даже отрицался современника
ми. Идет ли речь о европfiiских странах XVII п XVIII ве
ков или даже об отсталых в экономпческом от11оше1шп 
странах ХХ века, часто приходится встречаться с мне
нием, что численность населения в них недостаточна, хотя 

совершенно очевидно, что при меньшей чпсленностп на
селения rв этих странах был бы об8епече,н ,более 
высО1кий жиЗJненный уровень. В.се эти 1пробле.мы нсследу
ю~ся лицами, чей род деятелыюсти от~юсптся к -гре
тич1-юм~у се.кwру и пмеющпми ,потому ,1юм,плекс моrу

щес1ша. Во всяком случае, они эаинтерс~сованы .в том, 
чтабы пе,рвичный и .вторичный ,секторы, создающие 
о.снову для их .жизни, были бы как можно более разви
тыми. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОТРЕБЛЕНИИ 

Рассмотрим общество с рыночной экономикой. Нам 
известны различные составляющие кривые, характери

зующие величину продукции в зависимости от числа 

производителей для каждого вида деятельностп, а также 
функция полезности. Следовательно, оптимальное насе
ление является вполне определенной величиной. 

Предположим теперь, что по I\а~шм-либо причинам 
вкусы людей изменились и они начинают оказывать 
большее предпочтение другим (по сравнению с прежни
ми) вида1м продукции. Как повлияет это обстоятельсwо 
па оптимальное население, приведет ли оно к его сокра

щению или увеличению? 
Эта проблема, которой придается так мало значения, 

на самом деле господствует в экономике. 

Прежде чем приступать к обсуждению ее в общем 
виде, рассмотрим частный случай. Допустим существова
ние лишь двух видов деятельности в первичном и во вто

ричном секторах. В предельном случае, когда полезно
стью продукции вторичного сектора меж.но пренебречь, 
все население будет занято в первичном секторе, для ко
торого характерна убывающая производительность. Оп
тимальное население будет в этом случае очень неболь
шим, самы!\1 малочисленным из всех возможных. 

Напротпв, если бы полезностью обладала только про
дукция вторичного сектора, то оптимальное население 

было бы бесконечно большим. Это :наталкивает нас на 
вывод, согласно которому сдвиг предпочтений населения 
в сторону продукции вторичного сектора приводит к уве

личению оптимального населения. 

Пойдем дальше по пути уточнения, обратившись к 
двум конкретным примерам. 

1. Рассмотрим некоторую, ограниченных размеров 
территорию, на которой размещаются лишь пшеничное 
поле и угольная шахта, принадлежащие соответственно 

двум собственникам. Если эти два собственника интере
суются только пшеницей и углем, то они будут обмени
ваться своей продукцией и не оставят, таким образом, на 
этой территории места ни для кого больше. Оптимально~ 
население в этом случае будет измеряться лишь двумя 
людьми. Но если у этих двух собственников обнаружится 
интерес к другим вещам и им захочется, например, иметь 
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слуг, пользоваться услугами парикмахера и т. д., то они 

предоставят занятия дополнительному :населению, то 

есть, иначе говоря, выделят для последнего часть своей 
пшеницы и часть своего угля. Оптимальное население 
возрастет, таким образом, с 2 до 3, 4, 5 и более человек. 

Здесь мы видим уж:е, что безработица, возникающая 
в связи с перенаселением, представляет собою результат 
замкнутого кругооборота между производителями в ус
л,овиях убывающей продуктивности. 

Принцесса 
• 

t Молоко 
Q 

1:ресmьянuн 

Исходная 
cumyaцu<;J 

Принцесса 

Молоко 
~ 

,------·• Служанка 

ПослеВующая 
ситуация 

Рис. 30 - Увеличение населения в результате изменения 
потрсблеrшя 

2. Молочная ванна. Действующие лпца - земледелец 
(крестьянин или ,батрак) и принцес,са, жи,вущая .в своих 
владениях. 

Принцесса, собственница земли, оплачивает труд зем
ледельца, после чего у нее еще остаются излишки про

дуктов. Принцесса принимает ванны из молока - тако
ва ее прихоть. За пределами ее владений расположены 
каменистые, малоплодородные земли, которые могут 

обеспечить лишь самую скромную жизнь. Все население 
состоит пз двух. лиц. И вот вкусы прппцессы пзмсняются 
или по ее собствешrому побркдеrшю, плп в результате 
того, что ей представляется другая возыо,кность удов
летворения своих :жслаппй. Опа заводит слу.жанку и оп
лачивает ее услуги пмеющпмся у нес ШJIИшком 110лока. 

У1станавлпвается навое равновесие, п численность насе
ления увеличи~вае-гся до 3 человек. На рис. 30 изо~браже
ны оба случая. 
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Эти простейшие примеры можно легко усложнить для 
большего приближения их к реальной действительности. 
Но ясно, что изменения в потреблении, направленные на 
удовлетворение потребностей, которые мало связаны с 
непосредственным использованием природных ресурсов, 

приводят к росту оптимального населенин. В результате 
таких изменений человек расширяет возможности исполь
зования природы и обретает большую свободу. 

Обычно при большем предпочтении продукции в10-
ричного и третичного секторов по сравнению с продукци

ей первичного сектора оптимальное население возрастает 
и перенаселение, следовательно, уменьшается. 

Исследование этой проблемы в общем виде доста
точно сложно и требует учета степени выпуклости или 
вогнутости кривых продукции, что представляет лишь 

ограниченный практический интерес. 
Оставляя в стороне доказательства и примеры, сфор

мулируем" общие выводы, к которым мы пришли в итоге 
нашего изучения рассматриваемой проблемы. 

Обычно оптимальное население имеет тенденцию к 

росту: 

1. Когда изменения в потреблении происходят в поль
зу продукции вторичного или третичного секторов за счет 

продукции первичного сектора. 

2. Когда изменения в потреблении происходят в поль
зу продукции, выражающейся кривой с меньшей кривиз
ной или с выпуклостью, обращенной книзу, за счет про
дукции, выражающейся кривой с большей кривизной и с 
выпуклостью, обращенной rшерху. 

3. Когда изменения в потреблении происходят в поль
зу нового вида продукции за счет продукции, которая 

производится уже давно. 

Все эти условия не совпадают и могут даже противо

речить друг другу. П редукция первичного сектора 
(уменьшающаяся) может выражаться кри:вой, обращен
ной выпуклостью книзу, а продукция вторичного секто

ра - кривой, обращенной: ·выпуклостью 1к1верху (1см. 
рис. 31). 

Однако продукция вторичного сектора и новые виды 
продукции имеют больше шансов давать кривую, выпук· 

лую книзу. 

Оптимальное население может увеличиваться, когда 
потребление переориентируется с какой-либо продукция 
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первичного (или вторичного) сектора на некоторый дру
гой вид продукции первичного (или вторичного) секто
ра; это происходит в результате явления насыщения, ко

торое также может оказывать влияние на кривую, 

характеризующую продукцию. 

11роВукцuя 

Наоеленuе 

Рис. 31 - Кривые проду~rщии первичного сеI<тора, ха
раI<теризующейся положительной I{ривпэной, н продук
ции вторичного сектора, характеризующе11ся отрица-

тельиоft кривизной 

Уделим теперь внимание одному интересному слу
чаю - росту потребления продукции третичного сектора. 

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ 

ТРЕТИЧНОГО СЕКТОРА 

Мы уже говорили о конкуренции меж:ду молочной 
ванной и служанкой. Обратимся к более близ1шму нам 
примеру. 

· Вы находитесь в Италии, в ресторане, и потребляете 
продукты, произведенные в первичном секторе. Уже сам 
факт того, что вы потребляете их в ресторане, а не дома, 
приводит к росту оптимального населения, включая в 

экономический кругооборот поваров и официантов. И вот 
приходят неаполитанские музыканты, которые играют, 

поют и собирают деньги. Возможно, вы скажете, что это 
вынужденный расход, а пе добровольное изменение ха
рактера потребления, но в данном случае это не имеет 
значения. Вы дали какую-то сумму денег этим лицам нз 
третичного сектора. Несомненно, это не приведет к тому, 



i1.1·0 вьr тут же ofi(aжetecь от kакого-либо блюда для ком
пенсации произведенного вами расхода. Но в конце ме
сяца результат будет прпмерно такпм. Исполняя ттесни 
в ресторане, музыканты включаются в экономический 

t<руг,ообо:рот и тем ,самым увеличивают .оптимальное ,на.се
ление. 

Вдумаемся в этот пример: в какое-то население вли
ваются «дополнительные» люди и начинают заниматься 

деятельностью, относящейся к третичному сектору, кото
рая не связана с потреблением природных ресурсов. Сво
им талантом и своим трудом они 1 довлетворяют опреде
ленные потребности производителей, которые компенси
руют их за это, отказа.вшись от определенного 

~оличоства произведенной ими продукции. 
Если в конечном счете каждый оказывается удовле

творенным, как и прежде, и если дополнительно появив

шиеся лица, чья деятельность относится к третичному 

сектору, тоже удовлетворены, то осуществляется реаль

ный прИТО'К д.,ополнитель·ного числа людей и в ,rюнеч
ном ,с~чете соо11ве-гс11вующее увеличение оптималыного .на-

селения. . 
Здесь мы встречаемся с деятельностью такого харак

тера, которая может примирить физиократов с меркан
тилистами. , 

Но каковы :же причины изменения в потреблении, в 
склонностях:, ведущих к предпочтению продукции или 

услуг, предоставляемых третичным сектором? Подобные 
изменения происходят при появлении какого-либо нового 
вида продукции или при насыщении потребности в неко
тором из прежде производившихся видов продукции, осо

бенно в тех случаях, когда в результате технического 
прогресса доходы семей возрастают настолько) что для 
них становятся доступными затратпr, связанные с такими 

потребностями, об удовлетворении которых прежде они 
даже не мечтали. 

Не стремясь детально рассматривать эту сложную 
проблему1 которая будет исследоваться в 14-й и 15-й 
главах, мы уже сейчас можем отдать себе отчет в одной 
из причин, по которым технический прогресс может при
вести к увеличению оптимального населения. 

В предельном случа~, когда все люди заняты видами 
деятельности, относящимися к третичному сектору, вооб · 
ще .не сущесТIВует ника.к.ого ,оптимума, и численность на_. 
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смени.я ~Не имеет никакоrо значенtrя (во :всяkом с.тiучаё, до 
тех пор, пока не возникнет щюблема нехватки простран
ства или кислорода). Именно поэтому в развивающемся 
населении безработица (реальная, а пе с1 атистическая) 
имеет тенденцию к сокр::~щению, если другие факторы не 
действуют в обратном направлении. 

НЕК.ОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ 

В качестве примера покажем, каким образом могут 
конкретизироваться соотношения полезности; для этого 

разделим продукцию первичного сектора на продукты 

питания и промышленное сырье. 

ПроВукцuя 

о Р Население 

Рис. 32 - Население, занятое в первичном секторе, обе· 
спечивает продуктами питания население, занятое во 

вторичном секторе 

1. Население, занятое в первичном секторе, кормит 
население, занятое во вторичном секторе. Продукты пи
тания удовлетворяют потребностп, характерпз\тющиеся 
очень небольшой эластпчпостыо. Преувеличим ·несколь
ко эту жесткость, предполо.жнв, что количество пищевых 
калорий, потребляемых человеком, является строго опре
деленным. Это условие требует, чтобы продукция пер
вичного сектора была пропорциональна численностм 
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населения, что позволяет определить число работников 
первичного сектора 1• 

Из рис. 32 нам известна численность населения ОР и 
количество необходимых ему продуктов питания, которое 
хара1ктеризуе~ся прямой 01. Эта прямая :пересекает пря
мую с абсциссой ОР в точке 1. Отрезок IP соответствует 
потреблению продуктов питания, которое равно также 
М1Р1. Численности населения, занятого в первичном сек· 
торе, ,соот.ветст.вует отрезок ОР1; отсюда может быть вы
ведена численность населения ОР2, занятого во вторич
ном (или в третичном) секторе, и следовательно, продук
ция вторичного сектора М2Р2 . Продукции обоих секторов 
(М1Р1 и М2Р2) сочетаются указанным выше образом. 

2. Население, занятое в первичном секторе, обеспечи
вает население, занятое r:o вторичном секторе, необходи
мым сырьем. При неизменном уровне техники продукция 
вторичного сектора пропорциональна продукции первич

ного ·сектора 2• Из-за значительной сложности мы .не при
водим графическое изображение данного случая. 

3. Комбинируя первый и второй приведенные выше 
частные случаи, ибо населению, занятому во вторичном 
секторе, необходимы одновременно как сырье, так и про
дукты питания, сначала определяем численность сельско

хозяйственного населения, производящего продукты пита
ния, как это было сделано в первом случае. Оставшееся 
число производителей подразделяем так, как это было 
сделано во втором случае. 

Приведенная модель может быть усло:жнена введени
ем в нее населения, занятого в третичном секторе, введе

нием таких продуктов вторичного сектора, которые необ
ходимы для ~сельского хозяйст·ва, н т. ~д. и особенно при
нятием допущения о большей эластичности потребностей. 

Иногда численность IJаселения, занятого в первичном 
секторе, является фактически данной. Так было, напри
мер, во Франции и в других странах в период недостатка 
продуктов. Крайнее неж:елание работников вторичного и 
!ретичного секторов перейти в первичный сектор не да-

1 Отношение W (п 1 п2 ) превращается в этом случае в 

F 1 (111) = а.п = а. (п1 + n2)· 

z Отношение W (п 1 112) теперь: 

F 2 (n2) = KF 2 (1z1). 
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вало возможности достигнуть онтнмального распределе

ния, соответствовавшего уровню технического развития в 

тот период. Нормирование продовольствия свелось в ко
нечном итоге к тому, что в третичном секторе было заня
то распределением продуктов 50 ООО дополнительных 
работников из-за невозможности найти 500 ООО человек 
для работы в первичном секторе, которые могли бы уве
личить продукцию этого сектора. 

В данном случае неблагоприятного изменения в по
треблении удалось избежать при помощи непосредствен
ного вмешательства властей. Городское население смогло 
почти полностью сохранить свои занятия. Но если бы 
сельскохозяйственное производство упало еще ниже, то 
при сохранении занятий городского населения мог бы на
ступить голод. 

Когда избыточным оказывается население, занятое в 
первичном секторе, оно также может проявить нежела

ние изменить свой вид деятельности; так, землевладель
цы могут оказаться достаточно сильными для того, чтобы 
добиться поддержки, обеспечивающей сохранение суще
ствующего распределенпя по профессиям (предоставле
ние дотаций, бросовый экспорт продукции, перегонка 
винограда и т. д.). Проблема в этом случае будет заклю
чаться не в перераспределении занятий населения, а в 
определении численности, которую должно было бы иметь 
население р и которая предписывается численностью на

селения, занятого в первичном секторе (п). Подобная 
негибкость (:США) облегчила проведение плана Мар
шалла. Она же привела Францию к политике уничтоже
ния продуктов (перегонка свеклы н винограда), отрица
тельно сказавшейся как на занятости, так и па общем 
уровне жизни. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

Первый, кто огородив какой-то участок земли, объ
явил во всеуслышание: это принадлежит мне - и на

шел людей, столь простодушных, что онп этому по
верили, был истинным основателем цивилизованного 
общества. 

Жан-Жак Руссо 

До ,сих mop ~наши ра,ссуждения исходили из предпо
ложения о равном распределении произведенной продук
ции между отдельными индивидуумами, что далеко не 

соответствует действительному положению дел. 
Между тем неравенство в доходах, а следовательно, 

и в потреблении отражается на численности населения в 
разнообразных направлениях. 

1. Оно изменяет содержание понятия «жизненный 
уровень», который мы принимали до сих пор равным 
средней продукции. 

2. Оно изменяет сам характер потребления, а следо
вательно, и характер производимой продукции, а отсюда 
и распределение населения по видам деятельности. 

3. Оно непосредственно влияет и на само производст
во, воздействуя на него либо в благоприятную (заинтере
сованность некоторого числа лиц в его результатах), либо 
в неблагоприятную сторону (недовольство и неудовле
творенность у больщей части работающих). 
Мы постараемся по возможности не касаться вопроса 

о воздействии на объем всей производимой продукции 
факторов, указанных в третьем пункте. Проблема эта 
очень важна, но она выходит за пределы предмета наше" 

го рассмотрения. 

В этой главе в еще большей степени, чем в остальных, 
нам следует отвлечься от любых моральных категорий и 
каких бы то ни было эмоций, ибо речь здесь будет идти 
не о критике или оправдании поведения человеческих 
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KQ).IJ.Itктивo~~, а о нл._б_.шод~щш за тем, как осуществляется 
распределение продукции при тех или других обстоя
тельствах. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ 

Начнем с допущения, что получаемый доход одинаков 
для всех. Если Р - вся произведенная продукция, а п
число .жителей, то .жизненный уровень равен: 

Ь=~. 
п 

Теперь предположим, что очень незначительное мень
шинство т начинает вдруг присваивать большую, чем 
раньше, долю продукции, хотя вся остальная продукция 

по-прежнему распределяется поровну. Нсзначптельное 
меньшинство привилегированных лиц можно даже заме

нить одним лицом. 

Если S - часть продукции, изымаемая прнвилеrпро
ванным меньшинством, то жизнею-rый уровень будет ра-

Р P-S 
вен уже не -, а --. Юридическая форма, в которую 

п п-т 

облекается это изъятие, не пмеет в данном случае значе
ния (прибыль, земельная рента, налог п т. д.). 

На данной стадии нашпх рассуждений мы пrедпола
гаем, что структура потребления (а слсдоватсJiьно, и 
продукции), не претерпевает в результате этого измене
ния. Кривая зависимости жизненного угювня от числен
ности населения модпфпцируется только в рсJультатс 
введения величины S. 

НЕРАВЕНСТВО В РАСПРЕДЕЛЕНИИ СОКРАЩАЕТ 

МАКСИМАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Если в каком-либо обществе (прп неизменном уровне 
техники) продукция распределяется поровну, числен
ность людей возрастает до своего бпологнческого преде
ла, при котором рацион питания становится настолько 

скудным, что смертность не уравновешивается рождае

мостью ( см. гл. 2). 
Присвоение большей доли продукции, дающее воз

можность части людей .r.учше питаться, приводит к изъ-
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ятйю (в их пользу) неkотЬрогЬ kо.Jiичёсtва продуктов nU
тания, предназначавшихся для остальных, и к сокраще

нию численности последних. 

Повторяем, мы оста'Вляем в стороне вопрос о благо
приятном влиянии, которое может оказывать неравенство 

в распределении на увеjшчение производимой продукции. 

Несколько дальше мы увидим, что изменения в по
треблении могут изменить это положение ( см. гл. 11). 

НЕРАВЕНСТВО В РАСПРЕДЕЛЕНИИ УВЕЛИЧИВАЕТ 
ОПТИМАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Рассмотрим теперь влияние, которое оказывает нера
венство в распределении на оптимальное население или, 

в более общем виде, на функцию, связывающую жизнен
ный уровень с численностью населения. Мы покажем, что 
неравенство в получаемой доле продукции способствует 
увеличению численности оптимального населения. 

Если размер присвоения, или величина изъятия, не 
зависит ни от числа жителей, ни от производимой ими 
продукции, то оптимальное население будет тем больше, 
чем больше величина этого изъятия. Этот случай можно 
сравнить со случаем, относящимся к «накладным расхо

дам», или общественным издержкам, который был рас
смотрен в главе 5. Когда же величина изъятия изменяет
ся в зависимости от числа жителей, она часто оказыва
ется пропорциональной этому числу. Именно так обстоит 
дело с подушной податью или с подоходным налогом с 
заработной платы лиц, работающих по найму. При этом 
жизненный уровень каждого индивидуума снижается на 
определенную величину, не зависящую от общей числен
ности населения. Кривая, изображающая зависимость 
жизненного уровня от численности населения, смещается 

по ординате на одну и 1:у же величину. Оптимальное же 
население остается неизменным (см. рис. 33, левая 
часть). 

Если размер присвоения, или величина изъятия, не 

у,величи1вается 1Въrше О[I.ределенноrо уровня, мы очень близ
к-о ~подходим к -случаю, ,когда он nред1ставляе.т .с.обою [Ю
стоЯrнную J3еличину. Од,на,ко оптимальное на.селение у!IЗе
личивает,ся только в том случае, когда ранг лица, ос,во

божда·емоrо от налогов) не я,вляется -слишко.м высокиlr. 
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Обратймся теперь I{ случаям изъятий, размер которых 
изменяется в зависимости от объема продукции. Любая 
величина изъятия, пропорциональная объему продукции, 

Жuзненныu. 
!:Jробень 

о р 

Жизненный 
~роВень 

м 

На.селение О р Население 

Рис. 33 - Изъятия, не приводящие к изменению опти
малыrоrо населения 

является «нейтральной», то есть она не изменяет опти
мального населения. В самом деле ( см. рис. 33, правая 
часть), продукция, приходящаяся на одного человека, 

Жuзненныu Жuзненныu 
уробень уробень 

м 

о р р Населенuе о р р Население 

Рис. 34- Изъятия, приводящпе к измепеншо оптпмаль
ноrо населснпя 

уменьшается во всех случаях в одноfi и то1i же прапор~ 
ции (rn даннам случае ,на1половину). 

Если размер изъятия увеличивается прогрессивно, то 
есть возрастает быстрее, чем объем всей продукции, то 
оптимальное население сокращается ( см. рис. 34, левая 
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часть), о чем свидетельствует деформация кривой, кру
тизна которой увеличивается при двюкении слева. Если 
же размер изъятия возрастает v1едленнес объема продук
ции, то оптимальное население увеличивается 1• 

Рас,смотрим ,сельскохозяйственное ,предприятие - фер
му, хозяйство па которой ведется коллективно. Сколько 
людей должно работать на этой ферме для того, чтобы 
обеспечить себе максимально высокий жизненный уро
вень при условии равносо распределения до.ходов? 

И сходное положение. Какие-либо отчисления (изъя
тия), будь то арендная плата или налоги, отсутствуют. 
Хозяйство располагает оптимальным числом людей, ко
торое зависит от стспешr разделения труда и от характе

ра выполняемых работ. И вот возникает необходимость в 
постоянном отчислении (изъятии) какой-то части про
дукции, пе зависящей от числа людеii или от размера 
продукции. Коллектив в этом случае будет заинтересован 
в увеличении своей численности, для того чтобы распре
делить бремя отчислешrй на большее число людей. 
При этом становптся целесообразным заняться бо
лее интенсивноii обрабопшй земли пли использовать ме
нее плодо,родные земли, ,которые до это.го оставались 

необработанными. Неизменяемость суммы, подлежащей 
отчислению, компенсирует в какой-то мере связанное с 
ним уменьшение продукции не потому, что повышается 

предельная продукция, а потому, что больший объем сум
марной продукции как бы затушевывает истинные разме
ры потерь, связанных с отчпс.пеrrием. (См. табл. на с. 194.) 

Столбцы 2 и 3 содержат даю~ые, отно,сящие,ся 
к хозяйству, в котором не производится никаких отчис

лений. Разделение труда приводит к повышению жиз
ненного уровня до тех пор, пока число лпц не ,превышает 4. 
По,сле этою ,начи.нает ощущаться паде1ние продуктивно
сти земли или эффективности пропзводимых затрат. 
Таким образом, о~птимум равен 4 лри жизненном уровне 
160 единиц проду,кцип на одного чело,века. В столбцах, 

1 Здесь необходимо заметить, что в данном случае подразуме
вается не какой-либо прогрессивный или регрессивный индивидуаль
ный налог, а общая сумма изъятия (отчисления) яз произведенной 
продукц1111. .. 

В практике часто приходится сталкиваться с постоявнои вели

чиной отчислений. В гл. 5 мы уже апал11знровали влнянис, оказы
ваемое «накладными расходами». 
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Проду~щш1 
Проду1щ11я 

Пrодуrщпя, при-
в расчете ходящаяся на ду-

Чиспо л1щ Продукция на душу на- после шу населеНIШ 

ССЛС!ll!Я 
отчнслешrii после отч11слен111'1 

1 2 3 4 5 

1 100 lOO - -
2 260 130 160 80 
3 450 150 350 116, 7 
4 640 160 540 135 
5 790 158 690 138 
6 930 155 830 138,3 
7 1050 150 950 135 
8 1160 145 1060 132,5 

ра1сположенных справа ( столбцы 4 п 5), учтено отчисле
ние постоянной суммы (например, в впдс арендной пла
ты) ,в раз,ме.ре 100 единиц. Оптпмум ,в этом •случае о·казы
ва,е-гся равным 6 (жизненный уровень - 138,3). Коллек
тив фермы заинтересо:ван ,в добавлении двух человек, 
посколь,ку получае.мая продукция при этом возрастает, 

хотя, раз,уме.ется, 6 человек будут жить хуже, чем 4 чело
века iВ предыдущем Jiримере. 

Здесь выступает противоположность двух разлпчных 
целей, которая так недооценивается на практике: появ
ление собственника (или сеньора) приводит к снижению 
жизненного уровня, но благоприятно сказывается на за
нятости. Если два человека из-за от,сутствия других 
земельных учаеnков нанимаIО'ГСЯ ,обра,батьшать до спх 
пор за.брошенную землю, то это ,прямое следс'Dnис нало
га, I{оТ~орый приводит к обед,неншо в,сего пае,сления в 
целом и являет.ся, конечно, нес.праведливым. И чем более 
тяжелым я1вляет,ся этот налог, тем больше число людей 
вынуждается к такому труду 1• 

Пусть все население состоит из работающих (рис. 35), 
которые вначале ничего пе выплачивают, кроме очень 

незначительной суммы собствепнпку (прпбыль, налог 

1 Это осуществляется, разумеется, лишь в известных пределах, 
так как если отчисления превысят определенную величину, то семья 

земледельца вынуждена будет покинуть свой участок земли и по
полнить армию бродяг или сезонных рабочих. 
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и т. д.( Жпзн:нный ур9вень тогда выражается кривой 1, 
высшеи точкоп котороп является тп. Но ведь фактиче
ская численность населения, соответствующая отрезку 

ОР, пре,вышает оптпмум Ор. Ма~симальный жизненный 
уровень тр может быть достигнут только при условии 
устранения частп населения рР ( состоящей из более сла
бых, неудачливых и т. д.). Если это каким-либо образом 

Жизненный 
уробень 

о 

т 

р Р'Р Население 

Рис. 35 - Неравенство в доходах приводит к увеличе
нию оптимального населения 

осущест,вится, то численность насе.ления рР станет мень
ше. (Те, кто о,блаv-1.ает лра,вом или силой, у;страняют 
других.) 

Затем па сцене ,появляется «злой богач», повышающий 
арендную ~плату или налогп. Жизне~нный уровень !На,сел,е
ния снижается, но оптимальное население увеличивается. 

Мы получаем кривую 2. Излишек теперь составляет толь
ко Р'Р, величина сохранившегося перенаселения Р'р за
метно умепьшплась и может даже стать равной нулю или 
отрпцательпой. 

Здесь обнаруживается самое грозное противоречие 
общественного строя, основанного на частной собствен
ности. Две цели: хлеб и возможность заработка на кусок 
хлеба - противоречат друг другу. 

Возможность устранения более слабых может выра
зиться в новом присвоении: земля может достаться како

му-либо арендатору, целью 1шторого окажется стремле-
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ние не I< максимальному, а к оптпмалыюму нас~лению, 

что будет способствовать сокращению населения. 
Этот схематический пример уже подсказывает нам, 

что землевладелец и наименее обеспеченные из работни
ков могут иметь до некоторшuI степени общие интересы, 
которые противостоят интересам арендатора. Несколько 
дальше мы увидим развитие этой мысли, показывающее, 
что в результате такого поло:жения классовые интересы 

могут приобретать совершенно неожиданную форму. 
Для нас уже очевидно ( если заменить сеньора госу

дарством), что прямое налогообло:жепие представляет 
собою фактор, благоприятный для обс1оnече.ния заня
тости. 

Возьмем тот же пример и предположим, что взимае
мый налог пли арендная плата пропорциональны вели
чине произведенной продукции. В этом случае оптимум 
не изменяется и общество не заинтересовано в увеличе
нии числа работающих. Если же отчисления прогрессив
но возрастают, то их влияние, суммпrуясь с влиянием па

дения проду~ктивности, сокращает оптималыюе на,селение. 

Оказывается более целесообразным быть менее много
численными. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОТРЕБЛЕНИИ 

Неравенство в распределенпи приводит, как мы уже 
говорили, и к изменению стrуктуры потребления. Бога
тые потrебляют пе те продукты, что вынуждены потреб
лять бедные. Изменение же потрсблсюrя приводит к из
мененшо оптимального насслешrя. Но в каком смысле? 
Чем более богат человсr{, тем большую долю своих дохо
дов он расходует па продукцпю втоrичного ( автомобили, 
телевизоры и т. д.) и третичного (домашняя пrислуга, 
театры, юридическое обслуживанпе, рестораны и т. д.) 
секторов. В результате 9того потrсблешrе продукции пер
вичного сектоrа сокращается, а потреблсrше продукции 
вторичного и третичного секторов увеличивается. 

Но, r<:ак мы впдсли в предшествующей главе, такого 
рода изменения в потреблении обычно приводят к увели
чению оптимального и да:же фактического населения. 
Мехаю1з\1 этого процесса будет описан более подробно 
Б следующей главе. Пока же ограничимся указанием на 
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эту вторую причину, приводящую к росту оптимального 

населения в результате неравенства в распределении до

ходов. 

Здесь уже обрисовывается жестокая дилемма. 
В самом деле, это неравенство в распределении, кото

рое улаживает все проблемы, за исключением проблемы 
жизненного уровня подчиненного населения, может быть 
вызвано давлением со стороны самого избыточного насе
ления. Таким образом, в результате двойного влияния 
неизменной (или лишь незначительно увеличивающейся) 
величины изъятия и изменений, происходящих в потреб
лении, неравенство в распределении доходов приводит к 

росту оптималь.ного на,селения, чтю я.вляет,ся ;важнейшим 

фактором в условиях частной собственности, во всяком 
случае для аграрной экономики. 

ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ И ПОДЧИНЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Дойдя до этого места нашего изложения, мы видим 
необходимость ввести разграничение как между класса
ми, так и между различными формами экономики. 

1. Разгран.ичен.ие .между классами. При классовом 
строе неравенство в доходах и в условиях существования 

дает себя чувствовать особенно сильно. Применительно 
ко всему населению в целом понятие оптимума теряет до 

некоторой степени свой смысл. В классовом обществе 
фактически существует два населения: господствующее и 
подчиненное. Следовательно, необходимо проводить раз
личие между численностью этих двух населениir. Каждая 
из этих категорий населения может рассматриваться с 
двух точек зрения, что приводит к необходимости разли
чать четыре вопроса: а) вопрос о численности подчинен
ного населения, оптимальной с точки зрения господству
ющего населения, то есть о той численности населения, 
которая обеспечивает господствующему населению мак
симальный доход, или - в более общем виде - вопрос 
о влиянии численности подчиненного населения на дохо

ды господствующего населения; б) вопрос об оптималь
ной численности подчиненного населения с его собствен
ной точки зрения, то есть о численности подчиненных, 
обеспечивающей кюкдому из них возможно более высо
кие доходы и возможно более высокий жизненный уро-
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вень; в) вопрос о численности господствующего населе
ния, оптималь1Ной с точки зрения ·самого этого нас,еле
ния, то есть той численности, к которой оно должно 
стремиться и которой оно пе должно превзойти; г) во
прос о численности господствующего населения, опти

мальной с точки зрения подчиненного населения, то есть 
о той численности господствующего населения, которая 
соответствует интересам подчиненного населения и, с его 

точки зрения, не должна быть превышена. 
2. Разграничение между различными формами эконо

мики. Хотя господствующее положение приводит пример
но к одним и тем же результатам, все :же следует разли

чать разные формы экономики, то есть разные формы 
осуществления господства. Мы рассмотрим две основные 
формы: аграрную экономику феодального типа с земель
\НЫМИ 1со6с11венни•ками и ра.ботающим iНа их землях насе
лением и индустриальную экономику - с предпршшма

телями и наемной рабочей силой. 
Теория господства, о которой было сказано в общих 

чертах в гл. 7, теперь будет рассмотрена на более кон
кретных примерах. 

Начнем с аграрной э1<ономики. 



АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА 

Следует умножать чпс.1с1шость подданных и скота. 
Тюрлю де Ла.морандьер 

Мы рассмотрим здесь экономику, находящуюся в ста
тическом положении. 

Перед нами господствующее население (землевладель· 
цы) и подчиненное население (крепостные, арендаторы, 
наемная рабочая сила - неважно, кто именно), занима
ющееся обработкой земли. 

Рассмотрим сначала влияние, которое оказывает чис
ленность подчиненного населения. Для упрощения можно 
допустить существование всего лишь одного господству

ющего лица. 

ИНТЕРЕСЫ СЕНЬОРА 

Итак, рассмотрим по.11о}kение сеньора, который владе· 
ет определенной областью или территорией, располагает 
достаточной силой и стремится к получению максималь
ного дохода со своих земель. Он не заинтересован в том, 
чтобы иметь бесчисленное, неограниченное число поддан
ных, так как существует определенная оптимальная чис

ленность подчиненного ему населения. 

1В связи с падением продуктивности земли (или про
изводительности труда), наступает такой момент, когда 
дальнейшее увеличение численности людей оказывается 
невыгодным. Дело в том, что обработке должны подле
жать только те земли, которые обеспечивают хотя бы 
минимальные средства существования возделывающим 

их людям (положительная рента). Субмаргинальные 
земли, которые не способны прокормить обрабатываю-
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Щих их людеf1, должны быть оставлс11ь1, поскольkу в про
тивном случае людям, которые па них работают, при
шлось бы оказывать помощь. 

Что касается земель с предельной (маргинальной) 
производительностью, обеспечивающих лпшь необходи
мые (минимальные) средства сущсствовышя, то 11х воз
делывание не способствует приумножению богатства 
сеньора. Онп просто дают возможность существовать 
своего рода демографическому резерву, которыi'1 может 
понадобиться в случае необходимости (воiiпа, э1шдемия). 

Из продукции, получаемой на возделываемых землях, 
сеньор пзымает все, что 1Iревышает жазпснныii мштмум 1. 
Тем самым он обеспечивает себе максималы1ыii доход. 
Таким образом определяется оптимальная чпслсшюсть 
работников в первичном секторе. Но ею нс 1ю1ерпываст
ся все подчиненное насслешrс. Так было бы J11ш11) в слу
чае, если сеньор непосредственно потреблял uы rзсю по
лучаемую им продукцию первичного сектора. 

Однако, какими бы 1ш былп его аппетит за столом илп 
его стремление пспользовать свои зсмJiи для rа"-шлсчепиir 
(парки, охота), задолго до того, rкак он ,потрс6пт вс·сь 
свой доход, наступает насыщсшrе его потрсбностсii в про
дуктах перrшчного сеЮ\)ра. Остающнiiся у него изш1шск 
он потребляет в виде продукции вторпчного ( одежда, 
драгоце~нностп п т. д.) плп третпчного (лакеи, слуги, 
солдаты и т. д.) секторов или, наконец, расходует 
этот остаток для будущего расшнрешrя пrо11зводства 
(распашка целины и т. д.). 

Так как отрасли вторичного сектора носят в такой 
экономике скорее ремсслеIIный, чем 1шдустрпа.пы1ый ха
рактер, производптелыюсть труда в нпх с ростом числен

ности работающих возрастает очень нсзш1чпте.11ыю. Она 
остается: почти неизмешюii. Это даст ос1юваш1с щшрав· 
нять к rаuотнпкам третичного сектора всех Tl'X, кто нс 
занят непосредствешrо на сельскохозяikтвсшrых работах. 

1 Здесь речь пдет не обязательно о м1шнмумс в строго фпзно
логическом смысле. При рассмотрсвшr вопроса об оптимуме могу
щества мы видели, что понятпе жпзнснного мшшмума может ш,лю

Liать в себя и психологичесI<ие факторы (воля или жслашн:~ осуще
ствлять пропзводителыrую деятельность). Для удобства рассужде-
1шя можно считать, что этот мпннмум ( фнз1юлог11чсс1шii ила nrнхо
логический) является строго определенным. 
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Таким образом, та часть дохода сеньора, которая не 
потребляется им непосредственно, идет на вознс:1гражде
ние определенного числа людей и дает им возможность 
существовать ( см. числовой пример, приведенный не
сколько ниже). Эта проблема весьма сходна с уже обсуж
давшейся нами проблемой нахо.ждения оптимума могу
щества. Работники третичного сектора могут быть 
приравнены к «военным без оружия», а работники вто
ричного сектора, потребляющие в процессе производства 
сырье, -- к вооруженныТ1.1 военным. 

Можно и упростить эту схему. Сеньор потребляет либо 
продукцию первичного сектора (не только продукты пита
ния, но также и шерсть, идущую на изготовление одежды, 

и т. д.), либо труд. Потребление продукции первичного 
сектора, прямое или косвенное, требует определенного 
количества работников для возделывания земли. Опти
мальная численность подчиненного населения, с точки 

зрения сеньора, равна оптимальному числу р.::~ботников, 
занимающихся обработкой земли, которое было опреде
лено выше, увеличенному на некоторое число работников 
третичного или вторичного секторов. Эта оптимальная 
численность зависит, таким образом, не только от площа
ди обрабатываемой земли и ее качества, но также и от 
того образа жизни, ·который ~ведет данный ,сеньор. 
Следовательно, на одних и тех же землях, !НО при 'Разных 
владельцах, ·01птимальная численность ~населения .может 

оказать,ся :раз1ной. Если, например, сеньор JIIобпт охоту, 
лошадей, роскошные парки II обильный стол, то опти
мальное население будет сравнительно небольшим; если 
:же он ест мало, но содержит многочисленную прислугу, 

ценит дорогие ткани или драгоценные камни (требующие 
гораздо больших затрат труда, чем получение сырья), то 
ему для наилучшего удовлетворения своих потребностей 
в пределах его владения понадобится и большее чr:сло 
людеii. 

Даже в том совершенно нереальном случае, когда 
сеньор вовсе не потребляет продукцию первичного секто
ра, численность подчиненного населения все-таки оказа

лась бы ниже численности максимального населения, 
которое можно было бы прокормить на данной террито
рии, поскольку это последнее должно включать в свой 
состав людеi'r, не производящих потребляемую ими пищу. 
Кроме того, в указанном случае не могло бы быть и речц 



об оказании помощи хозяйствам, не способным обеспе
чить себя минимумом средств существования. 

Все то население, которое превышает оптимальное с 
точки зрения интересов сеньора, не имеет права на суще

ствование. Лишенный пропитания, этот избыток людеii 
так или иначе исчезает. 

ИНТЕРЕСЫ ПОДДАННЫХ 

Рассмотрим теперь вопрос о том, каков дол::жсп быть 
оптимум с точки зрения самого подчшrенпого населе

ния. Заинтересовано ли оно в том, чтобы быть очень м1rо
гочисленным? В эпоху феодализма крепостные и кресть
яне не могли поставить перед собою этот вопрос, но в 
XIX веке в связи с пробуждением сознательпостп рабо
чих поло:жение изменилось. Однако нам ничто не мешает 
попытаться определить, в чем заключались интересы под

чиненного населения, даже если эти интересы фактиче
ски не отстаивались или не могли отстапваться. 

Если сеньор забирает всю ту часть произведенной на 
каждом земельном участке продукции, которая превы

шает жизненный минимум, то для подданных вообще не 
имеет значения вопрос об их оптимальной часленпостп. 
Каково бы ни было число поддан'!-Iых, они всегда будут 
иметь один и тот же жизнепн:ы~"r у ровснь. Поэтому они 
не заинтересованы ни в возрастании своей численности, 
ни в ее ограничении. Не говоря уже о других сторонах 
проблемы, одного этого было бы достаточно, чтобы объ
я,снить, почему их размно.же.нпс подчпнястся лпшь непре

ложным за1конам ~природы. 

Но если изъятие осуществляется сеньором на основе 
определенных, строго установленных правил, если какой
то частью продукции, полученной в результате обработки 
земли1 могут распоряжаться самп подданные, то дело 

обстоит совсем иначе. При этих условиях для подчинен
ного населения существует определенная оптимальная 

численность, обеспечивающая ему наиболее высокий из 
всех возможных жизненных уровней. В данном случае 
мы лишний раз убеждаемся в том, что индивидуальная 
собственность способствует некоторому ограничсншо чис
ленности населения. Эта численность подчиненного насе
ления, оптимальная с его собственноii точки зрения, ока-



ЗЫ!3аеi'ся Ниже trислешiостй, соответствуiоще11 интересам 
господствующего лица. Кроме того, она изменяется в 
зависимости от образа жизни последнего. Мы увидим 
сейчас на числовом при:нере, как создается и колеблется 
этот оптпмум. 

ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР 

Обратимся к приведенной ниже таблице. В первой ее 
строке содержатся данные о различной численности ра
ботников первичного сектора - земледельцев, жпвущих 
па данной территории. Они производят пшеницу (или 
другие виды продукции первичного сектора). Будем исхо
дить в наших рассуждениях, например, из натуральноi'1 

единицы пшеницы, не прибегая к денежной оценке, без 
которой в данном случае можно обойтись. 

Во второй строке таблицы приведены данные о пре
дельной продукции, то есть об увеличении продукции, 
происходящем в результате последовательногq добавле
ния к 11ер1во1начальной !Численности [Ю 100 1н,01Вых ра,бот
ников. Благодаря определенному разделению труда эта 
продукция у,бывает не ,сразу. Пе.р1Вая CO'IlHЯ .работающих 
производит 100 единиц; при добавлении второй сотни 
работающих предельная продукция возрастает до 
150 единиц; при добавлении третьей сотни работающих
до 170. Но при добавлении четвертой сотни работающих 
она начинает уже уменьшаться; предельная продукция 

составляет в этом случае только 160 единиц и продолжа
ет снижаться и дальше. 

В четвертой строке приведены данные о продукции 
из расчета на одного земледельца. Этот показатель до
стигает наибольшей величины при их численности, рав
ной 400. Таким образом, если бы не существовало сень
ора, земледельцы, распределяя поровну полученный ими 
урожай, были бы заинтересованы в поддержании своей 
численности на уровне 400 человек. 

Но вот появляется сеньор. Для более точного опреде
ления влияния, которое оказывает производимое ему от

числение (изъятие) и .характер использования им этого 
продукта (характер потребления), мы вначале условим
ся, что это отчисление пропорционально объему произве
денной продукции (5-я строка таблицы). Влияние такого 
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1. Число земледельцев 100 200 300 400 500 600 
2. Предельная продук-

ция (в продуктах пи-
100 150 170 160 130 100 

тания) 
100 250 420 580 710 810 з Суммарная пр оду к-

ция 

1,0 1,25 1,40 1,45 1,44 1,35 4. Продукция (в pact:e-
те на ОДIIОГО земле-

дельца) 
--------------

5. Отчисление в пользу 20 50 84 116 142 ]62 
сеньор а (20 % ) 

80 200 336 464 568 648 6. Остато1< от сумм ар-

ной продукции после 

отчисления 
-------------

1. Остатоr< продукции в 0,8 1 ,О 1, 12 1, 16 1, 13 1 ,08 
расчет() на ОДНО!О 

земледельца 

8. Потребление сеньора 5 10 20 20 20 20 
(в продукта'\ пита-

ния) 
15 40 D. Остаток отчисленной 64 96 122 142 

продукции (в продук-
тах питания), кота-
рым располагает 

сеньоµ для оплаты 

работншюв третично-
го сектора 

10. Численность работни- 18 40 57 82 107 131 
1<0n третичного секта-
ра, которые могут по-

лучить работу 
-------------

11. Общая ЧИСЛС!ШОСТ!> 118 240 357 482 607 731 
населения 

отчисления на ,оптимум равно ,нулю. В шостой строке 
приведены данные о продукции, Iшторая остается в рас

поряжении земледельц<:в, а в седьмой - данные о про
дукции, остающеiiся после отчпслепия, то есrь о жиз
ненном уровне. 

Максимальный жизнешrый уровень подчиненного на
селения и в этом случае достигается при численности 

земледельцев, равной 400, но на этот раз речь идет уже 
не обо всем населении, а только о работниках первичного 
сектора; жизненный уровень составляет в этом случае 
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только 1, 16, но он остается самым высою1м нз всех воз
можных. 

Если бы сеньор потреблял непосредствеюю всю полу
чаемую им продукцию г1ервичпого сектора, то оптимум 

численностrr 1юдчпнс1-шого населения оставался бы рав

ным 400 человекам. Однако факпr~rески сеньор не может 
потребить такого количества продуктов питанпя, даже 
если ему будут помогать его лошади и его собаки. Насы
щение наступает при потреблении, равном 20 единицам 
(8-я строка). 

Вычитая из общей суммы отчислений сеньору 
(5-я строка) величину rтотребленной им продукции пер
вичного сектора (8-я строка), мы получаем ту часть его 
дохода, которой он располагает для оплаты работников 
третичного сектора (слуг, музыкантов, солдат п т. д.) 1. 

Эти работники должны получать примерно столько же, 
сколько земледельцы. Во всяком случае, в целях упро
щения мы будем исходить из .этого условия. Опо опреде
ляет численность работников третичного сектора ( 10-я: 
строка). В строке 11 содержатся данные о всей числен
ности подчиненного населения, складывающейся из числа 
земледельцев и работников третичного сектора. Опти
мальная численность равна 482, что по-прежнему соот
ветствует жизненному уровню 1, 16. 

Таким образом, мы видим, что ограничение потреб
ляемой ~сеньором продукции первич1ного сектора 20 
единицами дало возможность обеспечить существо
вание дополнительно 82 человекам. Все то, что сеньор 
изъял из ,продукции 1работающих на него земледель
цев, но не потребил непо,средстве.нно, 111рсвратила.сь в 
людей. 

Если бы вместо этого сеньора оказался другой, пред
почитающий потреблять 100 единиц первичной продук
ции вместо 20, то в этом случае оптимум снизился бы с 
482 до 413 человек. 

Посмотрим теперь, какое оптимальное население соот
ветствует интересам сеньора. При численности в 600 зем
ледельцев предельная продукция снижается до уровня, 

обеспечивающего лишь жизненный минимум, то есть до 

1 Мы не касаемся здесь работнш<ов вторичного сектора, кота· 
рые в данном случае с определенной долей условности могут быть 
приравнены к работникам третичного rектора. 
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1,0. Дальнейшее расширение воздслыв~шня зсмлrt ста110-. 
вится нецелесообразны~r, п, следовательно, с точка зре-; 
ния землевладельца, оптпмальное чrrсло зс11,1ледс.11ьпев 

оказывается равным 600. Колвчество 11родуктоrз шпаrшя, 
необходимое для обеспечения ж:пзнеrшого мишrмума, бу-J 
дет равно в этом случае 600Х 1,0, или 600 единицам. Для 
сеньора тогда остается 210 едпниц, из которых 190 может 
быть использовано для <1потребления людей» [ третичный 
сектор. - Ред.]. Численность работников третичного сек
тора будет при этом равна 190 человекам, а оптимальное 
население составит 790 человек. [ели вместо этого 
сеньора окажется другой, который бул.ст потреблять 
100 единиц продукции первичного сектора вместо 20, то 
оптимальное население снизится до 71 О человек. Таким 
образом, из-за отсутствия работы, а следовательно, 
средств пропитания оптимальное население умсньшптся 

на восемьдесят человек. 

Выявив влияние, ко1орос оказывают пзмепешш в са
мом характере потребления, опрсдслпм теперь влпшшс 
устойчивости величины отчпслешrя (пзъятия), произво
димого сеньором, и попытаемся рассмотреть, какое влия

ние оказывают оба эти фактора: устойчивость величины 
отчисления и изменение характера потребленпя. Обра
тимся к предыдущему примеру, предполо.жив, что после 

того, как отчисление достигает 116 единиц, опо начинает 
возрастать медленнее, чем продукция. Это происходит 
или в результате определенного пресыщения сеньора, нлп 

в результате трудностей, связанных с взимаrшсм налогов 
с населения, обедневшего пз-за падешш произnодптсль
ности по каким-либо другпм прпчшrам. 

Если исключить пз предыдущей та.блицы два пср1IЗЫХ 
столбца, не представляющих теперь шrтсрсса, то опа Gу
дет иметь еле.дующий ,Dид (,см. табл. 1На 1с. 207). 

В результате того, что изымаемая сеньором доля про
дукции начиная с какого-то момента уменьшается, ока

зывается, что как для сеньора, так п для земледельцев 

предпочтительнее, чтобы числсrшость последних состав
ляла 500, а не 400 человек, поскольку одновременно с 
этим несколько увеличивается число работников третич
ного сектора, которые могут оплачиваться за счет полу

чаемого сеньором отчисления; общая оптимальная чис
ленность подчиненного населения становится равной уже 
не 482, как прежде, а 58.5 человекам. 
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1. Число землещ'льцев 300 400 500 600 
2. Предельная продукция 170 160 130 100 
3. Суммарная продукция 420 580 710 810 
4. Суммарная продукция в расчете 1,40 1,45 1,44 1,35 

на одного земледельца 

5. Отчисление в полr,зу сеньора 84 116 120 122 
6. Остаток от суммарной продукции 336 464 590 688 

после отчисления 

7. Остаток продукции в расчете на 1, 12 1,16 1, 18 1, 15 
одного земледельца 

8. Потребление сеньором (в продук- 20 20 20 20 
тах питания) 

9. Остато1< отчислениi'r продукции (в 64 96 100 102 
продуктах питания), которым рас-
полагает сеньор для оплаты труда 

работников третичного сектора 
1 О. Чпслспность работников третично- 57 82 85 89 

го сектора, которые могут полу-

чить работу 
11. Общая численность населения 357 482 585 689 

Таким образом, nри отсутствии сеньора, которому 
необходимо отдавать часть произведенной продукции, 
подчиненное население заинтересовано в том, чтобы его 
численность соответствовала экономическому оптимуму, 

равному в приведенном примере 400 человекам. 
Но как только возrшr<:аст необходимость в отчислении 

(изъятии) части пропзведенноii продукции в пользу 
сеньора, подчиненное население (чтобы легче нести бре
мя этого изъятия) становится заинтересованным в уве
личении .с\Воей числеююсти до 482 цри m:,рооорци0rналь
но п1роиз1водимо.м изъятии и до 585 при •регреюсиашом 
изъятии 1• 

При прогрессивно возрастающем изъятии оптимум, 
наоборот, оказывается меньшим. Если сеньор в состоянии 
обеспечить свои интересы, то оптимум становится равным 
790 2• Но, располагая при любой численности только жиз-

1 Здесь у автора неточность. Сам факт изъятия части продук
ции влияет только на оптимальную численность производителей
земледельцев, которая составляет 400 человек при пропорциональ
ном пзъятrш 11 50() человек - при регрессивном изъятии.
П ршt ред. 

2 Имеется в в11ду 11зып11е сверх ж11зненного минимума, кото
рый в данном примере равен 1. При этом у 600 производителей 
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ненным мшшмумом продукции, подчшiсшrое население не 

заинтересовано в сокращении своей численности. Ника
кие формы мальтузпанства, следовательно, пе могут 

быть им восприняты. 
Подчиненное население пе запнтересовано в том, что

бы бремя, налагаемое на него сеньором, было велико. Но 
коль скоро оно велико, rз его ш~тересах быть достаточно 
мпоrочис.11с11ным, чтобы легче нести это бремя. Что же 
касается сеньора, то и оп заинтересован в многочисленно

сти под11ыrепного насслеш1п, благодаря которой изъятие 
из продукта ка:ждого может быть небольшим. 

Таким образом, пптерссы господствующего населения 
и интересы подчиненного населения, которые непосред

ственно и резко протпвостоят друг другу, когда речь 

идет о :жизненном уровне, оказываются менее протпво

речивымп с точки зрения оптпыалыюii чпслепности насе
ления: и занятости. 

ФАКТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 

Свободное от мальтузнанской озабоченности под
чиненное насе.т~енис возрастает ,в чпсленностп в соот

ветствии с законами щшроды и переходит за пределы 

оптимума, при котором был бы обеспечен наиболее высо
кий уровень благосостояrшя. Темп роста прпостапавли
вается только в том случае, когда под давлсrшсм возрос

шего населения прих.одптся вовлекать в производство 

субмаргшrальные земли. 
Сеньор, слсдователыю, мо,кст распространять свои 

законы на подчиненное паселепне, являющееся жертвой 
своей собственной мпоготшслсшюстн. Изъятпя ( отчисле
ния), производимые нм, лпмптпrуются возмущением 
подчиненного населения, его чрсзмсрноii смертностью, 
эмиграцией или бегством за пределы пропзводителыюrо 
хозяйствеr-шого кругооборота (бандптпзм, нищенство и 
т. д.). Подобные явления наблюдаются илп когда чис
ленность подчиненного населения превосходит оптимум 

изымается 210 сдишщ (810-500), нз которых 20 потребляет сень
ор, а 190 - работншш третпчного сrктоrа (потр~бле1111с> ю1ждого нз 
них равно жпзненному м~шимуму, т. е. !). 600+190=790.-При,н. 
ред. 



даже с точки зрения сеньора, или I\ОГда изъятие продук

ции осуществляется неприемлемыми методами. Вторая 
возможность часто предвосхищает первую и не дает ей 

осуществиться. Но обе они могут проявляться и одновре
менно. 

Таким образом, население не может достигнуть той 
максимальной численности, которую могла бы прокор
мить данная территория, если бы вся продукция распре
делялась поровну, а иногда даже и того оптимума, кото

рый обеспечил бы наиболее высокий доход сеньору. 
Смертность и «дезертирство» ограничивают эту числен
ность. 

Но в самом ли деле желает сеньор ограничить числен
ность подчиненного населения определенным оптпмумом? 

Посмотрим, какова его действительная позиция. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ГОСПОД 

В действительности феодальные сеньоры не проводят 
четкого разграничения между понятиями максимального 

могущества и максимального населения даже в тех слу

чаях, когда их господство является абсолютным, а забота 
о благополучии подчинеш-юго населения - минимальной. 
Их позиция примитивно проста: землевладелец ограничи
вает число домашних животных, но оставляет свободно 
размножаться дичь и вс~х диких животных, считающихся 

полезными, садовод стрижет деревья шпалераТVIи, но не 

препятствует «нео1{ультуренным» деревьям разрастаться, 

как им вздумается. Точrю так же сеньор благожелатель
но смотрит на неограю1чиваемый рост численности сво
бодных работников. Поскольку граница между марги
нальными и субмаргинальными землямп (или видами 
деятельности) не проводится достаточно четко, величи
на возможного «резерва'>> населения не поддается точно~ 

му определению. 

Кроме того, высокая смертность среди этого свобод
ного подчиненного населения (голод, сильные эпидемии 
и т. д.) способствует тому, что господствующие лица 
предпочитают компенсиоовать подобные потери увеличе
нием его числешюстп вместо того, чтобы стремиться 
облегчить его участь. В результате численность населе
ния не переходит границы того оптимума, который соот-

{4 Соан 



ветствовал бы интересам подчиненного населения. Часто 
она оказывается даже ниже этого оптимума из-за того, 

что обложение налогамп и методы их взимания отнюдь 
не соответствуют идеальным теоретическим условиям, так 

что проблема избытка сельскохозяйственного населения 
и необходимости в связи с этим вовлекать в производство 
субмаргюrальные земли нпже предельной продуктивно
сти вообще не возникает. 

Еще в XVIII веке господствовало убеждение в том, 
что с глубокой древности человечество стр а.дало от мало
численности. В этом смысле высказывался и Монтескье. 

Подобная точка зрения могла объясняться зт-iачитель
пыми людскими потерями в результате войн, голода и 
эпидемий. Опасенпе по rтоводу того, что численность на
селения окажется ни:жс оптимума могущества, в боль
шинстве случаев всегда одерживало верх над боязнью, 
что она превысит этот оптпмум. Наконец, из-за неравен
ства в распределении и бремени налогов часть земель 
всегда оставалась невозделанной и максимальная чис
ленность населения пикоrда не достигалась. Отсюда п 
многочисленные вердикты о возвращении к сельскохо

зяйствеrшому труду бродяг, нищих п т. п., наводняю
щих города. Именно этпм объясняется стремлеrше к то
му, чтобы все трудились, п нетерпимое отношеrше к 
лпцам, не ж:елающим работать. Сколько бы слуг ш1 
было у сеньора, пх число шш:огда пе считалось слrш1-
ком большим. 

Теория господства нашла в XVIII веке замс,1атслыrого 
защитнпка в лице Тюрмо де Ламорющьера. Этот демо
граф из аристократов развил в cвorrx трех трактатах 1 

теорию господства с такой исчерпывающей четкостью п 
циничной наивностью, что она выглядит в его работах 
гораздо более поучительпоii, чем в работах других, пусть 
более проницательных авторов. Не делая различия меж
ду оптимальным и максимальным населением, он с ци

ничной простотой утверждает, что «следует умножать 
численность подданных и скота» 2• Его безудержный по
пуляционизм диктует ему скорее папrавлсшrе раэвитпя, 

1 "Appcl dcs ctraпgers clans поs cnlonil's", 1763; "Principcs po\Ш
q11cs sш lc rnrpcl clcs prok.;taпts сп I;,raпcc", l 7G4; "Policc рош 
les mcncli:шts", 1764 

2 Appcl dcs blraпgcrs tlaпs nos coluпirs, r. ХХ. 
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чем 1<акую-то определенную цель, tat< юiк оп вообще не 
допускает возмо.:жности какого бы то ни было перенасе
ления. Ни один автор не защищал теорию господства с 
большей откровенностью, хотя те, кто, исповедуя в душе 
те :ж:е самые идеи, воздерживался в своих сочинениях от 

чистосердечной прямолинейности их изложения, очень 
многочисленны. 

Таким образом, для того, кто наделен а,бсолющюй 
властью, число свободных работников практически нико
гда пе оказывается чрезм:ерно большим. С точки зрения 
самых мудрых пз осуществляющих господство, единствен

ная пх. забота в отношении подчине:1шого населения за
ключается п том, чтобы избегать СJIИшrшм больших люд
ских. потерь п обеспечить этому населению такой 
1кизне1шыi'I миrшыум, пи:же которого начшrается умень
шсшrс получаемого нми дохода. «Простой народ поле
зен, необходимо, стало быть, заботиться о сохраненпи его 
численности», - говорпл Буленвийе 1• Однако об этой 
необходимости часто забывали, только после войн или 
губительного голода осуществлялпсь кое-какие охрани
тельные меры. Кольбер, например, даже поощрял мно
годетные семьи. 

Напротив, число рабов должно быть ограничено. 
Можно, конечно, растить их в качестве товара для про
дажи. Но, псключая случаи, когда рабовладельческий 
рынок пополняется насильственным образом, интересы 
хозяина заключались лишь в обеспечении рабам питания 
и других минимальных условий, необходимых для под
держания их существования. Из-за того, что на практике 
это требование, конечно, пе всегда признавалось, оно пе 
является :менее настоятельным для стабилизировавшегося 
общества. Вот почему господство над рабами может ино
гда носить менее .жесткие формы, чем над свободными 
работниками в условиях перенаселенной территории. 
Ленге, любитель парадоксов, тщетно пытался обратить 
внимание па это пепризнаваемое различпе 2• 

1 В о u 1 а i n v i 111 е r s. Menюires au duc d'Orlcans. Буленвнйе 
первый задумался над тем, что мы теперь обозначаем понятием «со
циальное обеспече1ше,). 

2 «Мне не могут простить, что я показал ... что судьба лошади, 
которую хорошо кормят, тщательно чистят, оберегают от преврат
ностей погоды, за ко1 орой забот л11во улаживают во время болезни, 
более зав11дна, чем участь свободного поденщика». Annalcs politi
que, I. 
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Что касается подчиненного населепi1я, то оно ве,Zf,ет 
слишком примитивную 1кизнь, чтобы сознавать значение 
своей численности и ее влияния на жизненный уровень. 
Однако существуют люди, которые могут плп из мило
сердия, пли в силу каки"\.-либо других соображений про
явить озабоченность по поводу чрезмерного возрастания 
численности подчиненrrого населешrя. Дальше мы еще 
вернемся к этому вопросу. 

ОПТИМАЛЬНА.Я ЧИСЛЕННОСТЬ ГОСПОДСТВУЮЩЕГО 

НАСЕЛЕНИЯ 

Рассмотрев вопрос oG оптимальноii чrrслсшюсти под
чиненноr,о населения, перейдем теперь J( юбсуждсншо оп
тимальной численностн господствующего населения. 
Заранее можно сказать, что господствующее население 
заинтересовано в том, чтобы быть возможно более мало
численным. Сеньор илп король не испытываю r необхо
димости в многочисленном окру:жешш, которое погло

щало бы часть материальных благ, забираемых ими у 
подчиненного населения. Однако соображения социаль
ного характера или безопасностн могут диктовать необ
ходпмость в некотором увеличешш чпслспностп господ

ствующего населения. Средп этого населсrшя мож:ет 
установиться своего рода раздслснпе труда или, точнее, 

функций. Выполнение эксплуататорских фушщнir сводпт
ся в конечном итоге к реше:нию опрсдслсшrоir задачи, 
которая, как и все задачи, решаемые сообща, прсдrю
лагает некоторую оптнмалыrую чнслеrшость людей. 

Ограничение численности господствующего населения 
обеспечивалось на протяжении средневековьн войнами, 
а позднее - безбрачием 1 п прежде всего безбрачием ду
ховенства, дававшим возможность пзбсrать дробления 
имущества при наследовании. 

Что касается подчиненного насслешrя, то оно в свою 
очередь заиптересовапо в том, чтобы пметь как можно 
меньше хозяев; без сомнения, оно предпочло бы пе иметь 
их вообще. 

Прежде чем двигаться дальше, удслпм немного вни
мания одному весьма поучительному частному случаю, 

относящемуся к аграрной эко.номи1~е, -- таков случай 
Древнего Египта. 

212 



ДРЕВНИЙ ЕJ'йПЕТ' 

В этой стране за границами орошаемых земель начи
нается беспредельная пустыня: никаких высо1<огорных 
плато, никакой, даже самой плохой, земли, которую 
можно было ,бы возделывать. Проду1ктп,в1ность !Падает 
резко п абсолютно, производительность предельного зем
ледельца совершенно ничтоJкна, а интенсивное хозяйство 

отличается очень небольшой эластичностью. Нил удоб
рял почву, и вполне определенное число людей ее возде
лывало. Дополнительный человек в этих условиях не мо
жет произвести никакой продукции. Такое поло:жение в 
высшей степени благоприятно для образоваюш имуще
ственного неравенства. Разумеется, земледельцы были 
бы очень довольны, если бы могли потреблять также 
продукцию вторичных и даже третичных отраслей в ре
зультате более совершенного распределения материаль
ных благ. Но размеры производства продовольствия в 
свою очередь строго ограничивали численность населе

ния. Господствующий класс, несомненно, питался лучше, 
но численность населения не уменьшалась значительно 

из-за этого обстоятельства. Масса слуг и рабов, не зани
мавшихс51 земледелием, никак не могла увеличить коли

чество производимого продовольствия, а следовательно, 

и численности населения. «В общем, - мог бы сказать 
фараон в свою защиту, представ пред богами, - крайнее 
неравенство в распределении доходов, из которого я из

влекал выгоду, погубило не так уж много .rrюдe1ur». 

РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ГОСПОДСТВУЮЩИМ 
И ПОДЧИНЕННЫМ НАСЕЛЕНИЯМИ 

Между абсолютно господствующим и подчиненным 
населениями при отсутствии средних классов устанавли

вается, таким образом, своего рода симбиоз, взаимное 
приспособление друг к другу. Неравенство в распределе
нии доходов приспособляется к перенаселению, и наобо
рот. В свою очередь сеньор, выданный богами на суд 
своим измученным поддан,ным, сказал ,бы: «Отбирая 
льви~Ную долю ,производимой ,вами ~nроlдукции, я ,онижаю 
ваш у.ров,е,НЬ жизни. Но, потре1бляя продукцию .вторичного 
и тр,етичного се1кторов, я у,величнваю оптимальную чи,с-
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Ле1:Itюсть насеJtення 11 в'1шу фактпческую численнос1ъ. 
Без меня определенное число из вас должно было бы 
погпбнуть, так 1<ак вы стrемплпсь бы достпчь более высо
кого :жизненного уровня, что возможно только ценою 

1уни1Чтожепия 1шсти людей, входящих ,в ~вашу 1чпслснность. 
Я обременяю вас, одновремеrшо облегчая это бремя и 
спасая самых слабых из вас». 

Эта речь не является полностью вымышленной. За
щитники роскоши в различные эпохи ссылались на то, 

Демограсрu
Уеское 

В1бленuе ... 
Р11с. 36- Дсмоr рnф11чсское д;шлс1111с II нсравснстr.ю до

ходоn 

что она ~позволяет занять много раGочпх рук. Еще п 
сегодня iJ3 мно:ючисле:нrных перенаселенных аграр1ных 

стра,нах ,общест,венный ,строй, приопосо1бпвшийся к ,нера
венс11ву в 1Ра1оп1ре.д,елении доходов, выдвпгая доводы (В 

свою защиту, нахо~ит себе оправда11-ше ,в ,самой этой 
приспособленности, даже если смысл прпвсдсшrоii выше 
защитительной речи выражается п пе столь ясно. 

Демографическое давление и неравенство n распре
делении приспосабливаютс51 друг к другу. Так же I{aI< в 
каком-либо городе с высокой плотностью населения вы
сота зданий увеличивается, особенно в центре, так п прп 
слишком многочисленном населении доходы имеют тен

денции к очень силыюii дифференциации ( см. рис. 36). 
На теорию о том, что стремлеппе к роскоши господ

ствующего населения создает дополнительную заня

тость, подчиненное население могло бы ответить, что 
потребление продукции вторичного пли третичного секто
ров, которое осуществляется господами (кружева, экипа
жи, зрелища), могло бы осуществляться всей массой 
населения, что очень просто обеспечило бы равенство в 
распределении доходов. Но такое распредС'ленис не мог-
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ло бы осуществляться само по себе. Потребности всей 
массы населения в продукции первичного сектора на

столько велики, что любое возможное повышение дохо
дов увеличивает потребление этой продукцип, сокращая, 
таким образом, оптимальное население и приводя к це
лому ряду диспропорций. 

Следовательно, подобные режимы пе предусматрива
ют существования каюос-либо средних классов. Этот 
симбиоз, это равновесие между господствующим и под
чиненным населениями было бы нарушено в С'лучае появ
ления достаточно многочисленного среднего класса. 

Появление такого класса в слаборазвитой стране затруд
нительно, так как средние классы непосредственно кон

курируют с ~беднейшими .классами 1в ,потреблении лроду1к
ц1ш первпчного сектора с его уменьшающейся продук
тивностыо; в этом отношении богатые классы могут боль
ше способствовать устранешrю трудностей. Даже в тol\I 
случае, когда доход богатого в 100 раз превышает доход 
бедного, оп не сможет потребить столь большое количе
ство калорий, которое было бы сопоставимо с величиной 
его дохода. Возможно, он сумеет потребить 20-кратное 
количество этих калорий (20 рационов) по сравнению с 
бедняком, но уж никак не больше. Между тем 20 чело
век, относящихся к среднему классу, имея вчетверо боль
ший доход, чем бедные, могут потребить каждый в от
дельности в три раза больше одного бедняка и погло
тить, таким образом, 60 рационов. 

Средние классы противостоят избыточной чпсленно
сти населения. В этой борьбе один нз ,проти.в,ю~ко,в должен 
быть у,стра1нен. Поэтому общество с высокой численно
етыо среднего класса имеет мальтузианс.кую ориентацию. 

Напротив, в перенаселенном обществе как господствую
щее, так и подчиненное населения заинтересованы в 

сведении к минимуму численности промежуточных клас

сов. 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ СОБСТВЕННИКА 

Слова, сказанные сеньором в свою защиту, одинаково 

«защищают» п породпвшпir его общественный строй. 
Сеньор оставш1ст каж.дому пз подданных мизерно мало. 

Без него ка:ждыi'I подл.авныii располагал бы большим, но 



при этом численность людей, участвующих в дележе 
произведенной продукции, была бы меньшей. 

Таким образом, соцпальная роль сеньора заключает
ся не только в том, что он выступает как :жандарм и во

ин, обеспечивающий внутренний порядок и защиту от 
внешнего врага, но также и в тоv1, что пм осуще~сТ1вляется 

така~е 1раопределение продуктов, при иютором на1селение 

может располагать большей числе.нностью. Это J3 усло
виях 1на1селения, 1Не регулирующего ювою rчпсле~нность, 

означает, что 1вмешательстiВо ~сеньора приводит к умень

шению числа людей, умирающих от г,олоtда. 
Осуществление какой-либо функции приводит к соз

данию соответствующего оrгана. Представитель господ
ствующего населения использует свою власть для полу

чения чрезмерно высокого вознагрюкденпя за выполнение 

им функции распределения, но смягчает до нскотоrоii 
степени свою нескромность тем, что пс посягает на ,1шз

нснный минимум своих подданных. 
Однако эта гак дорого оплачиваемая rюль распреде

лителя далеко не всегда выполняется надле:жащим обра
зом. Выполнение этой роли предполагает наличие нала
женной налогово(r системы, оставляющсii каж:дому пз 
подданных такое количество средств существоваrшя, 

которое обеспечпвало бы жизнешrыii мшrимум п даже 
несколько превосходило бы его. Между тем в дсiiствп
тельности, например при режиме королевскоii властн во 
Франции, налог распределялся настолы:о неправплыrо, 
что он уже сам по себе оказывал губитслыrос ВJшшшс. 

Кроме того, правители шrогда злоуrютрсблялп выво
зом национальных богатств, приподивншм к всс1>ма па
губным последствпям. Напримсr, в Росспп, когда цар
ский двор экспортировал пшеницу для прпобрl'Тсншт 
предметов роскоши, это r1риводпло к росту смсрпrостп в 

некоторых районах страны. По псчислсшrям, -сдс-ланньr;"vI 
Кантильоном и 1приведе~-нным у Кон:.r.плы1ю.1, Франция, 
оплачивая брюссель,с.кие кружева французским шам
па1нски,м, от1давала Бельгии продукцшо 16 ООО арпанон 
земли за продукцшо всего лпшь 01дного арпа1на. 

Хотя здесь речь идет не о продуктах питания нeprюii 
необходимости, этот расчет мож:но легко перt;вссти на 
язык человечесюrх жизней. Да п в наше время каждый 
роскошный автомобиль, прпобретасмый богачами 1в не
которых восточных стрзн, дошкен такж:е расс'viатривать-



ся с точ1<и зреiшя того kоличества челозеческих жизнеii, 
в которое он обходится. 

Будем, однако, исходить из факта существования 
указанной общественной фушщии. Традиционные споры 
о полезности роскоши основываются на недоразумении. 

Если роскошь наносит вред, то следует обвинять пе рос-
1юшь, а неравенство в распределении материальных благ 

и доходов. Но если это неизбежно, то ,следует еще иссле
довать характер пспользования этих доходов. Кантильон 
был первым из тех, кто заметил эту сторону проблемы. 
При этом замечательно не только то, что он с порази
тельной проницательностью указа 11 на важное значение 
направленности спроса, сделав это в ту эпоху, когда 

политическая экономия Е-ще только зарождалась, но так

же и то, что его выводы были преданы забвению. 
В самом деле, истинным присвоением является не 

присвоение земли или каких-либо других благ, а при
своение продуктов потребления. Именно в области по
требления осуществляется грабеж, и именно в потребле
нии следует искать причины гибели людей. Прудон 
должен был бы сказать: «Потребление-это кража». 

Достойный по1сле.дователь Ка,нтильона, Эффертц 1, 

который, о~днако же, по-шидимому, н,е знал о ,его суще
ствО1вании, говорил по этому пО1во~у ,следующее: 

«Когда мы потребляем блага, п,роизrводсТ1во которых 
требует земли, мы лишаем нам подо,бных возмож
ности насла.:ждаться земными радостями. Сострадатель
ные старики, строящие больницы для старых собак, гу
бят детей в самом истоке их жизни, владельцы роскош

ных конюшен - убийцы->. 
Кенэ и физиократы придерживались противополож

ного мнения. Наличие роскоши, говорили они, приводит 
к увеличению потребления nродукции, благоприятствуя, 
таким образом, развитию земледелия. По1ребление 
сельскохозяйственной продукцип увелпчивает то, что мы 
назвали бы земельной рентой, и способствует, таким 
образом, расширению капиталовложений в сельское 
хозяйство. 

Расхождение во взглядах этих двух великих зачина-

1 Основные его работы: Arbeit und Boden, 1888; К.ateschismus 
der Politischen CEconomik, Bonn, 1893; на французском языке: 
Travail et terre, 1894; Antagonismes economiques, Paris, 1906. 
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теле1"1 экономичсскоir 1 еории заслуживает серьез1iогu 
внимания, так как этот вопрос и в настоящее время 

сохранил актуальность для некоторых ~стран. Из этихд'вух 
точек зрения ~правильной являсТ1ся т~очка зрбния Ка1нтиль
она. Вместо непосредственного п~треблепия продуктов 
земли сеньор, окружая себя роскошью, передает эти 
продуюы для потреблсшrя другпм лпцам, которые без 
этого вообще не существовали бы. Цепы на зерно от 
этого не становятся ни Рыше, ни ниже, а условия разви

тия сельского хозшkтва не становятся более бла rоприят
нымп. Согласпмся даже с тем, что пепоtредствешrое 
потреблсппе продукции первпчпого сектора будет 1rоощ
рять землевладельца. Но будет ли, однако, этот земле
владелец производить достаточные капиталовложе

нпя? Он должен будет это сделать, говорит маркиз де 
Мирабо. «Хозяин, пе заделывающпii дыру в крыше сво
его амбара, является yбиiiцeii всего населенпя» 1• 

Не будучи в состоянии потребить весь cвoii доход, 
хороший хозяин-физиократ будет его пнвестировать, соз
давая, таким образом, новые источники богатства. Но 
что может заставить этого собствеrшика без конца уве
лнчивать свой доход, если ему не на что израсходовать 
получаемый им излишек? Забота о благе народа? Стрем
ление к увеличению численности населения? Совершенно 
ясно, что нищета неимущих порождается не собствен
ностью, как таковой, а характером потребления произ
веденной продукции. Но тот, кто владеет собственностью, 
тот и определяет характер потребления. Мирабо придер
живается патерналистского понимания роли собственни
ка, который не перестает вкладывать в землю все новые 
и новые средства для того, чтобы прокормить больше 
людей. Эта миссия, заслуживающая caмoii высокой оцен
ки, представляется, однако, слпшком «апостольской», 
чтобы она могла выполняться па протяжении длительно
го ,времени. Нее не могут ~быть «друзьями людей» 2, да и 
сам друг людей, маркиз де Мирабо, пе заходил в этой 
дружбе слишком далеко. 

Если бы не существовало никакой возможности по
треблять продукцию вторичного и третичного секторов, 

1 М i r а Ь е а u. Les economiqш~s. 1769. 
2 «Друг людей» ("L'Ami des Ноmmеs")-названне пронзвсдс1111я 

маркиза де Мнрабо.-При,и. ред. 
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то не были бы непрекращающиеся капиталовложения 
единственной остающейся возможностью? Не известны, 
однако, и такие правители, которые рассматривали бы 

увеличение численности своих подданных как самоцель. 

Господствующий класс всегда находил себе другие заня
тия, доста1вля~Вшие ему большие удоволыс11вия; взять, 
например, охоту - вид потребления, одинаково губи
тельный как для людей, так и дЛSJ дичи в связи с теми 
опустошениями, которые она приносит, и тем количеством 

земли, которое из-за нее остается неиспользованным. 

В ~каждый дан,ный момент !Времени уменьшение !Про
дуктивности приводит к снижению уопехоlВ ,в бо,рьбе с 
rтриродой. 

В самом деле, несмотря на очень высокую земельную 
р~пту, существовавшую при ре.:жим:е королевской власти 
во Франции, многие земли оставались невозделанными, 
потому что вкусы господствующего класса были подчине
ны соперничеству в нарядах, экипажах, духах и во всех 

тех новых видах потребностей, которые только могла 
придумать человеческая мысль, уже в ту пору отличав

шаяся изобретательностью. 
Таким образом, господствующий класс в условиях 

аграрного общества имеет три возможности использовать 
излишек своих доходов: с1) потребить их в форме средств 
существования, добываемых из природы; б) потребить 
их в форме человеческого труда; в) инвестировать их в 
целях создания новых средств существования. 

Первая форма использования является губительной 
для населения, она приводит к со1<ращению его числен

ности. Вторая форма несколько увеличивает численность 
населения, но увеличение это одномоментно. И только 
третья форма создает условия для постоянного роста 
населения, который, однако, постепенно замедляется при 
отсутствии технического прогресса. 

В эпоху Кюrгильона и физио1{~рато1в, ,к,огда незыбле
мость частной собственности имела значение догмы, не 
могло быть какого-либо иного решения этой проблемы. 
Однако в настоящее время в слаборазвитых странах, 
стоящих примерно на том же уровне развития, дело об
стоит совершенно иначе. Мы ознакомимся с этим несколь
ко дальше, после того как проследим логпческую и хро

нологическую последовательность развития форм господ
ства. 
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Гла'Ва 12 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ГОСПОДСТВО 

И ПАТЕРНАЛИЗМ: НАСТУПЛЕНИЕ 
ЧАСА МАЛЬТУСА 1 

Пожалуй, не было бы большого греха, еслп бы свя
щеннпкам разрешали отказывать в браке тем, кто нс 
может гарантировать, что пх детеii не придется кор

мить за счет прихода. 

Стюарт 

РЕАКЦИЯ ПОДДАННОГО 

Действительно ли следует умпож:ать чпсленность под
данных и скота? Хозяин проявляет определенную заботу 
в отношении скота и не дает ему возможностп размно

жаться, подчиняясь только законам природы, так как оп 

имеет представление о той предельной численности, кото
рая является оптимальноi'r, поскольку при се превышении 
продукция мяса, молока или шерсти начнет снижаться. 

Хозяин сознает, таким образом, необходимость пе только 
кормить животных и ухаживать за ними, оберегая пх от 
болезней, но также и ограничивать их размно:женпс. В то 
же время любому виду диких :животных никто из людей 
не мешает размножаться, подчиняясь одним лпшь зако

нам природы, если только это не наносит какого-либо 
ущерба. Об этом уже говорилось выше. 

Позицию, подобную поз1щии человека в отношсшш 
животных, мы обнаруживаем у господина в отношении 
подчиненного ему населения. Выше уже отмечалось, что 
чрезмерное увеличение численности свободных работни
ков ни у кого не вызывает серьезных опасений, но такая 
беззаботность предполагает абсолютное повиновение под
чиненного населения. Если подчшrенпое население ухо
дит от ,господина или ·стано.вится опа,сным, ,в ка1кой ·бы фор
ме это ~ни выражалось, ,позиция r·осподнна изменяет,ся. 

Если подати или повинности распределяются слиш
ком несправедливо и не снижаются при обработке маргп~ 

1 Имя Мальтуса, часто упомппающееся на страшщах этоf1 ющ
rи, используется для обозначения связанного с ним учения. 
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нальных земель, .подчиненное на,селение ух,одит 1в поисках 

какого-либо другого, более или менее постоянного источ
ника средств существования. Такими источниками .стано
вятся нищенство, бродяжничество, бандитизм и т. д. 
Избыточное население выступает в такие периоды под 
различными названиями: разбойничьих банд, бродяг, по
прошаек и т. д. Это подчиненное население становится 
опасным подобно тому, как становятся опасны:ми кроли
ки, если они покидают отведенные им места обитания и 
пожирают урожай. Господин, видя, что незыблемость его 
положения поставлена под угрозу, пытается восстано

вить прежнее равновесие или по крайней мере сократ~1ть 
потери. 

Первый путь заключается в том, чтобы вновь надеть 
на этих бег лец,О'в их 1пре:жнее рабочее ярмо. На
чиная со средневековья и кончая совсем недавними вре

менами, было принято бесчисленное количесrво мер, 
издано бесчисленное количество законов, вынесено бес
численное ,количество приговоров против нищенс11ва. Но 
все эти меры - наказания, каторжные работы и т. п. -
были в значительной мере тщетными, пока существовало 
перенаселение. Работники, покинувшие землю по приме
ру своих сеньоров, переселявшихся в города, или при

званные на военную службу, не легко соглашались вновь 
вернуться к прежним занятиям. Если они не находили 
себе места среди массы слуг и других лиц, роившихся 
вокруг богатых людеii, они предпочитали подбирать кро
хи, оставшиеся от пира богачей, вместо того чтобы тру
диться для их насыщения. Такое же явление наблюдается 
в настоящее время в крупных городах аграрных стран, 

где живут богачи. 
Позиция господина при этом остается такой же, как 

и пре,жде, то есть «популяционист.ской». Когда Ламо
рандьер (опять он!) и многие другие разра·батывали 
планы iВОЭ1враще.ния на з,емлю 1в,сех 'Паразитирующих и 

ведущих ,сомнительный образ жизни «дезертироlВ», их 
полуляционизм не до.пускал никаких уступок. Но ~когда 
оказалось, что эти люди ,представляют собой почти ·посто
янное и 'Не поддающее,ся сокращению бремя, возни·кла 
мысль о нео,бходи:мости ,сокраще.ния их числа. На,ступц
ло ,время цате,рнализма, 1п1робил ча·с Мальтrса. 
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КЛАССОВЫЙ ПАТЕРНАЛИЗМ 

Человеколюбивые устремления, чувство сострадания 
и социальная солидарность встречаются и среди пред

ставителей господствующего населения, причем обычно 
они вызываются при непосредственном соприкосновении 

со страданиями других. Когда страдающие достаточно 
удалены от глаз или их страдания не так уж: явственно 

заметны, они пс привлекают такого вппмания. Человек 
сострадает, сели он виюrт нужду слишком близко. При 
оценке различного рода актов благотворительности бы
вает очень трудно отделить благородные цели от всех 
прочих. Но каковы бы !IИ были движущпе силы, глубоко 
скрытые в человеческой душе, это не может нам поме
шать оцепить исторические факты. Введение после 1750 г. 
«Закона о бедных» в Англии предоставило нуждающим
ся некоторые права, как бы скромны они ни были. Это 
был критический момент. Таунсенд и даже Стюарт вы
ражают по этому поводу беспокойство: «Нацпи могут на 
протяжении некоторого времени увеличивать свою чис

ленность за пределы, соответствующие имеющимся сред

ствам существованпя, но при этом в такой же пропорции 
будут снижаться довольство и благосостояние наиболее 
обеспеченных» 1. 

Таупсенд выступает против применения закона о бед
ных и прИ~ветствует, так же как и Ламорандьер, возвра
щенпе этих <<лентяев» 1В условия поднсвольноii зшвпси
мости. Голод р~ассматривается им как могущсствсшrа5I 
движущая спла. Совершенно противоположной точкп 
зреrшя придержпвался Мальтус. Рассматривая законо
дательство о бедных как ррис1<0рбный, r1o ·пепреложныii 
факт, оп думает о том, как уменьшить это бремя нищеты. 
Если Таунсепд логиtrен, ·то и рассуждения Мальтуса не 
менее последователыrы. Власть к этому времепп утрати
ла свой абсолютный характер II для господствующего 
класса стало целесообразным, сели не необходимым, 
ограничить численность бедняков путем сокращения рож
даемости. 

Во Франции, где закона о бедных вообще не суще-

1 То w n s с n d. А dissertation on the poor laws (цитируется по 
юшге: S с h о е пе· Histoire de !а population fraщaise). 
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с.твовало, события развивались иначе. Из всех авторов, 
занимавшихся исследованием проблемы нищенства, ни 

один не высказал предложения об ограничении рождае
мости в целях уменьшения бедности. 

СЕМЬЯ 

Между тем именно ,в это время во Франции про
бил ча1с Мальтуса, если говорить о численности семьи, 
и зде,сь мы о.пять обнаружива,ем концепцию гослод
ст1ва: до тех пор ,пока отец •ссмсй,стrза обладал абсол,ют
ной властью и за,ста,влял ,с.вопх детей ра,ботать, эконо
мически целесообразно было иметь многочи1сле~нную 
семью. 

Семейный оптимум (с экономической точки зрения), 
то е,сть ,наиболее ·выгодное число детей, совпадает с мак
симумом, ,когда дети, никем и ,ничем ·не сдерживаемые, 

свободно бродяжничают, собпрая милостыню или воруя. 
Мы снова сталкиваемся здесь с ситуацией, в известном 
смысле сходной с той, которая возникает в условиях 
абсолютной власти в отношении свободных подданных. 
Здесь нет места понятию оптимума. Дети, растущие в 
таких: условиях, часто умирают, а те, которые выжива

ют, начинают помогать своим родителям, едва достигнув 

условно трудоспособного возраста, то есть 8 или 1 О лет 
( а может быть, и несколько меньшего). 

На несколько более высокой стадии самосознания 
родители худо-бедно, но все-таки кормят своих детей, 
которые хотя и обременяют их таким образом в течение 
нескольких лет, но с экономи{jеской точки зрения еще 
астаю'f!СЯ «рентабельными». Ничем не обладая, родите
ли не с,кл,о,нны J{ ,о,граниче~нию числе.шюсти авоег,о по

rомсТ~ва. 

Однако здесь уже могут возникнуть некоторая озабо
ченность, некоторые опасения по поводу чрезмерного рос

та семьи. Ситуация напоминает паложсние, приводящее 
к определению оптимума могущества. 

Ослабление отцовской власти изменяет позицию 
господина. Кроме того, подчиненный член семьи может 
превратиться в настоящее бремя, если детский труд за
прещен, если его использование не принято или если 

необходимо давать детям образование. Владение каким-
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i-шьудь имущесi'вом niншодит к еще большему сокра
щению семейного оптимума. И в той мере, в какой этот 
оптимум определяется только экономическими фактора. 
ми (а не религиозными, эмоциональными и т. д.), он 
снижается до двухдетной, однодетной, а то и вовсе без
детной семьи. 

Подобно идеальному ,со.бств,с,ннику Мирабо, отец се
мейст1ва может произ.водить непрерывные инвестиции. 
Но он может также наподобие ,сеньора XVIII ,века 
больше стре.мить,ся к удО1влетво·ре1нию в.се но1вых и новых 
потребностей, ·1шторые ,возникают бу1{,валыrо каж:дый 
день. 

Ребенок оказывается перед липом грозных соперни
ков, идет ли речь о деньгах, о времени или об интересах 
взрослых членов семьи. Очень многие авторы подчер
кивают тенденцию к сокращению числа детеii в семьях, 
которая обнаружилась к 1760-1770 гг. Пра этом одним 
из главных виновников сокращеншr чпслсшюстп населе

ния признается роскошь. 

Справедливо лп такое обвшrеr-шс? Не совсем. В са
мом деле, заменяя дстеii лакеями, богатый буржуа или 
знатный арпстократ создавали, по существу, дополни
тельные виды деятельностп (рабочие места). И посколь
ку занявший такое «рабочее место» дополнительный че
ловек, возможно, потреблял меньшее колпчество продук
ции первичных отраслей, чем ребенок, это молi:ет оказать
ся равнозначным демографическому выигрышу. Серф
воль (Cerfvol), считающий, что роскошь приводит к со
кращению численности населения, говорит: «Тот, кто 
имеет 20 слуг и ю1 одного ребенка, должен был бы иметь 
10 детей и 4 слуг», не замечая, что в условиях экономики, 
не обеспечивающей даже пропитаншт, «популяционист
скпм» было ·бы нменно пе.р,вос решение. 

КОЛОНИАЛИЗМ 

Колониализм при своем зарождении был связан в 
основном с торговлей. Речь шла об пзвлсчешш из новых 
территорий богатств, то есть различных видов продуктов, 
или даже людей. В отношении рабов поведение господи
на было очень жестоким и определялось отнюдь не забо
той об их численности, так как рынок рабов пополнялся 
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без тру да. Поскольку ценЬr, ho которым приобретались 
рабы, были крайне низкими, ничто не мешало обращать
ся с людьми хуже, чем с животными. 

Ни в Азии, ни в Африке вопрос о численности рабов 
не занимал сколько-нибудь значительно колониальные 
власти ни с какой точки зрения. Завоевание Алжира 
предусматривало оттеснение арабов на протяжении опре
деленного времени к югу, где, как предполагалось, они 

должны были «колонизировать пустыню». 
Не лучше обстояло дело в Черной Африке, где, осо

бенно в последние годы колониализма, прогрессирующее 
распространение сонной болезни или других причин по
вышенной смертности породило выражение «превра
титься в негра». 

На протяжении ХХ 'Века ,позиция гос,под изменила,сь 
в этом от1ношении п.ример.но та,к ж,е, ~как э·ю произошло 

в отношении классов в XVI I I веке. Две мировые войны 
привели к значительным сдвигам в этой области. Напри
мер, в Северной Африке до второй мировой войны фран
цузские власти проявляли полное безразличие к каким
либо формам учета численности населения. Для того 
чтобы проблема населения была поставлена достаточно 
четко и чтобы можно было сфор!v1улировать прогнозы, 
относящиеся ,к численности на,селения, и ~наметить ме

р~0п1риятия, кот,орые .можно ,было ,бы противопоста
вить его [1.редпюлагаемому росту, потребовалось ждать 
до 1947 г. 1 

Этот колониальный патернализм создает тот же маль
тузианский рефлекс, что и семейный или национальный 
патернализм: с того момента, когда подданные становят

ся бременем, увеличение их численности начинает вызы
вать беспокойство. Желательным становится ограниче
ние если не самой численности населения, то, во всяком 
случае, темпов его роста. При отсутствии подобных. огра
ничений в условиях колониального владычества неизбеж
ны взрывы, даже в том случае, если это владычество 

носит патерналистский характер. Те, кто не смог полу
чить достатоЧrное 1количес11во благ экономическим путем, 
неизбежно становятся на путь восстания. 

1 См.: J. С h е v а 1 i е r. Le proЬ!eme demographique nord-вfri
cain. Presses Universitaires de France. 
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Великое восстанrrе колопиалыrых народов, которое, 
как это внешне выглядит, возникло в силу поли1ических 

причин, в действительности представляет собой резуль
тат демографического давления 1• 

В МАСШТАБАХ ВСЕГО МИРА 

ЧуrвсТ1во международной солидарности п патсрпалп
стокие ,мальтузианские ~опасения нашли овое отражение 

также и ·в более шир,оких масштабах - 'В страхе псре.д 
1перепаселснпсм всего мира. Ila ч1шш1 с тех пор, как если 
не ПОЛИТIIЧССКОС, то, во всяком случи.с, торгоuо~ гuсподст-

1во западных ,госуlдарств потеряло свой абсолютный ха
рактер и ему па смену пришли различные формы помо
щи, до некоторой степепп напоминающие «законы о 
бедных», страх перед избытком нассленшr доюксrr (Jыл 
заrвладеть умами. 

В.полне логично, rчrго этот страх перед избытком на
селения раопространился прежде всеrо ,в самой богатой 
стране, то есть 'В США. Страх ~перед необхо~имостыо 
,прокормить нуждающиеся нар,оды или пере.д возм,о.ж

ностыо наступления та1юг~о момента, когда этпм нар,о

,дам ,прпдется усту1Пить ,ка,кос-то место в 1Предслах авопх 

обширных, п,очти неиспользуемых территорий, должен 
был с.пос~обс11во1вать появлению :мальтузианских настрое
ний. Позицию западных стран можно уподобить позиции 
~владельца за1мка, опокой1ю наблюдающего за ~повыше
нием рождаемости среди овоих фермеров и 1ра6очих, но 
опасающеrося у,величения численности бродяг и дру,гих 
лиц ·без определенных занятий, слоняющихся ·во1круг его 
1владепий. В не,ко-горых случаях такая ,позиция приобре
тает ,отталкивающие формы. Ч1,о,бы убедиться в этом, 
достатючно, например, ознакомиться с юшгой Фоrта 
«Путь к опасению», 1юторая посе.пла беспокойство средп 

1белых и воз1мущение среди красных. Мы еще ,вернемся 
,в дальнейшем ,к этому 1во,просу. 

Напротив, 1рабочий класс анг лосакоопских стран 
ооознал ,привилегированность своег.о положения на пла-

1 Советскому- читателю ясно, что здесь великое освободительное 
движение нароАов предстает в мальтузнанском освещении, вы

двига·ющем на первый план не экономические н политнческиР., а де
мографические причины.- П pu.1,i. ред. 
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нете: а1мери.канокий рабочий знает, что ею 1по1купатель
ная ,спюообность значительно 1Прввышает ,по1купательную 
опосо~бнюсть жителей Азии или \Даже Бвропы. При рав
ном распределении всех бла1г с,реди народО1в 1всеrо ,мира 
он 1гораздо больше потеряет, ,чем ~выиграет, ~аже если rn 
этот всоо~бщий раздел ~будут ~включены богатс'Гва Р,ок
феллера. 

Та1ким образо,м, классовая !Проблема стушr)вЫtвается 
или, 1вер~нее, ,перемещается, ста:rовясь ,пробле.мой •взаимо
отношений межtду нациями 1. 

выводы 

Мы 1м~ожсм следующим юбразо,м обобщить !Возмож
ные ~позиции .г,осподина 1в ,отношении подчинеююГ10 ему 

населения. 

Абсолютное господство, [lрИ 11юторо1м испО1ве.дуется 
уничтожение, если речь идет о «вредных» или ,бесполез
ных елементах, и безоr,О1вор~очный тюпуляционизм, ино.г
да смягчаемый ,1юнце~пцией 10\IIТи.мума, 11юпда имеются 
в ~Виду элементы, IJ{оторые могут ·быть ис,пользо1Ва.ны. 

Относительное господство, которое характеризуется 
стремлением •к ,ограничению численности, а 1в ~пределе -
к ОТiКазу от ,гос~подсТ1ва 1вою1бще, 1поаколы{у юно начинает 
тре601вать слиш1юм ,бюльших расхоД;о·в. 

1 Этот тезис автора - типичный пример буржуазной апологе
тики, пытающейся доказать исчезновение классовой борьбы в «еди
ном индустриальном обществе» и отвлечь пниманпе трудящихся ка~ 
питалистических стран от революционной борьбы за свое освобож
дение.- П рилt. ред. 



Г лаJВа 13 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

И МАКСИМАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Павлин распус1<ает хвост веером, 
Случай довершает остальное, 
Бог обосновывается внутри, 
А человек его подталкивает. 

Превер 

Бу,дем теперь исходить из 'ГО1Г~о, ч·ю ,мпн из ~важных 
фа)кт~арюш, 1ко·юрый mредпола1гался на1ми до сих пор 1пQ!чти 
неиз~менным, на самом деле претерпе~вает серьезные из

м~нения. Мы имее.м в виду 1уро1вень техники. Этот 
тер·мин, ,в достаточной ,мере раоплывчатый, ~ох1ватывает 
различные я1вления, 11ют,о,рые мо1гут 1быть с,rру1ппир,01Баны 
~в /Дiве категории: 1) искусство пр~0иЗ1в~одпть; 2) способ 
1потреблять. 

Любое техни~чес:кюе иэ1менение, любое ~011крытие ·в 0~б
ла1сти физики ~приводят .к изменению у,сл,01вий суще:ство
вания населения. Не станем задержишаться с са1м,ог:о на
'Чала на 1множест~ве ·Оlпределений 1прюиэв1QдительН'ости и 
проrр,е-оса. Исхюдя из да1н1ного ~на.ми rв 9-й ,гл. истол,к,ования 
термина «1пр~0дук,ция», буде,м считать, чтю технический 
прогресс наблюдается 1в 1юм случае, ,когда при о.rпюм и 
том же ·К!оличест,ве непосредсТlвенно или •косвенно отра

ботанных чаоов пр:оиз,В'одится ~большая ,прlQду~кция. 
Продолжительность ра6ОЧ(?ГО ~времени пре.дпола,гает

ся неиз·менной: это 1поз·в,олит ле~гче юбна•ружить rвлияние 
·пр1оизводительности тру,да. Значение ~продолжительно
сти ра6оче;rо 'Времени будет специально расс~мотрен,о !В 
17-Й IГЛ. 

Ч'Го ~касается ап1Qсоб.О1в потребления, то ~они обычно 
связаны с ха1рактер~ам 1пр~оиз1водсТ1ва. Одна1ю :ВJкусы и 
1~юда ·могут из·менить ·особенности ~потребления и без 
'Каких-либо изменений 1в 1Произ1водс11ве. Эти из,менения 
оказывают, ~как мы уже ,видели, значительное ,влищпте 

на усл,овия сущес11Iювания населенця, 
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МАКСИМАЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Технический прогресс прив·о.дит ,к у~величению 1ма-кси
.мально1го населения и по~вышает жизненный уровень. 
Так ка·к 1при этих усло1Виях каждый пр:оиз1в1одит большее 
,~оличесТ1в·о ,продукции и ее ~общий ю1бъем увеличИtвается, 
становится ,возможным с у:чеТ~ом необходимых ооциаль
ных ·ком~пенсаций обеспечить существювание большему 
ЧИСЛУ ЛИЦ. 

ЖL1 ?"ЗlitlblJ 
уроtзнь 

о р Р' Население 

Рис. 37 - Технический прогресс увеличивает максимальn 
ное население 

На 1рис. 37 ,кривая 11 ·выражает за~виси.мость ~величины 
пр,од:у~кции ,в расчете на душу населения от численности 

населения в исх,одной ,позиции. Отрезок МР со1011ветству
ет жизненному ,мюшмуму, а ОР - максимальному насе
лению. Технический 1про1гресс прИiводит ,к ,превращению 
~ри1вой 1 в ,кривую 2, 1кот,орая ,полностью располагается 
на,д ~кривой 1. То'Ч•Ка М ~перемещается •в М', и ,ма,кси
мально,му населению ооотшетс'I'вует уже ,отрезок ОР. 

Коnда крутизна к•рИ1вой ,в точке М не-велика (,в ,част
ности, ,при больших масси~вах субrмаргинальных земель 
или ~многочисленных субмар!Гинальных ,видах !деятель
ности), ~численность населения ,может )'iВеличиваться ~вы
сокими темпа,ми. 

На,при,мер, •перех,од ,от стадии ообирательс11ва к ста
дии 1в•озделывания земли прИ1водит 1к значительному уве

ли~чению численности людей, ,которые могут сущесТ~во
вать на данной территории. 

Здесь м,о.гут, юднапю, 1возникнуть нек·оторые 1возраже~ 
RИЯ. Предпол,ожим, что прюисх,одит 1переход ,от земледе· 
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лия 1к ж.ивотно·во,дству. Не у~меньшится ш1 пр~,-. этюм на
селение, котор~ое ,может 1пр,ожить на щанной территории? 
Стоимость 'Всей произ,веденной пр,оLдукции, 1пра•вда, 1возра
стает, ·пот,01му что 1 К1r ,мяса стоит больше, чем 15 кг зер
на, кот,орые 1он заменяет. Но ,ведь это ~кажущееся у~вели
чение, оно будет иметь смысл толыко ~в тюм случае, если 
численность людей сократится. Если же проtдукцию 
жи1вопюводс'tва распре.делить между ~прежним 1юличест-

1Вом людей, то они ~все ~погибнут от истощения. 
В с~вязи с этим нам следует условиться отнюсителыю 

понимания сл,о·ва «~прогресс» и 1Вьrра.жения «максИ1маль

ное на·селение». Максимальное на,селение-это не то фа,к
тичес,~ое население, ~которое, ~казалось ,бы, ,может суще
стваrвать ,при но:в,о,м уровне раэвития техники, а 'ГО наи

большее 1число людей, :кюторое можно 1пр,О1кормить при 
условии использования )всех пмеющпх,ся тсх11-шчесю1х 

знаний и разумного ра,спре,делснпя ,продукто!В. Так, за
мена земледелия живопюводствюм изменяет ха·рактер 

,потребления, причем ,в условиях ,перенаселенной терри
тории это изменение неблаr,о~приятно, а при очень силь
ном перенаселении ,оно ·может ~привести и ,к •гибели лю
дей 1• Но ведь цель здесь заключается в том, чтобы про
кормить возможно большее число людей. 

Население, численность 1ко'Гор,ого регулируется лишь 
законами ,прир,оды и 1ютор,ое вследст.вие это,г,о имеет 

тенденцию разрастаться, может сущест,венно сократить

ся ·в ,раз1мерах ·в результате 1ка·к,0~го-либо технического 
ново1введения, ·внедренного, ,конечно, совсем в других 

целях. Кантнльоп ( опять он!) утверждает, что числен
ность населения за,висит от er,o 01браза жизни. Эrот об
раз жизни 1В свою очередь 1пр,оистекает из уровня техни

чес·ких знаний, из «у1мения ,потреблять» и из 1нера1Венства 
доходо•в. Следовательно, для ,достижения максимальной 
численности населения необхо,димо ,обеспечить ·ра1вно-
1мерное распределение ·всех ресурсов, ~пр,оиЗtводить 1как 

~можно больше и потреблять ,как можно меньше. 
Даже •В условиях са,м,ой лриМИТПiВНОЙ Э,К'ОJ-ЮМИКИ, 

,когда х·озяйственная деятельность ,ограничивалась рам-

1 См. по этому поводу уже приводившуюся щштчу Томаса Мо
ра о кровожадных овцах п о трудностях, nозппкаnшпх в раз.тшч

ных странах в результате огораживания земель и отмены свобод
ного выпаса скота. 



ками семьи, «оi)крьrtйе» окотоводс'f)ва могло nрнвести 
к сокращению численности населения либо в результате 
смертности (пос1юльку определенное количество ,пище-
1вых 1калорий приносилось ,в жертву их качеству или 
определенным формам к,о~мфорта), либо в результате 
сокращения брако~в или рождаемости. 

ДОВОД ЛОШАДИ-ЛАКОМКИ 

Вот еще одно возражение, оспаривающее благ,0т,вор
ное ,влпяrше техничеокого прогресса. На этот раз речь 
идет не о средствах, дающих людям возможность увели

чивать размеры потребления, но о прогрессе способов 
производс'nва, выражающемся ,в увеличении количества 

произ·во\димой продукции. Эт,о - довод «лошади-лаком
ки» или «машины-гурмана». 

Пусть Пьер и Поль обрабатывают два ~гектара, про
из,водя вместе 20 единиц проду,кции, то есть по 1 О еди
ниц каждый. Таким образом, их благосостояние равно 
1 О, а продукция - 20. Технический прогресс, выражаю
щийся ·в использовании лошади в качестве тягловой 
силы, позшоляет одному человеку обработать уже не 
о~дин, а дiва гектара. Однако с,одержание. лошади требу
ет за-граты 7 единиц продукции. Пьер может справиться 
теперь с обработкой двух гектаров сам: используя ло
шадь, он ,всегда будет иметь свои 20 единиц ,вало,вой 
продукции. А та1к как на прокорм лошади он будет 
затра1чивать только 7 единиц, то ему останется 13. Пьер 
удо1вле11ворен: его доход стал выше, чем прежде, при 

старом способе. Но чrо стало с Полем? Поль теперь 
занимается юбработ,1юй лпшь менее плодородной земли 
на плато, ~куда лошадь не может добраться (но дело не 
в этО1м) и тще он производит ~всего 5 единиц продукции. 
Таким образ,ом, ,общая продукция, которой 1располагают 
два ,человека, ооста,вляет 18 единиц, а 1в среднем на 
одного приходится 9 единиц. Сле~до'вательпо, их общий 
жизненный уро1вень снизился. И если солидарные Пьер 
и Поль поровну делят свои доходы, они скоро начинают 
осознавать, Ч'Ю технический ,прО'rресс сделал их беднее. 
Подобное снижение жизненного уровня может даже вы
з1вать со,кращение 1численности населения. В случае с 
Пьером и Полем могут быть три исхода: или оба они 
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оессла1вiю 1по1rибнут ,от ·I'!Олода, ,вЫнужденньiе кормить 
авою лошадь, или ОТ/Кажутся от проклятья гу:бительно
r,о пр~огресса, или же, накт-~е.ц, более сильный Пьер оста
вит Поля умирать на erio беопл101д1юй земле 1. 

В связи с этим .возникает также ~вопрос о 1правиль-
1юсти iQIПределения :понятия техничео1юго пpio,rpecca 

~вообще. Следует ли, на1пример, очитать, что использ,01ва
ние лошади не есть техничеакий 1прогресс, поскольку ЭТiQ 

ПроВукцuя Проаукцuя 

Но.селение Наоеленuе 

Рис. 38 - Результат техничес1шх нововведений (прогресс 
или регресс) зависит от численности населения 

не :ттривюдит к у'iвеличению ~пр.одукции ,в расчете на о.д

но.го чело1в1ека? Это заключение не вполне 1вер1но. Бели ,бы 
Поля воо1бще 1:не ,сущес-твО1вало, а жизненный уро,ве.нь 
Пьера 1По,высился бы с 10 ,до 13 единиц, т1оrда напользо
вание лошади - несомненный п1porpeieic. Этот пример 
показывает нам, чrо лишь та или иная численность на:сс

ления может слу!)кить о.ри€.нтир101м •при ,сщенке ·какоrо-ли1бо 
ново:в,ведения ,с точки зрения er,o лрогрееси.вности. 

Вместо двух крИ1вых - проду,кции и жиз.пенноrо уров
ня, - ,раополож~н,ных одна над друг.ой, мы .видим две 
а1ере1крещивающиеся кривые ( с1м. рис. 38, 1пра,вая часть); 
вш·м~ожна также и ,другая фор:ма их ,перекрещи·вания 
( см. ,рис. 38, ле1вая часть), поскюльку некотюрые из тех
нических 1-ювшес11в опра1в~дывают себя лишь при доста
точной численности населения. 

Дrаво,д лошади-ла,к·омки, ,в общем, тождестшен 1до1ю
дам, ~возни1кающим ,при за,мене 1чел1о•века ~машиной, ,кото
рая 1осво6ождает е.гю не толмю !()Т работы (•ч'ОО •очень 
х,орошо), но и от оредс'!'lв пр,01Питания (1Ч'J)О wрайне не~при
Я'ГНО). Иными сл~о,ва1ми, с лошадью-ла•.комк,ой можно 

1 См. описанный у Гуру пример с неработающим буйволом. 
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сра~внить машину-гурмана, .к,отюрая ,потребляет ,какие

либо редкие 1виды сырьевых :материалов. Но 1В .дейс11ви
тельн0~сти ~конкуренция между машиной и челаве~ком 
в обла1сти 1П1отребления выглядит бол~ее опосредс'Т1ВО
ванной, а ~поэтому и ,возникающая 01Пао0ность не 
кажется ,столь очевидной, ка~к в пер,вом ,случае (,с ло
шадью). 

Ч1101бы не 1воз,вращаться ,вновь к примеру с л,оша,дью
ла,к,ом1юй, ·мы бу,дем ,в,о ,всех наших ~последующих рас
суждениях исх·о,дить из то·rо, что население ~всегда стре

мится ис~пользо,вать та,кие техничеакие сре.дс11ва, 1кют,арые 

Jюзнюляют ему 1раополагать наибольшей ,продукцией. 
Таким ,оlбразом, ·кривая, характеризующая продукцию, 
будет 1в не1ютор·ой ов,оей части совпадать с кривой 1, нrо 
никю,гда не сможет рас,п,ола1гаться ниже эт,ой ·кривой. 
Одна1к·о, если техническое ново1вве.дение, требующее для 
cвioero осущес'fiвления значительно1гю ,колиrчестtВа продук

ции 1пер,вич1-юг,о се,кrора, приведет к оа~кращепию числен

ности населения, •оно, с т,оч.ки зрения э·юго населения, 

не ·будет расаматри1ваться ,ка1к ,пр,о;rрессивное. 

выводы 

Принимая ,во 1впимание эти оюв~о~р1ки, мы ,може1м ска

зать, что технический пр•а~гресс ~всегда увеличи,вает 'Мак
симальную численность населения, т,о есть оп дает IВОЗ

·м.ожность данному населению ,повышать с.вой жизненный 
уро•вень и овюю ,численность. 

Речь з1десь, ,одна•к,о, идет лишь о ,возможности. Тех
нический npra.npecc ~может ~привести к небла·г,о,приятным 
социальным 1пюследствиям, 1влекущи:м за собою 001краще
ние ~численности населения. Но так случается дале~о не 
,всегда. Тем не ме-нее надо \Помнить ,об юдной огавор1ке, 
,касающейся возможных 01Щаленных последст,вий техни
,ческ,о,го ~прогресса. Мы уже ,г,о,в,орили 10 чем-то 1rюдобном, 
11югда ,обсуждали судьбу жи~вотных, истребляющих дан
ный им ·прир·о.д1ой «капитал». Техничес·кий 1пр•о1гресс мо
жет ,поз1в~олить людям затронуть 1ка1питал, пре.доста1влен

ный им ,прир~одой, и тем са1мы1м уготовить себе мрачные 
,дни. На у~м ~приходит пример с эрозией ,почвы. 



Глава 14 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС) БЕЗРАБОТИЦА 

И ЗАНЯТОСТЬ: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

Че ТJовечсство нс нашло еще вокруг себя какие-либо 
дрJ гие цивилиз~ции, которые могли бы снизойти до 
него 11 1н1зъяс1шть ему, что его ожидает 

Тейар де Шарден 

Влияние технического прогресса на занятость и без
работицу- это вопрос, ~вызывающий ,обычно юстрые э,мо
циональпые реакции; поэтому его очень 1вю1шо исследо

вать с абсолютным спокойствием, ,полностью отвлекшись 
от каких бы то ни было предубеждений, связанных с 
излишней аффекти~вностыо. 

ИСТОРИЧЕСl(Ий АСПЕl(Т 

Рассматриваемая ~проблема возникла JБместе с пояпз
лением первой же 1машины. Во ~время строительства 
однаrо храма некий из,01бретатель предложил Дио1кле
тиану использо~вать машину ~для 1подъема колонн. Д1юк
летиан отказался от нее, сказав: «Не мешайте мне 
на1кормить мелкий люд». Несмотря па ~всю е,вою ,про
греос1шность, Монтескье обвинял ,rзодяпые мельницы IJ3 

том, что они «лишпли рабочих их работы». 
В 1739 г. ,тз авоем весьма 1поучитслыюм «Трактат,с о 

политической морали» аббат Дюгэ !Выразился сле
дующим образом: «Он (государь) должен противиться 
всем изобретениям, благодаря 1ко-горым один человек 
оказывается способным заменить нескольких, тем самым 
лишая их работы и средств ,к лропитанию ... Он может 
х1валить и даже награждать тех, кто делает но1вые от

крытия в механике. Но если эти -открытия наносят 
ущерб беднякам, 1он должен довольст,ваваться тем, что 
воздает должное 1опособностям изобретателя, п реши-
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телыю бороrь~я t tем, чМ мoiket ,nривести 1'олько k 
Jвеличению числа неимущих и лентяев» 1• 

Внедрение ,машин в про1мышленность сопров,о.ждалось 
IВО Франции и ,в Англии энергичными !Протестами рабо
чих, поддержанных общественным мнением и даже ·мно
ГИ!МП ,предпринимателями. К!огда )Ка~кар после изобре
тения овоего станка 1в 1803 г. должен был 1по у~казанию 
mрефекта поехать 1в Париж, то он не знал, что его .ждет: 
nо,чести или арест. 

Враждебность (или страх) в отношении 1машин и 
связанно,ю с ними роста произвмительности постоянно 

1Возрождала1сь. Переход ,в 50-е гг. нашего столетия к 
а,вт,о~матизации ( сло1во, опособное оказывать ча,рующее 
дейст,вие на людей) поро!.дил надежды, но 1вместс с тем 
за,ставнл сжиматься многие сердца. Еще ,в 1962 г. в 
Бретани 'Крестьяне разрушили механизированную жи-
1вотн01водческую фер,му. 

В опециальных работах 'Часто приходится читать о 
том, ч·ю рост ,пр,оиз1вr0дительности дол.жен ~привести к 

сокращению ,численности работающих. 
Таким образом, ,по ,общему правилу, ходячее мнение 

сводится ,к следующему интуитивному тезису: «Техни
ческий про1гресс !Ведет на деле 1к сокращению не,обходи
мого (для производс-nва единицы про\/1.укции. - Ред.) 
числа 1раб,очих ,часО1в, а следО1вательно, и числа работаю
щих, если т,олыко 1продол.жительность рабочего времени 
каждого из них не сократится». 

ОПЫТ: ПЕРВЫЙ ОБЩИЙ ИТОГ 

Два столетия интенсивного использования машин 
позволяют на,м прибегнуть сеrодня ,к самому главному 
судье - к опыту. 

В наши ~дни ,во ~всех про,мышленн,о раз~витых странах 
численность активного населения намного выше, чем 

два сrолетия назад. После массов,оr,о распространения 
машин и 1в условиях очень ~возросшей произ1водительно
сти труда численность занятых стала значит,ельно 

,больше. 

1 D и g и е t. Institution d'un prince, 1750. 
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Ниже 1Приве,де1-rы приблизительные данные о фа·кти
чес1юй численности акти~вног,о населения ,в некот·орых 

странах ,в 1962 .г. и на·канупе Велик,ой Французской ре
волюции. (Страны взяты 1в с,01в·ре.менных границах.) 

А1{тивное население Активное занятое 
в 1789 г., населс1111е в 1962 г., 

тыс. человеr< тыс. человек 

Франция 13 ООО 19800 
Англия 5 500 23 500 
ФРГ 8700 27000 
Италия В 700 21 500 
Швейцария 750 2 500 
Бельгия 1 400 3 600 
Нидерланды 950 5 800 

Акти1вное население 1789 ,г. ~был,о исчис,леню ,прибли
женно ка,к по·ло,вина ~общей ,численности населения. Чис
ло занятых лиц 1в 1962 !Г. 1во 'всех ~перечисленных странах 
значительн10 ,превышает а1кти~вн,ое население ,в усло,виях 

не·машинной з1К!оно1мики. 
Остается ,посмотреть, наблюдается ли такой же рост 

,в 11юличест,ве отра1ботанных ,чел101ве1ю-часов. Часто ~дума
ют, что 1Пр~од,олжительность ра,бочеr,о ,времени зна,читель

но ооwратилась. Эт,о широко распр,остраненн~ое лредста:в
ление ~асновывается на данных ,о режиме раrботы про
,мышленных рабочих 1в ,период 1830-х ,гг. Меж~ду тем 
необходимо учитывать, ,чт,о эти люди, ~плохо ~пита·вшиеся 
и ,част,о болевшие, не 1в силах были эффективно работать 
на ,протяжении ·13 или 14 час,о,в. Они присуте11во1Вали на 
ра·боте ,все этю 1вре,мя, 1ю не могли дать больше, чем это 
было ,в,оз 1можно .при тех 2000 или 2300 ,кал., ,1юторые ~ани 
потребляли. В любом случае та,кое положение носило 
,временный хара1ктер и ютносилюсь к нез,на·чительному 
1меньшинс11ву. 

До настуюления индустриальной эпохи и 1В само,м ее 
на·чале даже «активные» люди испытывали сильный не

доста-го·к работы. Крестьяне, .даже если не ;ГОIВорить о 
безработице, .дли·вшейся ,все зимнее 1в1ремя, ·были лишены 
IВ'ОЗМОЖНОСТИ ИС[IОЛЬЗОIВать CIB•OIO рабочую силу, 'Как им 
этого хотелось ·бы. Единст.венным сущест,ве,н,ным средст-
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IВОМ соkраtцения iпtфок,о рас~пр~оttранепной неполной 
занятости я1влялась ,воэможн~ость ~пойти 1в домашнее ус
лужение. 

На1кануне Великой Французо1юй ревюлюции англий
ский агроном Юн:г 1в своем интереснейшем «Путешествии 
1во Францию» ,под,черки,вает перенаселенность боль,шин
с11ва районо·в т~отдашней Франции. Та1к же 01бст,ояло дело 
и 1в дру,гих .странах За1падной Е~врапы. За ис,ключением 
от.дельных сез·оно,в (жатва, обор ~винограда), овобюдные 
«ра1бо,чие ру,ки» ,всегда были ,в изобилии. Та,КJое же ,поло
жение наблюдал,ось 1в третично•м секторе. Пос.лушаем, 
'Ч'Ю ,го,ворит 1по Э'flому пошоду Мерсье: «Достаточно сту
пить но•rою на !Па·рижс1кую ,мост,овую, чтобы стюл,кнуться 
с целЫ1м полком 1клер1юв, 1приказчююв, секретарей, пи
сарей. Вас осаждает целая с,отня их, когда 1вам требует
ся 'Всего лишь один» 1• 

Можно утверждать, что общее ~число ;чаоо1в, отра
баты1вае,мых 1в насТ1оящее ,время 1в rпр,омышленно раз,ви
тых странах, значительно 1превышает этот же 1ПО1казатель 

в ,п~рио,д, 1предшесТ1во1вав.ший ~появлению ~машин. Это 
пер1вое ,о.пр,01вержение 'Раопр~остраненного ,предрассуд,ка 

подт.верж,дает,ся ,различ·ными фа,ктами (,по,чти mолной 
лик,видацией нищенст~Ва, значительным с,о~ращением лиц, 

работающих ,в качест,ве слуг, и т. д.), а та1кже наличием 
с1видетелей: ими ,я,вляются современные страны, еще не 
/ВЫШе,дшие из стадии а:rрарною раз,вития. Средний Во
СТ'ОК, Северная Африка и даже Южная Италия и По1р
тугалия страдают ,от зна"Чителыюго ,перенаселения. Так, 
по расчетам М. Секлани, перенаселенность в Египте 
достигает 50 % 2. 

Общестшенное .мнение ох,отно ,верит тому, ~что ·безрабо
тица предста,вляет собою я1вление, овойсТ1веннюе толь,ко 
[Iромышленно раввитым сТ1рана1м 3• Это убеждение, СО'дной 
стюроны, я1вляется результатом сильн101Го 1В1печатления, 

1Котороеюстал,ось от глубочайшею ,кризиса 1929-1935 гг., 
а с другой - вытекает из видимости, создаваемой ста
тистичес·кими данными. Дело 1в ~ом, ч~о 1в 'Промышленно 
раз1витых странах ,безработные ~получают ~пособия или 
[Ю !<!райней мере регист·рируются и учитываютс,я. В аг-

t L'11aЬitant dc la Guadeloupe, 1782. 
2 Population, 1962, juillet-septembre. 
з Речь идет о капиталистических стран.ах.- П рид ред. 



рарных же странах без,ра.~С51отица попрпnйлыl'd пазьi1ва~t-
1ся «окрытой безра,ботицей», потому что она 1не учитыва
ется и пе регистрируется. 

Сокращение применения детского тру,да та1кже долж
но 1быть пра·вилыю ~аомыслено. Сеп"'!одня дети ,в1ключают
ся ,в 1произ,в~о~rrтельпую работу зш:1,чптель'rю поз:днее, чем 
это было 1в 1780 ,r., 1ю оовремеппые детп песрс11в1шмо 
больше трудятся над [I,олучение,м юбраз,о[Вания. Эт,от 

Жuзненныu 
~робень 

о о р 

1950 

р о Население 

Рис. 39 - Технический прогресс прпвел к росту опти
мального 11аселе1шя 

труд ·пр~ста1вляет собою условие обеспечения ,в даль
нейше,м ,высокой ,пр,оиз1водительности и являетс,я 01юеоо 
~рода ученичество,м. 

Та1ким образо-м, общий и·юг .длительного раз1вития 
оо,вершенно нед'вусмысленпо 1гО1ворит о том, чrо технп

чеакий пр,огресс пюобще и ,применение машин 1В частно
сти привели ·к значителыюму р,осту ,1юличес11ва ,выпол

няемою труда. 

Если расаматривать хроничес,кую бс.зрабоrнцу ·ка1к 
,по·казатель, характеризующий этот ,процесс, 1'О ·можно 

считать, 'Ч'f!о эта фо1р1ма 1пе~ренаселен:ия исчезла. Пользу
ясь принятой нами терминологией, мы должны были бы 
оказать, чw технический прогресс ,uривел ·к у1величению 
~сштимального населения ( С'М. рис. 39). 

Однако э-ют по.1южительный юбщий итог не дает ос
но~вания делать \ВЫIВод о то.м, Ч'Ю технический протресс 
!Всегда ,бла,гоприятно оказывался на занятости. Тем бо
лее не может быть сделан вывод о том, что технический 
пpio1rpecc нююгда не ,привод.ил ,к с-окращению численно

сти ,отдельных .профессий или ~численности а,кти·вно•го 
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населения 1В отдельных регионах, отраслях и рай·онах. 
Поото1му 1в нашем исследовании 1мы ~должны ~выделить и 
отдельн•о рассматривать 1временн~ой (1по 1перио,да•м 1В1ре
мени), 1прюфессиональный (1по ~Видам деятельности) и 
терри-гориальный аспекты. 

ВРЕМЕННОй АСПЕКТ 

,В пер1вой ,пол,о,вине XIX 1Ве,ка ра,бочий ·класс очень 
страдал 1от нищеты и безработицы. Но, ~как уже было 
оказано, .ничто не подтверждает факта ухудшения ег.о 
,пол,01жения 1в дальнейшем. На 1пр,отяжении !ПериоLЦа с 
1820 тто 1825 :r. э·мигра.ция сельокого населения JВ города 
была достат,о,чню интенси~вной для ·юго, ,чтобы по'влечь 
за собою оокращение сельскоГtо населения на нес11юлько 
пр~о.цен1'01в. На·пра1вление эт,о,г,о .д1вижения дает осно,вание 
,полагать, ,чт,о нищета 1В ~еревне была более сильн,ой, че1м 
в ,городе. Но ,в 1горюде ,привычная нищета стан~о~вится 
более за1метнюй, ,более шо1кирующей. Единс-nвенное, что 
здесь ,можно ·было бы ,пред~п,оложить,- это то, что рост 
занятюсти не 1был д'остатачным для ,поглощения тот,о 
прироста населения, к,оторый ,происх,одил ш ~результате 

д'Остижений ~медицины. 
Примерно к 1840-1850 т,г. тяжесть нужды, висе,вшей 

нащ 1рабо·чи.м ,во Франции, немного уменьшилась. 
Ниже приведены .данные юб изменении тодо,вой зара

ботной платы ,в,о Франции, 1получснные на осно1ве ~мате
риал,оrв, содержащихся 1в наиболее солидных опециаль
ных работах 1• 

Здесь mриведены данные о 1rод01ной заработной lfIЛ~тe 
1ра16очих, соо11ветс11вующие фактичес11юй 1прод!олжитель
ности рабочего ,времени •в ,каждый из 1периодо1в за !Выче
том ,налогов. В та,блице не нашла отражения та реальная 
пrрибаrвка ,к эарmлате, rкотюрая получается :в результате 
со,кращения рабочеr,о ·времени или 1пред,оста1вления о,пла
ч:mваемых 1011пуе:1юв. Тем более не учтены 1в ней ,выплаты 

1 Salaires et cout de l'existence а diverses cpoqucs jusq1.1'en 1910 
(Основные статистические данные); Salaires et pouvoir d'achat des ouv
riers et des f onct.ionпnircs rпtre les clel1X gнcrres (А. S n 1.1 v у et 
Р. D ер о i d, 1940), "Joшnal de !а Sociblc йс St.atistiq1.1c de Paris'' 
( G. М а I i g п а с, 2 trime~trc 1951), n также бrмсс rюзд1111е собст
венные JJCC.rICДOШ!HШl Пl3TOfHI. 
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1 

Стоимость I Номииалы"я заработ-1 По1,упательная спо-
Годы жизни ная плата собность 

1810 100 100 100 
1820 108 105 97,2 
1830 113 110 97,3 
1840 115,5 117 101,3 
1850 115,5 124,5 107,5 
1860 129 146 113 
1870 139 173 124,5 
1880 148,5 200 135 
1890 139 224 161 
1900 135 244 181 
1910 140,5 268 191 
1920 531 965 182 

- -,-без со- с соцпаль- без со- С СОЦ!{• 

циалыrоrо IIЫM циального альным 

обеспе- о бес пе- обе с пе- обеспе•1е-
чения чешrем четт нием 

1930 840 1 820 1 983 216 236 
1939 1 036 2 642 2 965 255 286 
1950 18 800 24300 45 500 183 242 
1962 25800 107 900 149 300 301 417 

в овязи ·с несчастными случаями на работе, 11юторые на
чали :пр~оиз,водиться с 11900 1г. 

По~купательная апюсобность начинает 11ю1вышаться 
с 1840 1г. или, .может ~быть, с 1850 ·г. Показатели не на
с·юлыю надежны, ч·юбы .можно бьшо точно установить 
Э'{)ОТ 1мо·мент. Но ,во -всююм случае, ~"вполне ,че11~0 ,выде
ляются ,д~ва этапа: снижение или сохранение неиз,мешю

го жизнею-юг,о ур~овня, а затем его значительное 111о·выше

ние. Следует доба1вить также, что ,показатели стоиrм·ости 
жизни ·относятся 1гла1вным образ,ом 1К ,пр,оду~кции ,перrвич
но·r.о сектора и ~ч·ю если бы 1в авое ~время 1в расчет 1были 
·бы ,включены ,данные о пр,0,дукции 1в"f!орично1Го секrора 
(1вел.осипеды, железнодорюжный транс~rюрт, нейлон 
и т. д.), то повышение 1поку~пательной с~пос,обности оrка
за.лось ~бы ,более ,выраженным 1• 

Если ,бы число рабочих ·мест уменьшалось, 'ГО ·в усло
виях ов,о6одного действия рыночного ,механизма давле-

1 Ж. Ф у р а ст ь е (J. Fourastie) показал это n своих ннтерсс
lIЫх работах. 
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ние, оказываемое численностью людей, не имеющих 
ра1бюты, не дало бы зара,ботн,ой ,плате повышаться. 
В ~ругих европейских странах Э'ГО 1Высту1пает еще ,более 
чет1ко,, че,м 1В'о Франции. Из ,фа,кта у~величения rчисленно
сти населения в тру~.д,оопоообнюм 1вюз,расте ,мо,жн,о сделать 
,вывод о 'ГОМ, что :числ,о рабо1чих ~мест ,до 1850 1г. ,в,озра
стало ,медленно (~очень медленно), а ,после это~гю стало 
возрастать ,быстрее. 

Рпс. 40- Заработная плата и стоимость жиз1111 во Фrан
ции начиная с 1800 г. 

Сейчас мы 0~:г,ран11чиваемся только наблюдением, 
·констатацией фа·к'Гlов. Объяснение же их будет дано 
неакольк~о дальше. 

Доба·вим, Ч'ГО эмиnра.ция из 1пр,омышленно раз~витых 
стран ,в на1пра1влении Навою Овета ,почти прекратилась 
после пер1в~0й мировой 1войны (а 1в,о Франции гораздо 
раньше из-за недостаточной численности населения) и 
что миграционные ,потоки после ,второй 'Мировой fюйны 
п•рио~брели ,даже •обратное на,правление. 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

До ,в,ойны, даже сразу ,после окончания сильнейшего 
,кризиса 1929 r., общественное ,мнение сводилось к убеж
дению, что Бвропа страдает одним из 1вид01в перенасе-
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ления, 1выражающrrмся ,в неполной занят,ости. Когда 
Гитлер ~приписывал безработицу 1в Германии Версаль
скюму 1д0~го~вору и потере 1юлоний, он находил ~вполне 
согласную с ним аудит,орию даже среди ан,глийских и 
французоких 1демократ1Q1в. Э'fio 1мнение 1пр~одолжало су
щесТlво,вать и ,в mер~вые ~годы ,вт,ор,ой мир,ов,ой ,в,ойны. 

Позднее 1мы у~видим, ,ка,кую огромную юшибку д,Оlпустили 
Моргентау и американцы 'В отношении Германии. Самые 
ис~кушенные у~мы считали, rчт,о Бвр,опе угрожает гигант
ская ,без,работица. 

Мальтузианские настроения насrоль,ко у1юренил11сь, 
что, когда ФРГ ,постепенно ,нашла за,нятпс для 1Мил
лио1-юв беженцев в пределах :авоей ,сократIIrвшейся тер
риторшr, это было во,спринято как «1нсмсщкос чу
до». Эт,о так .называемое чудо ,сопро1вождало,сь другпмн 
«чудесами». Таю1е же кажущиеся чудеса пропзо
шли ,в Австрии, Италип, Нидерландах, lil,вейцаршr, 
.Японии. 

Ниже приве~дены оценки 'Числешюсти фа,ктпчески за
НЯ'fiОГО населения 1в 1939 и 1в 1962 irr. 

1939 r. 1962 r. 

ФРГ 19 700 27 ООО 
Англпя 19 800 23 500 
Италия 17 500 21 500 
Нидерланды З 500 4 800 
Швейцария 1 950 2 500 
Япония 33 900 49 500 
США 51 ООО 70 ООО 

Та1~ой значительный рост занятости на mротяжении 
меньше чем одного поколения не был результатом низ-
1юй [llр~оиз·водительности. На1проти~в, он связан с очень 
сильным 1poc'D01M 1произ,водительности 11 до пс-которой 

степени ,был достилнут именно благодаря это.му росту. 
Как [Iра1вил,о, наибольший рост ~числа занятых наблю
дался именно 1в тех странах, 1в к,оторых ,произ·в.одитель

ность труда в расчете на одного чеJ11Овека ,возросл'1 

больше ,всего. 
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измЕнЕни.я зАнятости в ПРОФЕСсионАльноМ 
И В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ АСПЕКТАХ 

Наблюдение изменений ,в 1профессионально1м и ,в тер
риториально,м аспектах приводпт к самым различным 

вЫ1в,о~да1м: юбщий р·ост числа .занятых 1пр,о-исходит !При 
частпчном eiro оокращенпп 1по ,отдельным ~профессиям и 
по отдельным ~районам. 

По,с1юль1ку профессиональ,ная .миграция в на.пра,вле
нии третичною ,сектора, на которую ·у~казали :Коли.и 
:Кларк и Фурастье, стала обще.признанным факт.ом, мы 
не будем опециально оста·навливаться ,на ,процессе со,к,ра
щения численности се.11ьскохозяйств,снното ~населения. Во 
tIЗторнчном же сскто,ре ,наблюдаются нзмс1-юния самого 
различного характера. Нпже ~приведены данные о числен
ности занятых 1в пе.1юторых ,отраслях э1<.01-юмюш Фран
ции 1 (1906 ~г. принят за 100): 

11906 ,., 1926 ,. , 1931 ,. , 1954 с. 

Отрасли, затронутые техническим 100 135 161 250 
прогрессом в малой степени 
Строительство 100 135 161 250 
Производство тканей 100 69 65 35 
Переплетные работы 100 94 99 35 

Отрасли, затронутые техническим 

прогрессом в большей степени 
Металлообработка 100 182 189 228 
Полиграфическая промышленность 100 137 151 174 

Наибольший технический прогресс имел место •в от
раслях, занимающихся ~обработкой металлюв; числен
нюсть занятых 1в ~этих отраслях ,в,озр,осла очень сильно. 

На·пр,отив, 1В произ,в~о.дстве тканей и ,в ~переплетном деле, 
где усл'()!ВИЯ оста1вались ,менее благ.оприятными, наблю
далось сю,:к;раще~ние численности занятых. 

Одна11ю ета закономерность не носит 1все0~бщс.,10 ха
рактера. Та1к, неомотря на то что 'В с11роительстве техни
ческий npioгpecc был нЕ:.значительным, но 1пютребности в 
рабочей силе оста1вались ~весьма большими, о'I'мечался 

1 Данные переписи 1936 г. были искажены кризисом, а данные 
1946 г.- экстраорд1111арным11 обстоятельствами. 
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бч~нь сйльный рост 1числа занятых. Точно так же значи
тельно ,возрастает число занятых в третичном секторе 

(1пари1к:махеракие, тор1rт0~вля, 1r,осударс11венпые учрежде
ния и т. д.), rде технический 1Прюгресс рашен пулю, если 
вообще не я,вляется ~величиной отрицательной. Единст
венная ценность та1когю общего наблюдения за~ключает
ся 1в 'I'OM, ч·ю оно 1поз,воляет у~видеть сложность исследуе

,мой проблемы, ,пр~отивоположную па1пра·вленн1ость раз
личных ,дейс11вующих фа1к11ор,01в. 

Не менее слож:ным предста1вляется террит~ориальный 
аопект проблемы. Оо1юращение численности населения в 
сельских местностях доста'flочно ~очевидно, но са,м по 

себе этот ,процесс ючень осложняется тем обстюятельст
вом, 1что технический ,прогресс лишь 1один из целого ряда 
участ,вующих здесь факторО1в, ~причем дейст1вующий 
лишь 10,посрмсТ1ВЮ/В8ННО. 

В целом создается 1впечат лен:ие, 1что 1в каждой о~пре
деленн~ой отрасли технический 'Прогресс на ,пер,в'ой ста
дии 1прИ1вюдит к увеличению численности занятых, а 

затем вызывает ее со11{1ращение. Причем следует •по1мннть, 
ч·ю шее это ,протекает на фоне 1беопреры1вно1го ,появлениq 
новых отраслей и 1видО1в деятельности. 

Но остается еще объяснить, при помощи ка1юго ме
хани31ма технический 1п1рогресс 1при~вадит ,в ,общем случае 
к ушел:и~чению занятости и 1ка1кие исключения сущеС'гвуют 

из ~этюго ,пра1вила. 



t Л а ,В а lb 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ЗАНЯТОСТЬ: 
АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Кто не работает, да не ест. 

Поок,ольку рассматриваемый ,в.опрос не ·нознИ~кает 1в 
условиях плано,вrой с~оциалистичесюой :Э·юоно,мики или 
если и вrазни·кает, то 1в оавер,шенно .дру1гюй фор1ме, ,мы 

будем касаться 1В наших рассуждениях ·юль·1ю ка,пита
листической е1кюн0~ми1ки. 

Речь здесь идет о том, чтобы установить, 1Приво~дит 
ли (или 1мо,жет ли ,привести) те.хнический ,прогресс к 
оокращению оптимальнО!r~о населения. Если д.101в1о~ы о 
,в1оз.можности юсущеет1вления ·проиэнодс11венно,го ~процесса 

одним «нажатием ююп1ки» имеют ~под ообой реальную 
,поЧ'ву, 110 техничеокий ,пр·огресс будет !Все ·больше с.опро
•воЖ:даться сужением ·числа лиц, 1ютюрые сумеют юбеспе
чить себе более 1выоакий жизненный уровень. Или, 'ЧТО 
т,очнее, с-лремление ,к ,д,остижению ,максимально IВЫООК{)IГ.О 

жизненно·ло уровня ,привело ·бы ·к сюкращению численно
сти людей, 1поскюльку часть их ~оказалась 1бы 1В некото
ром роде излишней и ,даже наносящей ущерб осталь
НЫIМ. 

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ 

Произ·водительность oдн0trio ,человека или группы лю
дей ~выражается ура1внением: 

р 

Р=т' 

где Р- проду~кция, Т-1время, затраченное на ее ,пр·о
из1всщст,во. Если р увеличивается, т,о эт,о ·означает или 
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увеюt,чеt-ше Р, ч1:ю прnво,дит к nовЫillепшо олагосо~tоя
ния, или же у~меньшение Т, 1что шыражается 1в ,появлении 
без•работицы или ушеличении ,времени д~осуга. 

Этю mростое ура1внение, если х,отите, дает основание 
для с1оциального ,подхода. У Т~ого, кто наблюдает техни
ческий ~прогресс 1в 1ш1юй-либо ~Отрасли, создается ,впе
чатление, что Р-1велпч:ш1а 1постояппая, а Т- перемен
ная. Эrо предста,вление ле~лко объясняется 1в услю1виях 
рыночнюй э11юномики, в 1ко·горюй ,вселда есть трудности 
с реализацией 1проду1кции, и поэ'Гому чисто интуитивно 
на,прашивается ВЫJвод об уменьшении именно Т, и э-rо 
тем более ~кажется убмительным, ,что та,:1юй х,од ~дел 
,поз1волил •бы ,отчасти ,восстановить существо1Ва~nшее 
,прежде ~ршвновесие: результат, который виден каж~д.ому. 
У,величение Р, наоборот, •потрясает ,всю экономику, ре
зультаты же ег,о не ,бросаются 1в глаза. 

Кр,о,ме того, 1воз1можны и такпе случаи, когда пр1одук
ция увели~чИJвается не в расоматриваемой ~отрасли, а в 
д,ругих отраслях, чт,о авязано с перемещением покупа

телы-юй способности, а также работников 1в ,каком-то 
новом на,пра,влении. 

Так пли иначе, но разум гораздо ,проще 1вооприппмает 
001кращение Т, при 1которо1м -сохраняется ,прежнее ~поло
жение и не шр~оисходит ника,ких на~рушений, если 1выс!Во
б~оди,вшееся 1вре~мя ра1ююмерно распределяется между 
,всеми инди,видуу,ма,ми и ,прпнимает фtор~му досуга. 

Прежде чем 1расомотреть 'В самом общем ви:де, tПрп 
,ка1ких усло1виях происх1одит увеличенпе Р или уменьше
ние Т, обратимся 1к простейшей 1модели. 

ПРОСТЕйША.Я МОДЕЛЬ 

Модели, котюрые Маркс 10•1шергал, называя их «ро
бинзонада1ми» 1, те~м не ,менее очень •полезны для того, 
что1бы уло·вить ,принцип дейстшия ,определеююго меха· 

1 К Маркс отвергал «робинзона)I.у» КШ{ модель общества, 110 

не как упрощенную схему, позволяющую «уловить пршщнп дейст

вия определенного механизма», о которой здесь идет речь. Более 
того, :К Маркс сам пользовался таю1ми схемами. Например, пока
вывая, что истинная природа стоимости в буржуазном обществе 
затушевывается «мпстицизмом товарного мира», он пш11ет· «Так как 
поJ111тичес1<ая экономия любит робинзонады, то представим себе, 

246 



низ,ма и описать его, ос,оqенно 1В тех случаях, 'Когда та. 
кие IМОtДели применяются для исслед,01вания 1пр,облем 

00.ЦИОЛ'ОГИЧеdКО!f~О хара·ктера. 

Пусть Пьер и !Поль потерпели ,кораблекрушение и 
оказались на небольшом окалисто.м ,о,стрО1ве. Они ,Мо,гут 
,п,оддержи~вать овое существ,о,вание рыбной ла~влей. Но 

э-гой .пищи им едrва х,ватает для обеспечения жизненною 
минимума. Они не ,в состоянии добыть ~больше, так как 
места, удобные для рыбной ловли, очень ограниченны. 
Им и та1к 1прих,одится ра6отать целый день, ,отдаrвая тру
·ду все авое ~время. 

Но 1вот наступил технический ~прогресс. К чему он 
,ведет? Произойдет ли у,величение Р или у~меньшение Т? 
Все ,будет за1висеть ют характера эт,ог,о ,прог,ресса. Здесь 
1В1Qз·м,ожны три случая: 

1. Пьер изобретает новый способ л~о1вли, поз1воляющий 
у,двоить д,Оlбычу рыбы на 1прежних ·местах ее л·овли. 
Пь~р и Поль •оба ~продолжают работать и ~отныне пол
ностью юlбеопечены !Пищей. При этом Р 11юз·растет, а 
Т ~останется неизменным. Работ,ой по-:прежнему заняты 
~вое, и, 1воз·м,ожно, нашлось бы ~место и для троих или 
щаже для еще ,большего rчисла ·ра,ботник·о1в (,при усло,вии, 
что наrчнут э1Каплуати1р10rваться менее уд,обные для л,о,вли 
рыбы ,места, теперь ста,вшие «рентабельными»). 

2. Пьер из1обретает но.вый опособ Л,ОIВЛИ, IПОЗ,ВОЛЯЮЩИЙ 
одн01му спра,виться в течение дня с лО1вом не.обходИtмой 
для жизни рыбы на ,привычных и наиболее уд,обных 
1местах (1Все ~астальные места при 1э-гом 1По-1прежнем} 
остаются ·«нерента~бельными»). Это 1приведет 1К т,ому, ~что 
либо Пьер и Поль ,будут работать не.полный день, либо 
Пьер, ~более сильный, ~чем Поль, 1прог,онит ,последнего с 
осТ~р1о~ва и ,бу,дет жить один, mитаясь ..лучше, чем прежде. 
В ю~боих случаях Р юстается неиз·менным, а Т у~мень,ша
ется. В 1Пер1вом случае ,возникает феномен не.полной за
нятости Пьера и Поля ( если о.ни не обе~с~печены i!ЮЛ
ностью IПИЩеЙ, нельзя lf10!В'ОРИТЬ ю добр·ОIВОЛЬНОМ ,дrосу,ге). 

прежде всего, Роб1шзона на его острове». И далее: «Вес от110шс
ния между Робннзоном и вещами, составляющими его са~rодсль
ное богатство, настолько П'Росты и прозрачны, что даже r. Макс 
Вирт сумел бы урnзуметь их без особого 11апряжен11я у:-.н1. И все 
же в них уже зш<лючшотся вrс rуществснныс опрсдем1111н сто

нмостн» (К. Мар к с II Ф. Э II гс JI ь с. Соч,шстщ т. 23, с. 86-87) .
П реи,~. ред. 
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В.о 1вт,()lро1м случае 1в~место д1вух работающих остается 
'ОДИН. 

3. ОLП.на,ко п·ол~ожение Поля небезнадежно. Здесь :мо
гут ·возникнуть 1.д1ве ~возможности: а) Пьер 1пред~оста1вляет 
Полю л,о,вить ,всю рь~бу ~о,днаму и за·бирает у него поло
вину уло1ва. Положение Поля с т,очки зрения работы и 
~пищи ,остается та,ким же, ч·ю и 1прежде, а Пьер ,получа
ет ,возМ~ожность ,с1вободно располататъ овоим 1времене:м 
или .занятьс.я 1ка11юй-либо друг,ой ~работой; б) Пьер про
должает заниматься рьrбной л,авлей, но использует Поля 
аз .качесТlве слуги, ,поручает ему строить для себя до~м 
и т. ,д. В э·юм 1слу1чае '()!ПЯТЬ работают IД\В~ое 1в результате 
тюго, что п1отребление Пьера-с,обс11венни~ка стало менее 
·«на ту~р а.ль н ым ». 

В этой са1м1ой nрост,ой ~модели содержится зародыш 
JЗсей теории прогресса и занятости: а) !Прогресс может 
привести к 1величению или сокращению занятости 1в за

,висимости от dвоей формы; ,б) ее.ли он неблаnоотриятен, 
'f!O и:ЗJменение ха1рактера :потр~бления ·в на,пра1влении, 
удаляющем его от «нату1рально~го», .м,о:жет 1в~осстано1вить 

,полную заня'f!ость и даже прwвести к у~величению ,числа 

работающих. 
ОбратИ1вшись теперь ,к нашей 1к1он:цепции 1О1Птимально

го на·селения, 1мы у~вщди1м, rчro увеличение ~оптимального 

населения означает, rч'fio 1п~ре.;щочтение ~атдано решению 

об у~величении Р; у,меньшение же оптима.льного населе
ния ,буLдет на,блюдать·ся 1при тенденции к оокращению Т 
(,безра~ботица или р~ост овободно·го ,времени). 

ПРОГРЕСС В КАКОМ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОМ 

ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

~огда ,мы ·r~о,ворим о ,ка1юм-либо .виде деятельности, 
то не обязательно имеем 1в ~виду ,определенный род за
нятий. ОбрабоТJка .земли для 1пр~0из,.вюдс11ва 1пр,одукто.в 
питания может предполатать оотрудничество зе·мле:дель

ца и ,пастуха. Сущест,венно .здесь т,о, 1ч-го изменения 
!Внутри ~этО1rо ·к,оллекти~вн1О1г,о ~вида .деятельности происх,о

~ят 1без социальных пот,рясений и не требуют болезнен
ной перестройки. И наоборот, когда мы говорим о ка
кой-либо продукции, то имеем в виду однородную про1 
дукцию. 
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Вернемся к нашеfr схеме ,оптимального населения 
(рис. 4Jl): .ась а·бсцисс служит ~для данных 10 численно
сти ,на,селения, а ось ординат - для данных о его бла

госостоянии. При исходном уровне техники получаем 
к.ри~вую 1; при ,более выоо1юм - ,кривую 2, целююм рас
положенную над юри1вой 1. При 'Э'ЮМ 1мо1rут ·быть 1д~ва 
1варианта ,раоположения - левое (~возрастающий ,опти
мум) или 1пра1вое (снижающийся ~аптимум). Если ,бы рост 
1проду,кции не за1висел от ,числа людей, то ,все орtдинаты 

Среоняя 
nрооукцuя 

о р 

Среоняя 
nроа~кцuя 

Р Население О р р Наовленuв 

Рис. 41 - Технический прогресс ведет к увеличению или 
сокращению оптимального населения 

кр ив1ой 2 были бы п1р01порциональны ооот1ветсТ1вующим 
ордината1м ~кривой 1 и ~01Птиму~м ,в эт,о,м случае юставался 
бы неиз1меннЫ1м. 

Надо, сле.Д<овательн~о, знать, ·блаrю1приятстJВует ли про
гресс р,осту 1численн·ости населения или нет, ~окажет,ся ли 

,касательная ~в т,01ч•ке т, которая примет mюло*.ение т 1 , 

на ·восходящем или нисходящем ,отрезке 1к_рилюй. 
Бели аптИJмальное население у~величи~вается ( см. ле

•вый 1графИ1к), люди ,могут леrпю изшлечь 1пользу из техни
чес:юоrо 1пр,огресса: число ,ра6очих мест ,возрастает ОДНI()· 
,временно с 1павышением жизненнwо ур,01вн,я. И наоборот, 
оо·кращение 01Птимальнюrю населения ·при~водит к 1Обра
Эtаванию «избытка» людей, занятость 1юrорых ~может 
~быть ·о·беопе~чена толыю за счет снижения жизненного 
уровня остальных; 1пра1вда, и 1в Э'ЮМ случае он 1все-та1ки 

остается более ,высоким, чем 1пер1в~0на1чальный ур,авень. 
На рис. 42 оптимум снизился с ОР до OQ, но средний 

жизненный уровень РМ' остается ,все еще выше, чем 
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.npe}kпиfr ур.овень РМ. Теоретически сущес11вуёт 1вdз,МоЖ
ность обеопечить ~всем 1пр,оизводителям ОР более !Высо
кий жизненный У'Р'°'вень, ~чем прежде. Это ·может быть 
осущесr1влено 1в условиях коллективной э1к~оr-юмики. Но 

Среоняя 
nроВукцuя 

о Q р Наоеленuе 

Рис. 42- Сокращение оптпмального п~ссле1111я п повы-
шение уровня жиз1111 

в услrО1виях рыночной з1к~ономики стремление достигнуть 
~возможно ·более ·высо,к,ого жизненного уровня может при
/Вести к пюя1влению избыточного населения. 

ИНТЕНСИВНЫЙ И ЭI(СТЕНСИВНЫй ПРОГРЕСС 

.Прогресс может «возвышать» либо человека, лпбо 
природу, что приводит к уменьшению или ув~личешrю 

численности населения. Это различие, по-видимому, со
ответствует различию в понятиях экстенсивного и интен

сивного прогресса. 

Возьм.ем в качестве примера обрабатываемую 
землю. 

Если совершенствование сельскохозяйсТ~веН'ного ин-
1вентаря и машин или даже одной только организации 
,производства поз1воляет 1нозделывать большую земель
ную ~площадь и в ,результате· этою получать на данной 
те-рритории то же количест~но продукции, rчro и прежде, 

но при меньшем числе работников, то количество людей 
по сравнению с землей как бы увеличивается. Это пример 
экстенсивного прогресса, который содействует сокраще
нию оптимального населения. 
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Если же прогресс дает возможность удвоить пло
щадь возделываемых земель путем включения дополни

тельной территории, которая Пl)ivКде использовалась не
достаточно, то это оказывается равносильным тому, 

'Ч1'0 1количест1Во земли на •0,дно;r,о ~челtО1ве·ка 1В1оз1р,осло. 

В tЭ'ЮМ -случае оптимальное население у~величивается. 
Э'!'о интенсивный :пpl()rpecc. 

Та,к же 10'бс11оит дел10 и IВ добывающей пр1омышлен
ности. 

Эт,о различие ~может ·быть ~проведено и 1в отношении 
1вид0\в :.деятельности ~Вт~орич~-юго сектора, или отраслей 
обрабатывающей 1про1мышленнюсти. К.01гда человек изт,о
'ГОfВляет 1ка,кую-ли60 вещь, затрачwвая ·меньшее ·1юличест-
1в~0 сырья, или когда ,при неизменном ·~оличес11ве сырья 

и неиз1менных затратах т,руда юн ,прои:з~в·о1.дит пре,дметы 

лучшеrо хачес11ва, 6олее mрочные, ·более щенные и т. д., 
то 'ОН тем самьnм расширяет ОБОИ !ВОЗМОЖНОСТИ ИСIП'ОЛЬЗ'О-

1вания 1J11рироды или .делает ее ·менее ~дефицитной. Здесь 
мы имеем делю с интенсИ1вны1м 1пр0trрессо1м. К.1ро,ме -го,г,о, 
прогресс 1В э1юнО1мии ·материалов е~ювива.лентен шр·о-грессу 

в ,ка,кО'м-либо •виде деятельности 1Пер~вичноrо се,к1'ора. 
Все э-го равносильно тому, ~как если бы шахтер или зем
леделец стали произ1в.одить 6ольше ~продукции. И на,о,б,о
·р·от, 11<:!о.rда п,р,оиз1в,одст.во 1ка·~ого-либо пр,оду,кта 1во rвто
ри~чно,м секторе требует меньше ~времени, чем ,преж~е, то 
р1Оль чел,авека !В ,отношении 1прир·одных ресурсо1в увели

'ЧИtвается, ч'Го ,приБ'одит к с~О1кращению ,оптимального на

селения. 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПОНЯТИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ПРОГРЕССА 

ОдJнако u1ред1ста1вление об и.нтенси1вном или э1К1стен
сивном характере проr;ре,с.са скорее лишь умственный 
,конструкт, че·м объе,ктивное авойство 1про,г,ресса, ·,1<ак та-

·Iювого. 

Часто 1в ·качес11ве ·критерия ,пршпrмается ,ка·кой-нибудь 
о~ин дейст.вительный (или пр,е.дполагаемый) результат, 
причем ,со,всем не учитывается, :Ч'ГО ·можно mолучить или 

пред1rюложить и дру,гие ~результаты. 

Про1гресс, к'Отюрый \Кажется екстенсивным, 'МОЖет ис-

1п,ольэоваться интенсивно, и на,обор,от. Так~ применение 
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удобрений и инсектицидов на каком-либю зе~мельно,м 
у~часТ1ке - по ~всей ,види~м~ости, интенсивный 1пр,о,гресс -
1может, 1юнечно, nривес'l'И к иопользюванию на этом угча

сТ~ке больше~r~о 1числа людей, но ,он ~может та'кже поз,во
лить 0Т1казаться ,ат ряда более тру~дюемких 1методов и 
1произ1вести юбрабо-nку ~большей земельной площади []РИ 
,пам,ощи ·юго же числа людей, у~величи1в те1м самым объ
ем ~всей 1произ1водимой ~продукции. 

Понятия интенсивности или Э'Кстенсивности прогрес
са ~казывают скорее на конечный результат пролресса, 
чем на его характер. Надо, следовательно, ~Продолжить 
наши ра,с~суждения. 

ПРОЦЕССИВНЫИ И РЕЦЕССИВНЫЙ ПРОГРЕСС 

Будем назЫlвать «нейтральным ·прогрессом» та1кое тех
ническое н0,вшест1во, ,при ~отором рост mроду1<ти,вности 

остается одина,1ювым при люб01м числе ,nроиз1водителей. 

Продукция 

о 

ПроВукцuя 

Р1 Населе-__ о 
H!lB 

r:>2 tiaccлc
~·~c 

Рис. 43 - Нейтральный технический прогресс 

На рис. 43 слева 1пО'мещен 1графи~к, 1выражающпй 
нейтральный ПР'Оrресс в ~отрасли, ,относящейся ,к 1пер1вич
НО!МУ се,кт9ру; с~пра1Ва - нейтральный ~прогресс !В ютрасли, 
отн,осящеися ~о IВ'ЮРНIЧНО'МУ С8КТIОру. 

В·мес'I'о -гаrо 1ч'I'обы mр,оиз1водить Р 1М 1 (или Р2М2), 
население OPi (или ОР2) произво,дит (или ,мщкет [lpo-
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из1вести) Р1М'1 (или Р2М'2). В любом из этих случае~в ~ка
сательная \Пересекает ось абсцисс 1в одной и ·юй же точ1ке 
Т 1 (или Т2). Нам уже из1Вестно, ,какую ~важную рюль иг-
1рает эта 1)0'Ч'Ка Т. Чем ле~вее юна расположена, те~м ~боль
ше уменьшается ~продуктивность, чем О'На лравее, тем 

с1ко·рее она увеличивается. 

Если число работающих 1возрастает 01дно1в1ре,менно с 
ростом 1п.родуктивности, то 1прогреос лроце,сси~вный. В про
тиваполож•ном случае он является рецеоси1в,ным. 

Проаукцuя 

Т' О 1 Население 

Продукция 

от' 2 Наоеленuв 

Рпс. 44 - Процесспвный и рецсссив11ы11 прогресс 

На рис. 44 слева изюбражен процессивный 'Про,гресс 
1в некоТ~орой ·отрасли ,пер.вичноrо сектора, а спра,ва - ре
цесси1вный 1пр,огресс 1в некоторой отр а ели 1Вто~ричн,оrо 
Се!К1'Ора. 

Пр,оцесси~вный прогресс, ,перемещая точ·ку Т напра,во, 
оказывает благоприятное 1влияние на оптимальное насе
ление, он устраняет ,перенаселение и "Может превратить 

его 1в недюнаселение. 

,В отраслях Т1ретично1г,о секТ~ора 1Прогресс, ~как mравилl(), 
бывает нейтральнЫlм и не .пр:и~водит 1к изменению опти
,му~ма. Именно это ,обс'J)оятельст.во шоложено ~в осн1о~ву 
1принято1r,о нами определения третичн0~го сектrора. 

Критерий процессивности ~важнее, чем критерий ин
те,нсивнюсти или эк1стенсивности, но менее 1на,гляде.н, и 

его тру~д.нее разъяснить на како,м-либо 1К2онкретном при
мере. На самом же деле уменьшение значения абсццсс;, 
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с·кажем на,половину, ~может о'Чень за,метн,о у,величить 

оптиму~м, не,с,мотря на :кажущийся э,кстенси1вный хара,к
тер 1п1рю111ресса. 

НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При оочетании нес:1юль'ких 1видl()IВ деятельности и 01п
тимальн,01м населении, 1ка,к на,м из,вестно, сумма отрез·1юв 

ОТ 1, ОТ2 и т. д. ,равна ну,лю. Бели 1в каждом из имею
щих1ся .вид,оJЗ деятельности лрогрееrс являеТ1ся нейт.раль
ным, то точ1ки Т1, Т2 и т. д. не 1Перемещаются и о,пти
мальное ,население ·остается неизме.н,ным (:рас1Пределе
ние населения ,ме!Жtду различными 1Вида1ми деятельности 

1Jiред~полатается ~постоянным). Все 1пр~оисхоJ(ит та,к, ;как 
если ·бы изменились единицы из,мерения ,всех ШИ\П:ОIВ nро
ду,1щии. Потребление ,каждо:г,о ,вдда 1пр,оду11щии у~величи
вается 1В э·юм случае та,к же, ,как и· сама 1продукция. 

Эт,от ,частный случай ни11юnда не наблюдается 1В реальной 
действительности, 1ю ело рассмю'I'рение 1предста1вляет со
бою полез11ый етап ,в ходе нашего рассуждения. 

Бла1гю1даря ему 'МЫ сrюлучае,м не-кую юТ1пра1вную точ-ку, 
не-кий цен'Гр и ле.г:кю можем 1Представить себе 1м1юrrо,чис 
ленные ,перемещения 1В·окру~г нег.о. Оочетание :д·вух или 
нес:юоль:ких IВИД~ОIВ деятельности о,пределяет лолюжение 

точки Т, хара1ктеризующей ,в авто очередь степень роста 
продук1'ивности. Бели в результат,е технич<?е~кого прогрес
са точка Т перемещается ·напра,во, то оптимальное на~се
ление ~увеличивается, и наоборот. 

ПРИМЕР 

Вот :приме~р, иллюстрирующий, 1ка~к, юТ1пра1вляясъ от 
одной и Т~ой же исх·одной 1позиции, технический [IPO'l'pecc 
,может привести ,к у~величению или уменьшению 'ОПТИ

,малыю:оо населения. Речь идет о фер,ме, предста1вляю
щей ообою собственность семьи. Ра!боты, 1ПроиЗ1водимыс 
на такой фер·ме, ,могут ,быть ~подразделены на два 1ви1да: 
на текущие ра1боты, 11ютюрые ~должны 1вЫJn:олняться ,при 
любых 1обсто,ятельс11вах и 1ко·юрые требуют :постоянной 
рабочей силы, и на различные \Цругие работы. Произво
димая продукция :не JI·ро~порциональна численности ра-
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ботпнко,в, 1вЬ11fюлняiоiцих этir ,различные работы; мы бу
дем называть этих ·работнюю1в мобильными. 

На рис. 451 кри~вая А (ка1к на 1пра1вом, та·к и на лево1м 
графи1ке) ,выражает за,висимr0сть 1произ·веденной 1продук
щш ·от численности ,мобильных работникоlВ. Кривая 
А net 1выражаст завпснмость проиЗ~веденпой продукции 
,от общей числс1шосп1 всех работшшю,в. Она смещена 
вправо ,по от.ношс.Iшю к кршзой А на определсш1ую 

Прооукцuя Проuукцuя 

о Q Р Носеленuе О р Q население 

Рис. 45 - Два вида деятельности: оптимальное населе
ние увеличивается или уменьшается 

постоянную 1величину. Оптимальное на,селение равно ОР 
при ~продукции Р М. 

Р ассм,от,рим 1Д1ва 1вида техническоl"о 1прогресса: 
,1. На лево'М ·графи,ке изображено положение лри эк

стенси1В1юм техниче01юм прогрессе, •в результате к~Qторо

.ю ,при усл,авии обра·бО'ГКИ т.ой же земельн,ой ,площади и 
т,ой же ~величины урожая численность работнююв со·кра
щается на 2/з (1к,онечно, ,бла,годаря лучшему качест,ву обо-
1ру1Дования или лучшему ег,о исП'ользованпю). В этом 
случае юривая А •превращается 1в кривую В, абсциссы 
~всех точе~к 1кот~орой уменьшены на 2/з, а кривая В net 
смещается по отношению 1к ней на ту же величину, что 
и -кри1вая А net по отношению к кри,вой А. Оптимальное 

1 Мы считаем нецелесообразным приводить цифровые таблицы, 
содержащие данные, относящиеся к этим графикам. Напомним, что 
жизненный уровень населения ОР измеряется тангенсом угла МОР. 
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Иаселение стаI-tовиtся ра.внЬ1,м bQ, а п}:юдук~t.щя - ~N. 
Продукция, таким 1образом, у1величивается, но ,оптималь
ное население со1кращается. Роль ·чел01века по сра~внению 
с прир,wz.,ой у,величи1вается. ~Семья становится заинтере
оОlванн,ой ,в сок1ращении овоей численности. 

2. Пра1вый ,график рисует 1ка1ртину, ,относящуюся ,к 
интенси1вн~о•му техничеакому ,прогрессу. В ,результате бо
лее ,высD'ких, акаже~м у~д,военных, 1пос·юянных •расх,одов 

(на1пример, затрат на ~более rлу\бокую 1вопашку) ~появля
ется ,воз1можность ис:пользошать 1в 1полТ~ора раза 601Льше 

1мобильных работник,ав, чем раньше, ,при сохранении 
юрежнегю уровня 1ПроиЗ1воJI._имой ,каждым из них ,пр 1одук
ции. К1ривая А 1nре~вращается ,в кривую В, абсциссы и 
орщинаты ,всех точек 1ю·юрой увеличены на.половину. 
Т,оч·но та,к ж·е кривая А net ,превращает,ся 1в криtВую В net, 
у~величи~вшуюся 1Как 1бы лри помощи лан'fiо,графа. Опти
мальное население 1в,озрастает на,полавину (с ОР до 
OQ). Все mроисходит та1к, 1как если бы ~площадь расс1мат
ри1ваемо1ло земельного у,часТ1ка у,величилась на11юл~о1вину. 

Рюль человека по сра,внению с 1Прирсщой уменьшилась. 
Семья стан~о,вится, следовательно, заинтереоова:нной 1в 
у~величении св~оей численности пли 1в привлечении наем
ных рабоТНИI.КЮIВ. 

При,веденный 1при~мер 1прмn{)лагает ,перемещения тру
да ,между различными 1вида•ми деятельности ,внутри 1Пред

ттриятия, !При,чем эти •перемещения не ~могут расс,матри-

1Ваться ка,к 1П1рофессиональная ~миграция. Такоrо ,рода 
перемещения нетрудно перенести на э1юноми,ку, ,включа

ющую множес11вю отдельных 1преLП.приятий, но 1В эт,01м слу
чае изменения 1в различных •ви~ах деятельности ·при,об
ретают уже с.оциальн,ую з1начимость. Мы приходим, та1ким 
,образом, ко ,втю~р~ому ,пункту- к 1меж,отраслевым ,пере~ме
щениям •видов деятельности. 

В,озьмем упР'ощенную ,моде.ль: ,перм нами общест,во, 
11ютребности 1ютор~01го 1в 1пр 1оду~ктах ,питания УLП.О1Влетв,оря
ются до,ста11очно, и, следrо1вательно, 1в•о1Прос о п,осле.дних 

мо~Жно ~пока юста1вить ~в ст~ороне. Работники ка1кой-либо 
отрасли .пер1вичн,оr,о се,к'I'ора произ,во~ят сырье, 1Которое 

затем ·абрабатывается работннка'Ми rкакой-либо о'Dрасли 
вторичного сектюра. Предполюжи1м, ·что 1вид этой обра
б~о-nки не rменяется. Она (Может заключаться, на1При1мер, 
·в изго1'01влении из ,металла ,о~дних и тех же ~предметов 

домашней утвари. В этом случае с~оотношение между 
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rrроизводсrвом отраслей пер~вич1-rого и вторичноtо секта" 
ро,в остается н<:'изменным. 

Обратпv1ся теперь 1к рис. 46. Поскольку масштабы 
з1десь не имеют значения (ибо речь идет о различных 
е~циницах). ,мы ,можем для у!добс11ва подобрать их так, 
чтобы ,кривые, характеризующие проду~кцию первичного 
и 1вторично1rо секторов, имели одни и те же ординаты. 

Примем, кроме того, ч·ю кривая продукции первичного 

Продукция 

Р Населенш' 

Рис 46 - Перемещение деятельности из первичного cen. 
тора во вторичный 

сектора имеет отрицательную кривизну, а ,кривая про

дукции ,вторичноI10 секrора - ,положительную. 

В исходной ситуации население является оптималь
ным, когда ~две 1касательные к кривым М1 и М2 пересе
кают ось абсцисс в двух точках Т1 и Т2 1 равноот~стоящих 
от начала координат. Тоqки М1 и М2 определяют Р1 и Р2, 

· а следоIБательно, и оптимальное население ОР. 
Пре~дположим, что ш о~расли пер,вичн,оrо сектора про

псхю~ит <<нейтральный» технический ,прогресс. В резуль
тате этого население ОР1 становится способным произ
вести mродукцию Р1М'1 ~вместо произ,водившейся nрежде 
проду~кции Р1М1. Но так ка,к в этом случае оно стано-
1вится ,в некоторой своей части излишним, должно про
изойти определенное его пере.мещение ,в сторону отрас

лей вторичного сектора. Тогда ОР1 оокращается, а ОР2 
увеличивается, ,в результате чеl'о соотношение между 

продукциями первичного и вторичного секторов остает-
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<.:я непзменным. Точка М2 ,перемещается ·в т2 и точ,ка 
М 1 -,в т 1 • Обе точки Т1 и Т2 ,перемещаются напрашо, 
что ~означает у,велнченис оптпмума. К·опечпый оптпмум 
акла.дышается из населения, занятого •в ,отрасли 1пер·вич

но'f'iо сектора, ,большего, ,чем ОР1, и из населения, заня
того ,в отра,сли ,вторпчного секто.ра, ,большего, чем ОР2. 

Численность запятых шозрастает 1в 1обснх отраслнх. 
Это 1Пред~полагает, разу1меется, что 1в результате из1мене-
1-шй ,в ,потреблении не .нозникает ·ка·ких-либо но,вых от
раслей. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАННЫЕ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ НОВОВВЕДЕНИЯМИ 

Не1шюрые а1вторы 1вьщвиrают на ,пер,выii шиш нсоб
х,одимость учета затрат тру.да на 1произ1водстrю сnмих 

машин. 

Одна1ю, сели 1Принять ,во 1впиманпс все обсТ1оятельст
,ва, речь •может идти толыко о некотором по,rл•ощешш 

трудсJ, сэкономленного в результате •прпме~нснпя машнн, 

,о ненютором ослаблении ,влияния техннчес1юrо пpoff'pec
ca, ибо са·мо со•6ой разумеется, 'Ч'Ю если 1ка~:1юе-либо ·пред-
1приятие ·предпочитает иопользовать ту или дру~гую 1ма

ши:ну, то Jiишь при условии, что себест,ои,мость 1Г'отового 
пзделия 1при эт,0tм снижается. 

Но даже если ·бы .общее число часов, нсобхюднмос 
для 1про,и:з~водс11ва го'I'овоrо изделия, ,остюн1лось нспзмсп

ным, технический ·прюгресс ,все ра,вно ,оказывал ·бы спое 
1влия1ше на э·кономику, та,к ,ка,к шr ,при~вQдит к сдвига·:м 

в структуре заня11ости. На,пример, ,применешrе ссльско
хозяйс11венных ,машин э·коно·мит рабочую силу 1в отрас
лнх ~первичною сект,ора, но ,вызывает д,о,полшrтслыrую 

,rютребпость ш р а·боqей силе ·в отраслях ,нrоричн10,г,о и 
третичrюго сск-горов. А та,1юrо ,рода пзменепия сжаэы,ва
ют определенное 1воз~д.ействие на ,числешюсть ,оптпмnль
поrо населения. 

Для татю ~чтобы лучше 1ВЫя1вить ,влияние из·менепий ,в 
ооотношении различных 1видо.в tдеятелыюсти, расомот

рп:v1 случай с нО1во1введением, которое не является лро
грссси1Впым. Напр:и,мер, mусть ,число часов, IВЫиrранное 
,в ка,кой-либо отрасли пер1вичн0trо секrора, точно ,ком
пенсируется дополнительным числом ,час,ов, которое при-
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ходится затрачпвать 1В не1ютор,ой отрасли ~вторичного 
сектора. Та,кое перемещение, на первый ,взгляд ничего 
не ,меняющее, ,в действительности ·может оказывать бла
гоприятное или небл~гоприятное влияние на занятость. 
Обратимся ,к ,рис. 47. 

В исходной ,rюзиции кривая 1 характеризует 1Про1дук
цию 10-грасли 1Першичн,ого сектора. То()lчка М1 соо'IlветсТ1ву
ет ю,пти•малыюму населению с учето,м дру~гих ви,дО1в 

Продукция 

'Ч о Р1 Население 

Р11с. 47 - l lсрс111сще1ш~ деятслы-rостп без увслнчсшш 
продукции 

деятельности (,вызывающих, на,пример, ,постоянные рас
х,оды). 

Поя,вляется техническюе нов~авведение, 1поз1в1оляющсе 
населению ОР1 л~роизво,дить ту же mроду,кцию, что и 
прежде, но разделившись на 1д1ве 1груп:пы. Из этих ,послед
них ·гру~ппа ОР'1, сократившись 1в своей ,численности, тем 
не ,менее ,обеопечи~вает 1пр,оиЗiвсщство -гого же кюличесТ1ва 
пр'мукции ~атрасли ,пер1вичною сек'Гора, чтю и прежде; 

это достигается благодаря 1применению машин, ·кюторые 
производятся другими людыvш, ,образующпми ,группу 
ОР2• Проду,к,ция Р2М2 не 1вх~о\l!,пт ,в продукцшо, учитывае
мую при опре~дслсшш жизненног,о уровня. Она ежегодно 
ушrч1)ожается ш процессе ее использования, результаты 

котороJ10 учитываются ,в 1продукцпи Р'1М'1· 
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Если бы население ОР 1 ·было 'более зна,чительным по 
своей численности, то оно ,могло бы быть с,акращено ,в 
rой же са,мrой ~пропорции. Касательная, 1прох·0Lдящая че
рез точ1ку М'1, пр,ох·одит через I, и тючка Т'1 рас~n·олагает
С·Я ,пра,вее "ГОЧ1ки Т1. Та·ким образ:а.м, ,оптиму~м населения 
у,вели~чивается. 

Но одновременно часть населения, занятого в отрас
ли вторичного сектора, оказывается избыточной, так как 
высвобо:ждающееся из-за роста количества машпн насе
ление превышает ту его, пусть и возрастающую, числен

ность, которая требуется для их растущего пропзводства. 
Со6с11вен.но ,само это ,высво·бождающееся население 
,может быть поLдразделено на .две ,груП1пьr таким ю,бразом, 
чтобы было ,обеспечено пр,оизводст·во ,дополнительной 
пр,одукции .в :первичном ,се1по.ре. Тогда М12 1пере),И'1щ1стся 
,впра1в,о, iЧТ·О ~прив,0~дит ,к с,о•кращению оптимума, хотя 1в 

ИТ~о,ге ,оптимальное на·селение 1все-та1кп увелпчивается. 

(ИЗJменения 1в потр5блении, споообные улучшить ~резуль
таты, здесь исключаются.) 

В конечном счете ~механизация, ,которая на ,пер,вый 
взгляд не изменяет числа рабочих ме,ст, ,в дейс11витель
но,сти ~впол.не может приве,сти к его 1у.велпчению. 

Рассмотрим 1противопол~ожную ситуацию, до1ведя ис
следуемый нами случай до а·бсурда: ,если бы проду,кти~в
ность ,первичною 1с·ектора ,падала до бе~оконечности, то 
техничеокий пр,огресс 1в,о 1вт.оричнсхм сек11оре !Привел бы 
к вые1вобождению рабочей силы, которая оказалась бы 
001вершенно ненужной. Та1к, на,при~мер, ,при строго о~rра
ниченно·м .к,оличес11ве шахт ,по добыче 11юксующеrося уг.rш 
экшюмия 1Вре1мени 1в 1пр,оиз1в,0Lдс11ве стали была бы со·вер·· 
шенно :беополезной (и.ли не :м~о~гла ·бы ,быть иопользо,nа
на); наоб~ор~ат, Э!кономия сырья опособс11воQ!вала бы вы
'Пра,влению оозда·вшег~ося ,положения. 

Если !Какая-либо н,о,вая •отрасль ,вторичп,ог,о секrора 
аютребляет пр,одукцию, ,rооличество ,~от,орой рез·~о сокра
щается, 'Ю ;перемещение ра~бочей · силы из пер1Вич1юго 
сектора 1вю 1вт,оричный 'м,ожет ~оказаться невыгодным. 
Именно та·к (Должно обс11оять дело с «машююй-гур,ма
fЮМ», но на ~практике под,с:>1бная ситуация GЦО сих пор 
встречалась очень ред1ю. 

Мноючисленные технические 1преобраз·о1вания прнво
дят 1К ,росту отраслей третичного сект,ора. Перемещение 
рабочей силы ,в_ эти ·отрасли :может считаться ·процсссив-
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ным толыко ,в т,01м случае, если ~отрасль, теряющая пер

сонал, хара1ктеризуется 1от,рицательной ·кри1визной. Это 
легк,о 11юказать 1графичеоки. Техничеокие но1вшесТ1ва ча
ще 1все,го 1при~водят 1к с.окращению ,отраслей с отрица

тельной ·кривизной, IК'оrорые кажутся насыщенными или 
прохо~дящими ~через фазу насыщения. 

Если новая ситуация ,предполагает наличие «наклад
ных расх•одав», л~редназначаемых для ·оплаты персонала 

отраслей третичноr~о сектора, тю оптимальное население 
уrвеличивается 1в~дJвойне: 1:в,0-пер,вых, ,в силу са1моr,о фа,кта 
сущест~вО1вания накладных расходов, так как ·большему 
числу произ,но~дителей легче нести их бремя; а IВО··ВТ'орых, 
ают,ому, ч·ю 1к ~оптимально·му населению добавляется 
численность новых ра,6отни1к,с>1в, занятых ш ,отраслях тре
тичноJ"о сектюра. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОТРЕБЛЕНИИ 

Мнотие техничеокие новоrВ!ведения прИlводят к изме
нению толык,о характера .потребления. Та,кие из·менения 
разноо'бразят ~потребности и тем са·мым у,величи~вают 
оптИ1мальное население. 

ИЗJменения ,в ,п~отреблении чаще ·всего бывают с-вяза
ны с новшес11вами 1в технологии п~р,ои31в,0~дстtва. Потребле
ние все меньше ориентируется на 1про~ду,кты ,природы и 

все больше - на результаты их ~переработки. Это требу
ет б~о.льших затрат труда и 1поэТ~ому прн.вQДит 1к )'iВели
чению iQIПТИ~мальн,о,го населения, а ,вместе с тем и 'ЧИС

ленности занятых. 

Если технический ~прогресс ~вызывает удешевление 
(относительно ~ру;rих 1вид~ав 1пр.оду,кции и заработной 
платы) ка11юrо-либ~о ~вида .проиЗlв·одимой ~пр·оду,:кщии, т,о 
.выигрывает ,от эrотю 1потр~битель. Если 1число часОIВ, 
зат,рачиваемых на изгюrовление какогю-либо 1ви,да про
\дукции, оократилось на:rюловину и если 1в результате 

Э'ГОГО ,потребление ~данной ,пр,оду~кц:ии у1дв,оилось, то ход 
~вещей не нарушается. Ничrо не из.меняется 1в ура.внени
ях, ха1ра1ктеризующих сущес'I'вующую экюномическую 

систе-му, ка~к бы сложны они ни были, кр~оме, •воз:м,ожно, 
единиц измерения, 1в :к,оторых ~выражается эта ~продукция; 

о,дна1к~о то, что было пра1вплыю 1в фунтах, остается пра-
1вилыrым п 1В килограммах. 
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Подобная ситуация, ,с которой шюrда прнходптся 
сталкиваться на ~практике, не при1в1одит ни к профессио
налыюй миnрации, ни к связанной с нею 1Брсмешюй без
работице. 

Одна ко чаще ,все,г,о "Потребление ка1ю1го-либо rвпда 
про0~.ду1кщш бывает пли большпм, ИJIИ мепьшпм, ,чем 'В 
()Писанном 1Вьrше слу~чае. э~о при~водит пли ,к пр,офесс:ио
налыюй и1м1МИ'Гtрацшr ,в рассматриваемую отрасль, ШIП 

.же к э1миграции нз нес. 

В более ,общем ,виде можно оказать, ~чт,о ,вссг~а кто-~о 
выи1rрывает ,в ·результате техпичес1юго пр,огресса: п,отре· 

битель, ·пред,приниматель, наемные работrшкн или, на·ко
нец, iГосуt.дарство (~путем увслиrчснпя ,пропз•в,о~имых нм 
изъятий). 

Если тот, кто вьшгрываст от технпчсского нрогрссса, 
потребляет те же виды продукщш, что rr раuотншш, 
оставшиеся за бортом, то, как мы у:жс ВIIЖ'JIII, над 1шмп 
действительно нависает угроза устрапепшr. Однако чаще 
всего дело обстоит не так, во всяком случае при развп
той экономике. Ни пред,прн.штматель, нн даже paf)oчit1u1 нс 
употребляют получаемый имп допотштсльныii л.оход на 
приобретение хлеба или картофеля. Повыспвшrriiся спрос 
направляется на удовлетворение потребностей более вы
сокого порядка, для чего служит продуiщпя вторпчпых 

и третичных отраслей. 
Такое изменение в потреблении само по C('UC благо

приятно, но ничто пе 11озволяет утверждать а priori, что 
оно создаст большее число новых рабочих мест по сраn
нению с числом ликвидпрованных. Полож:нтсльпыii, как 
правило, характер сальдо обнаруживается на основе 
конкретных фактических данных. 

РАСШИРЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

ПРОЦЕССИВНОГО ПРОГРЕССА 

Как мы видели в случае определенного впда щюдук
ции, прогре,сс считается процесснвпым, сслп про,1.укттз

пость возрастает вместе с чпслешюстыо насслспш1, н в~· 

личина предельной продукцпп, следовательно, нnствсшrо 
увеличивается. Мы можем расшпрнть это попнтпс п раз
лпчат11 трп форыы те:шпческого прогrссса. щюнс"\однщ~· 
ГО В 9KOIIOi\lIIKt'. 



1. Непосредственно процессивныfi технический про
гресс, црнводящнil к увеличению роли природы и, следо
ва.тельно, к .рGсту ~ч;исла рабочих мест. Открытие новых 
ру дJ-!ИI<ОВ пли техничес1ше нововведения, дающие воз

можности эксплуатировать менее богатые месторожде

ния; 1штснсивныir технический Щ)i)Гресс в сельском хо
зяйстве, способствующий увеличению численности 
людей, обрабатывающих землю, экономия сырья, исполь
зование новых энергетических ресурсов и т. д. и т. п. 

2. Непосредственно рецессивный технический про
гресс, приводящий к высвобождению рабочей силы, но 
в конечном счете оказывающийся процессивным из-за 
изменений в потреблении. 

3. Рецессивный по окончательному результату тех
нический прогресс, приводящий к сокращению числа 
рабочи:х. мест. · .. 
. · .. К непосредственно рецессивным могут быть отнесены 
мероприятия по укрупнению земельных участков, все 

достиfl{ения n области . розничной торговли, экономия 
рабочей силы при разгрузке судов, при эксплуатации 
железных дорог и т. п. 

Первая и вторая формы технического прогресса бла
гоприятствуют ваемным работникам, а третья наносит 
им прямой вред, если она не сочетается с двумя первы
ми формами. Кл·ассическая экономическая теория рас
сматривает только первые две формы технического про
гресса, маrксистская же теория признает только 

третью 1• 

1 Марксистская экономическая теория вообще рассматривает 
проблему занятости, соотношения между рабочим населением и ч11-
ёлом рабочих мест не с точки зрения характера технического про
гресса1 а с точrш зрения характера общественных отношений. Но 
это не исключает, разумеется, рассмотрения различных форм тех-. 
ническоrо прогресса с точки зрения их влияния на занятость. Од
нако вопреки тому, что пишет А. Сови, марксизм меньше вс.его 
склонен признавать только ту форму технического прогресса (по 
классификации Сов и), которая приводит к абсолютному сокраще
irшо числа рабочих мест. Конечно, в отдельных случаях такая сн
туацпя имеет место. «В земледелии уменьшение жпвоrо 
труда може.т быть абсолютным»,-пишет Маркс (К. Мар к с и Ф. Э н
r ел ь с. Сочинения, т. 25, часть I, с. 289). Но, как правило, с развитием 
общественной производительной силы труда еще быстрее возраста
ет масса производимых потребительных стоимостей, часть которых 
составляют средства проrrзводства. Но это возрастание средств 
производства предполагает возрастание рабочего населения, созда-
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В одной и той же отрасли технический прогресс мо
жет быть процессивным и рецессивным. Например, в ви
ноградарстве экономия медного куцороса или серы будет 
представлять собою процессивный технический прогресс, 
а экономия рабочей силы - непосредственно гецессив
ный технический прогресс. 

Понятие природы, к которому мы все время обраща
емся, должно быть расширено: прогресс является про
цессивным, если он сберегает накопленный капитал и 
капитал, сосредоточенный в природе, или - в более об
щей постановке - если он сберегает все, что является 
редким или ограниченным по количеству. 

При непосредственно рецессивном техническом про~ 
грессе не так просто установить, приведет ли он в конеч

ном счете к сокращению числа рабочих мест или нет. 
Это зависит от того, кто именно выигрывает в резуль
тате технического прогресса, и от того, как будет исполь
зован этот выигрыш. Прогресс имеет больше шансов 
быть процессивным, если его результатами пользуются 
лица с высокими доходами. Здесь мы опять встречаем
ся ,с ·внутре,нними противоречиями, 111ри.оущими капи

тали~стичес1юм1у ~строю. Но даже и ~в тех случаях, 
·КОГ,Да И&Вестно, !КТО именно получит ДОIПОЛ.НИТелЬ'НЫЙ до
Х<>Д, не мож,ет ·быть полной у.верен,ности 1В результате, 
та1к ,как эт,от результат ·не я.вляеТ1ся а·бсолютно опреде
ленным 1• 

К:огда предприятие пытается встать на путь рецессив
ного технического прогресса, то работники воспринима
ют это как предложение выпрыгнуть из самолета в на

дежде, что парашют ·(несуществующий!) раскроется. 

ние населения рабочих, соответствующего добавочному капиталу и 
даже в общем и целом постоянно превышающего его потребности, 
следовательно, предполагает перенаселение. Потребности же капи
тала в рабочей силе определяются не тем, является технический 
прогресс «процессивным» или «рецессивным», а условиями само

воэрастания капитала, которые могут ухудшаться как раз в резуль

тате «процессивноrо» технического прогресса, приводя к избытку 
населения) существующему наряду с избытком капитала.- Прим. 
ред. 

1 Значительные успехи в этой области были, однако, достигну
ты благодаря обследованиям потребностей и эластичности потреб
ления. Первое сообщение об этих успехах появилось в журнале 
«Population» (1950 г., октябрь-декабрь) за подписью Алена Жи
рара (Alain Girard). 
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Поэтому вполне можно понять то противодействие, кото
рое оказывают рабочие и владельцы некоторых неболь
ших предприятий прогрессу в области повышения про
изводительности труда. 

ПРЕДПРИЯТИЯ И НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ 

Рассмотрим на при\tiере простейшей модели резуль
таты технического прогресса в условиях применения на

емного труда, проводя разграничение (как это было 
сделано в 10-12 главах) между точками зрения господ
ствующего и подчиненного населения. 

Оставим в стороне вопрос о численности господству
ющего населения, сосредоточив внимание исключителыю 

ПроВукцuя 

s 

S' 

о 
р Население 

Рис. 48- Влияние технического прогресса на оптималь
ное число работающих по найму 

на наемных работниках. На рис. 48 оптимальное населе
ние ра,В~но ОРо, а фактическое на,селе~ние - ОР. Зара
ботная пла·та, равная 11tре.дель.ной 'Пр·одуI{!ЦИИ, выра
жается наклонной прямой OS, параллельной МТ. В.ся 
сумма выпла'Ч·ен~ной зара~ботной платы ра1вна PI, а 
прибыль - MI. 

Затем начинается технический прогресс, по-видимо-
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сти своей рецессивный, или, если сфоrмулщювать яснее 
(точное положение оптимума в данном случае нс имеет 

значения), такой технический прогресс, который уменьша· 
ет предельную продукцию. Поскольку М'Т' пмсет мень
ший наклон, чем МТ, величина заработной пш1ты опре
деляется наклонной OS'. Общая сумма вceii выплачен
ной заработной платы снижается при это:vr с PI до PI'. 
Таким .образом, в этом случае, несмотря па общее уве
личение ,продукцпи, пропсходпт ,снп.ж:снпе заработной 
платы. Значение человека 1по от,ношеншо ·к окружающим 

у,сло1виям ,возросло, п ,собстве.юrик этих услоннй [Шдпт, 
что его позиции усилились. 

Если бы технический прогресс был нсiiтралыrым, то 
сумма всей выплаченной заработноi'1 пл:ны nо.чюс.тrn бы 
в такой л.;:е мере, что и прибыль. 

Иначе говоря, µсцссспвпыii т~х1шчсск1rii 111югpL'l'l' ус11-
ливает монополпю, в то время как щющ·сс1rвпыi'~ осщ1u
ляет ее. 

ПРОГРЕСС В ПЕРЕНАСЕЛЕННОИ СТРАНЕ 

Если в перенаселсшюii и плохо обссп1:чсшrоii продук
тами питания стране прогресс ограшrчшзастся сL~лы.'ю1м 

хозяйством, то это может грозпть сокращсппсм 01rтн

мального ,населения. Такой прогресс создаст в ycJ10nш1x 
частной собственности тяжелые условия для работшrкоrз, 
оказавшихся излишнпмн. Давленпе этпх послсдшrх на 
перенасыщенный рынок рабочей силы ухудшает полож:с
ние лиц наемного труда. 

Выше мы уже приводили примС'р возможного пове
дения двух работ.юш:ов - Пr)ера и Поля - ,n подобных 
обстоятельствах. Теперь же прпводптся нсс1<0JIЫ<0 GoJ1cc 
сложная схема (рис. 49). 
Мы исходим из того, что фактическое насслсни~ рав

но оптимальному населению ОР, которое подразделяется 
на население ОР,, занятое в отраслях псрnнчного секто
ра, и на,селение ОР2, занятое в отра,слях ,вторнчноrо сек
тора. Продукция, производимая каж:дым пасслс1шсм, 
равна соответственно Р1М1 и Р2М2. Точки Т1 п Т2 равно· 
отстоят от О. 

Предположпм далее, что население, занятое в пер
вичном секторе, осуществляет технический прогресс\ 
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11рименяя его экстенсивно, что позволясг ci\fy спизпть 

свою численность до Ор,. Это населенпе потребляет все 
продукты питания, Еоторыми оно теперь располагает 

(или пропзводпт обмен этих продуктов с населением ОР2 
на llродукты вторrrчного сектора, 1которыс до это!I'о 

потреблялись ,вытесненным на,селе~-шем рР). Новое 

Проаукцuя 

о Р2 р Р Население 

Prrc. 49 - Прогресс в сельском хозя11стве ве;r,ет к сокrа
щению населения 

оптпмальнос ,ш1,селешrс Ор пмест более ,высокпй .жизнен
ный уровень, поскольку оно делит между собою ту :ж,е 
продукцпю, что II пре;.кде. Населышс рР вытеснено. Оно 
ш1бо з~iiмется обработкой ранее остававшихся без внп
мания менее плодородных земель, либо, что более прав
доподобно, начнет оказывать давление на заработную 
плату, что приведет к усилению нищеты на самых низ

юrх ступенях социалыюii лестницы. 
Давая возможность владельцу земли самому произ

водить ее обработку п тем улучшпть свое питание, тех
ничеQЮiй прогресс превращает владельца земли в пол
ного ее хозяина. Здесь уже нс остается места для по
мощников, когда-то бывших полезнымп. 

Пrивсденная выше схема остается с11раведливоii и 
для условий начала эпохи промышленного развития. 
Когда уровень насыщения продуктами питания не до
стигнут, технический прогресс может привести к сокра
щеншо оптима:1ьного населения в результате воздейст
вия принципа частного присвоения. Эта ситуация 
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nод1водит 1шс '1{ конфюtкту меж:ду Мальт,усом й 
Ма1р1юом. 

Мальтус нли его последователи имеют основание ска 

зать: «До тех пор пока мы продолжаем оставаться в 

у,с.ловиях ,строя, осно.ванно.rо .на ,ча1стной ~со~бс·'Гвеннасти, 
рабочее население заинтересовано в сокращении своего 

потомства и даже своей численности, с тем чтобы нико
гда не допускать превышения оптимума». 

С другой стороны, Маркс и марксисты его времени 
имели некоторые основания считать, что капитализм 

является причиной нищеты рабочих, поскольку при ка
питализме технический прогресс мог привести к усиле
нию этой нищеты. Однако последователи Маркса не 
продвинулись с тех пор дальше и продолжают придер

живаться взглядов, соответствующих положению дел, 

имевшему место в 1850 г. 1 

ОБЗОР ПРОЙДЕННОГО ПУТИ 

.Мы можем теперь восстановить приблизительную 
картину технического развития. 

При старом режиме во Франции господствовала 
ужасная нищета. В этом можно убедиться, обратившись 
к таким источникам, как описания Вобана, Буагильбера, 
Ю1нга, и 1к отли1trному обзору ·В работе ФiУрастье -«Машин
ное 1произ·водстsо и блаrосостоя1ние». В начале эпохи 
про·мышленного раЗrвития .рост продуктивности .в отраслях 

вторичного с,ектора был еще нез1начителен. ТехнИ'ка 
прпме-няла,сь еще очень ·робко, и потребление продукции 
отра·слей ~П~рвич.ного 1секто.ра за,нимало главное rмосто. 
Переориентация потребления ,с ~продуктов аштания на 
та.кие ~ВИды проду:кщии, 1ка,к, ,например, QДежда из шерстя

ных т.каней, Jiишь очень незначительно увеличивает ОJIТИ
маль~ную численность на1селе.ния. 

Улучшение участи немногих, рост потребления ими 
продуктов животного происхождения и особенно увеличе-

1 А. Сови высказывает здесь распространенное в буржуазной 
литературе мнение, согласно которому марксизм, более или менее 
верный в прошлом, сейчас «устарел». Подробнее об этом см. во 
вступительной статье.-П pu1tt. ред. 
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1-ше численности на,селения в,вергают наиболее непри,с.riо
собленных в нищету. 

П роцессивный технический прогресс, способствующий: 
увелпчению оптимума, осуществляется очень медленно 

пз-за отсутствия сбережений у населения, которое не 
обеспечивает даже нужд своего потребления. 

В Европе в первой половине XIX века оптимальное 
население увеличилось ровно настолько, насколько воз

росло фактическое население, и поэтому нищета не 
уменьшилась. 

Эта ппщста была подробно описана многими автора
ми, и 1прежде всего Вийерме. Было ,бы ,соблазнительно 
объяснить ее преждевременным появлением на сцене 
сред1шх и низших классов, но это не уменьшает мораль

ной 1о·гветст,ве.нности тех, кто пользовался в,семи благами 
жизни, не пытаясь смягчить хотя бы улыбкой призна
тельности ужа,сную уча,сть люд,ей, ,создававших их богат
ст,во. 

Немного позднее, когда потребность в продуктах пи
тания в основном cтaJia удовлетворяться, произошли 

сдвиги в потреблении, ставшем более разнообразным. 
Состоятельный чеJ овек 1962 г. ест меньше, чем состоя
тельный человек 1 /60 г., а может быть, даже и 1860 IГ. Он 
имеет столь разнообразные возможности израсходовать 
свои деньги (самолеты, автомобили и т. д.), что у.же не 
считает возможным потреблять та1<0е же количество 
продуктов питания, какое потребляли его предки. 

С другой стороны, по мере развития машинного про
пзводства п сни:ж:ения накладных расходов продуктив

ность в отраслях вторичного сектора повышается. Воз
мож,ность обмена промышленных изделий на ~сырье таюке 
сыграла важную роль, привлекая в Европу большее ко
личество природных ресурсов. 

В недостаточно развитых странах жизненный уро
вень работающих определяется производством продуктов 
питания или, точнее, тем количеством этих продуктов, 

которое остается после обеспеченпя потребностей бога
тых. В результате же действия рыночного мС'ханизма 
увеличение производства сельскохозяйственной продук
ции увеличивает занятость в несельскохозяйственных 
отраслях. 

При рассмотрении этих процессов развития необхо
димо учитывать также рост сбережений. Наконец, отрас-
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ли третичного сектора, становящиеся все 60.ry:ce п более 
многочислснпыми и заменяющпе все в большС:'i! cтerreшr 
отрасли псrшичного сектора, требуют зна чптельно мень
ших каrшталовложсний. В результате всех .этнх разно
образных причин пропзошло значительное увеличение 
оптимального населения и улучшение условий жизни 
работающпх. 

Давление, оказываемое профсоюзами ( а также дав
ление налогового пресса), заставляет руководптелей 
предприятий идти по пути увеличения объема пропз
водства. Это давлеппе благоприятно сказывается па тех
ническом прогрессе, но пе обязательно улучшает поло
жение с распределением производпмой продукции, что, 
nообще говоря, является его деiiствптелыrоi'r целью. 

ОБНИЩАНИЕ 

Здесь необходимо различать т:ри понятпя: колнчест.во 
потребляемой продукции; доля продукции, приходящая
ся на I{аждого из общего объема нацпонального дохода; 
потребности индивидуума, находящегося в опrсделепных 
социальных условиях. 

Несмотря на трудности техничссI<ого характера, кo
JIIPrecтвo потребляемой продукцпп мо.1кст быть пзмсрспо 
с достаточной степенью точности; получсшrы~ дшшыс 
позволяют с определенностью утверждать: с начала ·:нrо

хп развития промышленного производства количество 

продуктов, потребляемых работающими:, :шачптсльно 
увеличилось. Единственное, что остается псоGъясшr
мым, - это упорство, с которым некоторые догматпкп 

оспаривают этот совершенно очевидный факт. Споры 
здесь могут вестись только по поводу г лубпны щюпсшсд
ших изменений. 

Значительно менее определенными являются сведе
ния о распределении нациопалыюго продукта. Эта щю
блема намного сложнее, и мы пе пмеем воз:,.10ж1юстп 
заняться здесь ее рассмотрением. 

Остается вопрос о потребностях. 
Все увеличинающееся разнообразие потребностей обо

гащает общество в целом, но пр.шодит к «обеднению» 
индивидуумов или, что более точно, усложняет нх финан
совое положение. Появление новых возможrrостей расхо-
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давания денег создает конкуренцию не только потребле

нию продукции отраслей: первичного сектора, по таю·кс 
и детям, приводя к сокращению рождаемости. Стремле

ние к более высокому жизненному уровню вытесняет 
стремление к большему числу детей, в результате чего 
рост населения замедляется. 

Этп новые потребности, изменяющие бюд.жет бога
тых, оказывают свое влияние и на бедных, причем самым 
жестоким образом. Некоторые из этих новых потребно
стей становятся даже жизненно необходимыми. Город
ской рабочий не имеет возможности собирать хворост в 
лесу в свободное от работы время, как это делал когдn
то его прапрадед-крестьянин. Он вынужден потреблять 
газ и оплачивать его. Некоторые другие потребности 
также становятся почти жизненно необходимыми: мож
но ли, например, добираться до работы пешком, как это 
делал предок-крестьянин, если существуют метро и авто

бусы? ·Менее насущные потребности в свою очередь ока
зываются не менее настоятельными: потребности смот
реть кино, слушать радио и т. д. не только существуют, 

но привлекают и конкурируют с потребностями, удовле
творяемыми продукцией первичных отраслей. Реклама, 
выставки усиливают интенсивность новых потребностеir. 
В связи с этим бюджет рабочего становится гораздо 
более напряженным, чем это бывало прежде. Техниче
ский прогресс создает больше потребностей, чем он в 
состоянии удовлетворить. Со своей стороны неравенство 
условий создает потребности, носящие сугубо социальный 
характер (необходимость следить за модой п т. д.). Все 
это, постоянно открывая все новые и новые потребности, 
делает :жизнь более трудной для всех, как это превосход
но видел Маркс. 

Таким образом, речь может идти лишь об относитель
ном обнищании, хотя этот термин сам по себе не доста
точно однозначен. После достижения стадии удовлетво
рения физиологических потребностей и даже еще не
сколько раньше ее наступления у люде(r возrшкают 
потребности другого рода. Эти новые потребности воз
растают по крайней мере так же быстро, как и пропзвод
ство, что создает одновременно предпосылки для :недо

вольства и для создания новых рабочих мест. Обнища
ние представляет собою одновременно и создаrше новых 
возможносте{1 в сфере занятости. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ 

Существует мнение, что численность занятых во мно

гих профессиях достигла того критического предела, 

начиная с которого Р перестает увеличиваться. Это дол
жно выявиться в уменьшении значения Т в основном 
уравнении, приведенном в начале главы, а следователь

но, и в уменьшении числа рабочих мест в рассматривае
мом секторе. 

1. Например, неоднократно указывалось на то, что 
успехи профилактической медицины должны пrивссти 
к значитеJ1ьному сокращению объема лечебноi'r работы, 
а следовательно, и численности медицинского и обслу
:живающ~го медицину персонала. Когда стало ясно, что 
вакцины действительно привели к сокращению заuолсnа
емости, мысль, всегда стремящаясн развить то, с чем ей 
приходится сталкпваться, предстаf3ила себе nозмо,rаrость 
нахождения такой универсальной вакцины, которая, бу
дучи введенной в первые же дни жизни человека, приве
ла бы к резкому сокращению болезней, а вместе с НИI\Ш 
JI МеДИЦИIНС:IЮГО rПер·СОНаЛа. 

В действительности же развитие происходr~r совсем 
иначе. Далеко не все болезни излечиваются вакцпнашr, 
но все они требуют дополнительных усилпi'I по их лик
видации. Возьмем, например, туберкулез. Специализиро
ванный медицинский персонал нужен тут не только для 
профилактик и выявления туберкулеза, но и д .. ·ш ухода 
за выздоравливающими и уже выздоровевшими, но еще 

слабыми людьми. 
Кроме того, благодаря общему экономическому щю

грессу были открыты или получили совершенно неожи
данное развитие многочисленные методы диагностики 

и лечения. 

В результате число врачей значитrльно возросло, а 
численность младшего медперсонала (санитарок и меди
цинских сестер) во всех странах выглядит совеrшснно 
недостаточной. Если бы наличие потребности пrrало 
гла1в,ную роль в решении вопроса вне зависююсти от 

соо,бражений финансовt0rо характера, число лиц, занятых 
в области медицинского обслужива,ния, несомненно, сле
довало бы удвоить. 

2. Накануне второй мировой войны многие говорили 
о том, что мощности бомбардировочной авиации на-
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столько велики, что война будет осуществляться «нажа
тием кнопки» и потребует незначительного людского 
персонала. Действительно, в налетах авиации на Герма
нию в 1943-1944 гг. непосредственно участвовали всего 
1500 или 2000 летчиков, но в их подготовке было занято 
примерно 1 О ООО человек (численность целой дивизии) 
на протяжении нескольких дней, не говоря уже о тех, 
кто был занят производством самолетов. 

3. Когда после второй мировой войны стали быстро 
распространяться счетно-вычислительные машины, гово

рили о том, что персонал, занимающийся счетными рабо
тами, долж:ен почти совсем исчезнуть. Между тем за пе
риод, прошедший с того времени, этот персонал не толь
IЮ не исчез, но, наоборот, значительно у1величился. 
Официальная статистическая служба Франции насчиты
вает в на,стоящее .I3'ремя 1В 20 раз ·больше работников, 
чем д,о 1войны, и, ,несмот.ря на это, ощущает чедостато,к 
в персонале для выполнения в,сех i3озложенных на 

нее ,ра,бот. 

Таких примеров, произвольно взятых из самых раз
ных областей, можно было бы привести сколько угодно: 
подобные прогнозы всегда оказывались ошибочными. 
Нао1борот, ·сокращение за1нятости оказалось наибо
лее значительным ·В тех отра·слях, которые почти не 

затронулись техническим .прогрессом и испытывали 

застой. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГРЕСС 

Другой способ рассуждения (т~юке вытекаюший из 
опыта) заключается в попытке ответить на обратный 
вопрос: приводит ли к увеличению или к сокращению 

занятости технический регресс? 
Пессимистический взгляд на пр )Гресс находит здесь, 

пожалуй, еще более сильное выражение. Согласно этой 
точке зрения, снижение производительности должно при

водить к увеличению числа занятых. Рабочие профсоюзы 
уже на протяжении длительного лериода времени придер

живают~ся этой точки зрения. Авторитетные rоло,са 
ут.верждают, что на ·крупных обще<ственных работах в 
,периоды безработицы должны использоваться не rруз,о~ 

вые а1вт,омобпли, а простые тачки. 
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Между тем в деirствптслыюстп технпчесrшii регресс 
чаще всего сокращает число зашrтых. Однако, прпвод~ 
в любом случае к ухудшению общего благосостояния: 
низкая ~продуктивность может времен1но облегчить 
достижение полной занятости в том случае, если речь 
идет об особенно избыточных профессиях, а также о 
персонале, с трудом поддающемся переюзалифпка
цпи. 

Во время второй мировой войны оккупированные 
страны страдалп от глубокого техшrческого регресса: пс 
хватало удобрениii, энергпи, машпны находились в пло
х.ом состоянии и т. д. Результатом этого было сокраще
ние оптимальног.о наrелсшrя. Та1шс утвС'рждешrе, каза
лось бы, противоречит факту нсдос·r атка рабочсir сплы, 
которыir ощущался в тот псрпод очень остро. Но это 
в пеш нее противоречпе очсш> прос1 о объясняется дсiiство
вавшеii тогда фппапсовоir снстсмuй: массовый выпуск 
депеж:ных знаков п cтpoпrii контроль цеп прп нормиро
вании продуктов. Рыночная экономrш:а прпвсла бы к вы
тал1шванпю значителыrоii частп раGотпикоn за нрсдслы 
сократившегося по своим размерам экоrюмпчсского кру

гооборота, если бы эти работrшюr пс rогласнлнсь на 
чрезвычайно низкую оплату труда. 

Наибольшая тендеrщпя к псдо11ро11зrюдству хnрнк
терна д.ля отраслей третичного сектора, потоыу что в 
этпх отраслях ее результаты папмспес заметны. 

Во всех указанных случаях изменения в занятостп llt' 

должны рассматриваться только с точкп зрения дaшroii 
отрасли. Недостаточная производительность в лю6оii от
расли существует за счет и в ущерб ю:шоii-лнбо другоii 
отраслп. Например, служащпй, nыполпшощиii беспо
лезную 1работу, ,вынуждает пзымать ·В .впдс налогrt 
о,пределенную сумму, которая ~могла ,бы ,быть нспользn
.вана для обе,опеченпя работой ~в .производнтсль,по~ 
секторе. 

Ярким примером непонимашrя проблемы соопюшr
ния те"'{нического прогресса и занятости может служитr, 

точка зрения вдохновJiенных Моргентау американс1шх 
властей в 1945 г. после Потсдамской конференции. Отлшз 
населения с востока на запад страны поставил немцев 

перед серьезными экономическими проблсмамп. В тот 
момент в большой моде была идея возвращrнпя к «пас
тушескnму» образу жизнп. Считалось, что это по~шол1п 
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немцам выНти из положспия без посторонней помощи. 
Такая точка зренпя, разумеется, была абсолютно оши
бnчно~"r. <<Пс1стушес1шй» образ ж11з1ш как раз 11 требует 
огромных 11ростршrств, обсс11с 1швая в пх 11ределах очень 
небольшую занятость. Напротпв, индустриальное разви
тие, сочетающееся с пнтснсивным сельским хозяйством, 

дает возможность большему числу людей иметь доста
точно выгодную работу. В данном случае американцы 
находились во власти мальтузианских представлений о 

ннзкой пропзводнтелыюстп. 

НАСЫЩЕНИЕ ИЛИ ПРОГРЕСС БЕЗ КОНЦА? 

Таким образом, дсiiстrзис механизма достаточно яс
но, а накопленный оныт I31IIUлнc красноречпв. Число ра·бо
ч11х мест rз странах с rзысокнl\r уровнем механизации 

превысило все о:ш:нданпя, хотя функционирование рас
сматриваемого мсхан1rзма было далеко не гармонпч
ным и было связано со всякого рода диспропорциями 
и страдашrямп. Существование хронической безрабо
т1щы никаr< не протпворечпт излож:ешюй точке зре
ния, поскольку она превосходно у.жпвается с ростом 

числа рабочих мест; прн этом она указывает лишь на то, 
что машина «плохо смазана>.\ что прнмснсшrс ее связано 

с ,пот{~рямп п 1нс более того 1• 

То, что может быть поставлено под сомнение, не от-
1юсптся пи к прошлому, ни к настоящему, а только к 

будущему. Будет ли этот механизм продолжать функ
ционировать до бесконечности или вскоре наступит со
состояние насыщения? Что именно люди, стремящиеся 
найти такие формы деятельности, которые достойны 
того, чтобы ими заниматься, воспримут как нехватку в 
какой-то момент времени? 

Природных ресурсов, земли, сырья может не хва
тать. Но это в1щимо относится скорее к прошлому, чем 
к настоящему: до сих пор технический прогресс всегда 
позволял удовлетворять потребности, которые им по
рождались. Нефть обнаруживают во вес более и более 
глубоко расположенных пластах, налаживается произ~ 

1 По поводу понимания А. Совн причин безработицы прн Еап11· 
талнзме см. вступптет,пую статью, с. 12.- Прш~. ред. 
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водство синтетических nродуктов н т. д. Возможно, что 
в скором времени с помощью солнечной энергии удоб
рения начнут п,роизводить из ,воды и воздуха. Одна11ю 
если бы Западная Европа не смогла получать сырье из 
других стран мира, то ей было бы трудно обеспечить 
благосостояние своих 315 млн. жителей, то есть предо
ставить им достаточно хорошо оплачиваемую работу. 
Можно все же представить, однаи:о, что при очень силь

ном увеличении численности людей необходимого для 
удовлетворения их нужд сырья не хватает. В этих усло
виях в отличие uт того, что наблюдается в настоящее 
время, тех1ниче.ский прО1r.рес.с в новой ,с.воей ,стадии 
мот 1бы приспос.о,б:иться к меньшей числен.ности на,се

ле-ния. 

Общественное мнение обычно больше беспокоит Ht 

столько возможная нехватка сырья, сколько сокраще

ние занятости, наступающее в результате удовлетворе

ния потребностей. В самом деле, если бы люди были 
полностью удовлетворены, то в этом случае Р больш~ 
не 'ВОзра·стало бы из-за отсут,ст.вия ,спроса, а Т умень
шалось бы, результатом чего было бы появление без
работицы или увеличение досуга. 

До наступления такого полного насыщения потреб
ностей у человека будет возможность заниматься неог
раниченно разнообразными видами деятельности. В дол
говременном плане этому пе может послужить препят

ствием и недостаток покупательной способности, как 
думают многие, поскольку в случае необходимости она 
легкu может создаваться. Разумеется, общество может 
быть лучше или хуже организовано с точки зрения воз
можности надлежащего распределения работы между 
всеми. При этом могут возни1{ать диспропорции, связан
ные со слабой приспособленностью и особенно с несо
ответствием между потребностями людей в предметах 
потребления и характером тех видов деятельности, ко
торыми они хотели бы заниматься. Однако численность 
людей не имеет никакого отношения к возникающей в 
связи ·С этим 1безра:ботице. Та.ким образо.м, следует по
пытаться ответить на вопрос, являются JIИ потребностн 
человека в самом деле беспредельными, или в них за
ложена тенденция к падению интенсивности, что в один 

прекрасный день может нарушить функционирование 
механизма, действующего на протяжении тысячелетий, 
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н особенно на nротяженюt двух tтоследtшх сtолетв}1. 
И здесь привычная точка зрения, поверхностное воспри· 
ятие действительности подсказывают решение, которое, 
однако, опровергается по более глубоком размышлении. 
В любой наблюдаемый момент, во всяком случае в ус
ловиях рыночной экQномики, создается впечатление, что 
все потребности уже удовлетворены или близки к удов
летворению. Это результат пе только неверной интер
претации постоянных трудностей со сбытом товаров, но 
и неправильного представления о будущих потребностях 

и недооценки процесса распространения потребностей 
от высших классов к остальным классам общества. 

Часто говорят, 'ITo США близки к состоянию насы
щения. Между тем пришлось бы достаточно высоко под
няться по лестнице доходов, чтобы встретить людей, 
удовлетворяющих все свои потребности. Одно только 
существование продажи: в кредит может служить вес

ким доказательством того, что многие семьи в США 
органичены в денежных средствах - в противном слу

чае они не были бы вынуждены прибегать к оплате в 
рассрочку. Еще не успело распространиться повсюду 
центральное отопление, как стало внедряться кондици

онирование воздуха, открывшее новое поле деятельно

сти. Еще совсем недавно никто бы не поверил, что ра
бочие Франции смогут отдать предпочтение автомаши
нам перед велосипедами. Между тем в настоящее время 
они начинают пользоваться автомобилями, прогулочны
ми яхтами, совершают путешествия за границу. Надо 
произвести еще много продукции для того, чтобы удов
летворить эти новые потребности, ну а тем временем 
возникнут другие потребности. 

Технический прогресс создает больше потребностеii, 
чем в состоянии удовлетворить, и горизонт, таким обра
зом, все время отступает перед движущимся вперед че

ловечеством. 

Однако возможности расходования средств имеют 
определенные границы. Эти границы - время. Многие 
предприниматели производят накопления фактически 
из-за того, что не располагают досугом, нужным для 

солидных трат. Но сокращение рабочего времени, кото
рого настоятельно требуют, создает досуг, то есть время 
и повод больше тратить, и одновременно приводит к 
возникновещпо новых потребностей. 
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Если удовлетворение потребпостеii в сырье и про
дуктах питания будет обсспсчепо, то оrпимум повысит
ся, а вместе с пим повысится и занятость в результате 

создания самых разнообразных видов деятельности в 
третичном секторе. Будучи сытыми, одетымн п т. п., лю
ди всегда паiiдут способ оказывать друг другу взаим
ные услуги. 

ОДНО ПРЕПЯТСТВИЕ 

Однако существует препятствие, сдерживающее бла
гоприятное влияние технического прогресс.а па числен

ность оптимального населения, - это более высокая оп
лата работников отраслей третичного сектора по срав
нению с оплатой работников отраслей двух других 
<:екторов. Некоторый разрыв в оплате работников этих 
секторов в условиях капитализма может быть оправдан 
тем, что профессиональная миграция должна происхо
дить в направлении от первичного сектора к третично

му. Но еслп эта мпграцпя ,слишком 1ветша, то [I,еремс
щепие потребления пропсходпт недостаточно быстро. 

Более высокая оплата работнпков, не занпмающпх
ся физическим трудом, объясняется прежде всего исто
рически сложившимися обстоятельствами. Образоваппс, 
да:же самое скромное, было когда-то привилсгпсii очень 
незначительного мепьшипства. В наше время для мно
гих видов деятельности такой разрыв пе пмест больше 
подобных оснований. Он кажется отпоситслыю неболь
шим для низших должностей, но остается ощутимым, 
если принять во внимание явные и скрытые преимуще

ства месячной оплаты труда. Сравнительная стоимость 
работника третичного сектора высока. Работник, заня
тый физическим трудом, остается жертвой: оп произво
дит много, а потребляет мало. 

Среди различных свободных профессиГr поддержание 
определенного уровня вознаграждения диктуется сооб
ражениями самолюбия и престижа (standing). Работ
ники этих профессий соглашаются па более низкую оп
лату и гонорар только при условии, что это останется 

в тайне для других. При постоянной частичной безрабо
тице уходит больше времени на поиски работы, чем па 
ее выполнение. 
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Такой разрыв в оплате делает услуги более дороги
ми, чем они могли бы быть, приводя, таким образом, к 
двойной диспропорции. Ускоренная профессиональная 
миграция людей опережает перемещение потребления. 
Это обстоятельство - другая причина постоянной без
работицы, хотя она и не я,вляет,ся результатом тех,н:иче
ского прогресса, а, наоборот, связана с его недостаточ
ными темпами. 

Отнюдь не будучи результатом автоматизации, как 
это мо:жет показаться при поверхностном наблюдении, 
безработица в США представляет собою результат за
медления роста производитслыrости в третичном секто

ре. Впрочем, третичный сектор далек от того, чтобы 
быть однородным. Он состоит как из иrr:;.кеперно-техни
ческих работников с высокой квалифпкацпеii, так и из 
лиц, нс имеющих н:валификации, которые, стремясь из
бежать тяжелых работ или пе имея возмолшостп устро
иться на какую-либо другую работу, способствуют уве
личению неполной занятости в сфере услуг. 



Гл а1в а 16 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЗАНЯТОСТЬ: 

ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ И ВЫВОДЫ 

От десяти до пятнадцати тысяч разносчиков воды 
окажутся без работы: возможно, они будут неспо
собны выполнять какую-нибудь другую работу, так 
ка!{ у rшх между плечами прирос ремень 

Мерсьс 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К НОВЫМ УСЛОВИЯМ 

Переход от исходной стадии к конечной связан с 
большими трудностями даже в том случае, если возмож
ности получения работы в новых условиях окажутся до
статочно широкими. Проблема здесь заключается в 
том, чтобы избежать временной безработицы, которая 
причиняет страдания и приводит к сокращению произ

водства. Для этого должно произойти изменение в рас
пределении по профессиям; кроме того, необходимо, 
чтобы технический прогресс в каждом виде деятельно
сти строго соответствовал эластичности потребления. 
Можно вполне допустить, что правительство, планиру
ющее экономику своей страны, окажется в состоянии 
преодолеть эту трудность (что, вообще говоря, принесет 
ему больше уважения, чем пользы). Однако случайный 
характер открытий и технических нововведений неиз
менно приводит к созданию некоторых диспропорций. 

Если необходимые изменения в распределении по 
профессиям происходят достаточно медленно, то они 
могут осуществиться в ходе нормального процесса об
новления населения, поскольку подрастающее поколе

ние будет избирать именно те профессии, потребность в 
которых растет быстрее. Эти изменения окажутся тем 
менее болезненными для работающих, потому что они 
способствуют сдвигу видов деятельности в направле
нии от первичного сектора ко вторичному и третичному, 

то есть соответствуют стремлению людей по мере воз
можности освободиться от рабской прикованности к 
природе. 
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Однако в стационарном развитом населешш числен
ность работающих в возрасте 20 лет не превышает 2-
2,5 % общей численности активного населения. }'vlежду 
тем технический прогресс часто требует перемещения 
большей части этого активного населения, а процессы 
перестройки профессиональной структуры тормозятся 
инерцией. Дети почти автоматически перенимают про
фессию отцов, особенно когда речь идет о сельском хо
зяйстве или ремесле. В результате технический прогресс 
часто вызывает необходимость в профессиональной ми
грации, а также в смене профессии на протяжении ак
тивной жизни, часто называемой «конверсией» 1• 

ЦЕНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

Профессиональная миграция требует определенных 
затрат. Даже если не говорить о недовольстве, с кото
рым работник встречает необходимость изменения сво
его 1Положения, и .о связанных 1с этим 111,ере.живаниях, 

профессиональная миграция требует от общества опре
деленных материальных затрат, в которые входят тру

доустройство работников, оказавшихся за бортом, их 
переподготовка, снижение их работоспособности, а в 
результате этого и объема производимой ими продук
ции, уход с привычных рабочих мест, территориальные 
перемещения и т. д. 

Эти затраты должны быть вычтены из выигрыша, I(О
торый получается в результате увеличения продукции, и 
отнесены к пассиву аналогично тому, как это делается 

с капитальными затратами на оборудование. Но это 
обстоятельство долгое время не принималось во внима
ние в капиталистической экономике. Об успехе судили, 
учитывая только затраты предпринимателей, хотя с 
точки зрения всей нации такой успех иногда оказывал
ся м,нимым 2• Общие интересы тре.ба,вали, чт.обы те, кто 

1 От французского слова «conversion»- обращение (в другую 
веру).- П ри.м. ред. 

2 Однако такой подход дал возможность произвести техниче
ские усовершенствования, которые без этого не были бы осущест
влены. Он способствовал, следовательно, ускорению темпов техни
ческого прогресса за счет того, что капитальные затраты или пер-. 

воначальные лишения ложились частично на лиц, работающих по 
найму. Это было то, что можно· было бы назвать несправедливо
стью прогресса, ущемлением интересов отдельных категорий инди
видуумов, от которого вьшгрывало все общество. 
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fн~рвым получал выгод~у от 1:ехнического прогресса, то 
есть предпрпятпя, несли и тяжесть расходов, связанных с 

необходимой перестройкой профессионаJТьной структуры. 
В целом при рассмотрении общего итога в масшта

бах всей экономики мы обнаруживаем, что технические 
преобразования приносят: а) в актив - ежегодную эко
номию, выра:жающуюся в количестве часов отработан" 
ного времени или в денежных единицах; б) в пассив -
потери, складывающиеся из капиталовложений в новую 
технику и из затрат, связанных с перераспределением 

рабочих ло пр-офеюсиям и необходпмостью их переподго
товки ( то есть 1с прис.пособлением пх к но1Вым условиям). 

В принципе ежегодно получаемый выигрыш всегда 
покрывает первоначальные потери, так что общество 
получает очевидную выгоду. Однако предпринятая опе
рация может оказаться все же не самой выгодной, по
скольку среди огромного числа вариантов капитальных 

затрат, которые могли бы быть реализованы, по факти
чески не были осуществлены, некоторые могли оказать
ся более рентабельными. Для обеспечения экономиче
ской оптимизации надо было бы, чтобы прсдприят.и:е Jie 
только оплачИ1вало капиталовложешrя, но и не-ело расхо

ды, авяза1пные с ~перестройкой профессиональной струк
туры. 

Предполо.жим, что это условие выполняется и в обо
их случаях достигается успех. Каким же образом будет 
осуществляться профессиональная миграция? 

Здесь возможны два пути; 
1. Ориентация молодежи на те профессии, потреб

ность в которых увеличивается. 

2. Смена профессии на протяжении активной жизни. 
Поскольку вопрос о профессиональной миграции бу

дет подробнее рассмотрен в гл. 20, ограничимся здесь 
указанием на некоторые трудности, связанные с про

цессом адаптации к новым профессиям. 

ПРИТЯЖЕНИЕ И ОТТАЛl(ИВАНИЕ 

Миграция отдельного индивидуума может происхо
дить либо в результате притяжения более приятной или 
лучше оплачиваемой профессии) либо в результате от
талкивания из тех отраслей, в которых происходит со
кращение числа работающих. 
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Миграция притяжения происходит в тех случаях, 
когда технический прогресс охватывает какую-либо от
расль промышленности, которая характеризуется значи

тельной эластичностью потребления. Именно так об
стояло дело почти во всех отраслях промышленности в 

начальном периоде их развития и в автомобильной про
мышленности начиная с 1920 г. 

Пр,едложением ,более высокой оплаты труда такие 
отрасли промышленности лритягивают рабочую силу, 

которая 'В результате покидает те отра~ли промышлен

ности, где условия менее благопрпяТ1ны. Последнпс 
оказываются вынуж,1,енныvш в свою очередь !Вводить 

технические усов~ршенс1шо,вания для ТОIГО, чтобы заме
нить ушедших рабочих; ,в противном: случае им пришлось 
бы прекратить свое сущесТ1вование. 

Профессиональная :миграция оттал,юrвания сооТ1ве.т
ствует обычно первоначальной стадии технического про
гресса в тех отраслях, потребление продукции которых 
возрастает лишь очень незначительно; предприятие в та

кой ситуации увольняет работающих. Когда с подобны
ми же условиями сталкиваются собственник-земледе
лец или ремесленник, то они оказываются пе в состоя

нии обеспечить свое существование тт должны изменить 
вид деятельности. При увеличивающемся или неизмен
ном оптимальном населении уволенный работник смо
жет 1найти себе работу. Однако, прежде чем допол,ни
тельный спрос на рабочую силу со стороны тех отрас
лей, которые получают выигрыш от технического 
прогресса и порождают новые потребности, распростра
нится на другие отрасли, мо:жет пройти определенное 
время, на 1протяж,с.нии которого часть людей будет испы
тывать безра,ботицу или заниматыся переподготоваюй. 

Если не считать тех случаев, когда переподготовкой 
и созданием более благоприятных условий для переме
ны работы ведают специальные организации, процесс 
отталкивания рабочей силы протекает болезненно; всег
да носящий насильственный характер, этот процесс 
заставляет работников переживать моральный кризис, 
иногда весьма тяжелый. 

Оба эти явления действовали на протяжении всего 
.периода промышленной революции, причем иногда бы
вает трудно их разграничить. Уход из деревни пред
ставляет собою результат добровольного решения, по 
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само это решение принимает,ся под ,сильным воздейст
вием складывающихся условий. 

Даже когда технический прогресс приводит к уве
личению оптимума, лучше, чтобы более быстро развива
лись отрасли с высокой эластичностью потребления, 
потому что тогда па первый план выступает притяже
ние рабочей силы, что делает весь этот процесс гораздо 
:менее болезненным. 

МЕЛКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И КОНВЕРСИЯ 

Профессиональная миграция выглядит гораздо бо
лее приемлемой для лиц наемного труда, если она не 
сопровождается насильственной территориальной миг
рацией и особенно если затраты на получение новой 
профессии оплачиваются или государством, или пред
приятием, увольняющим работающих. Во всяком слу
чае, человек в возрасте до 40 лет легко приспособляет
ся к таким условиям. 

В то же время со стороны разоряющихся мелких 
собственников (крестьян, ремесленников, торговцев), 
всячески старающихся избежать «пролетаризации», то 
есть остаться собственниками, необходимость изменить 
характер своей деятельности вызывает самое сильное 
сопротивление. Отсюда пу.жадистские выступления, 
крестья,нские бунты п т. д. Право 1на rвозмещенпе расхо
до,в, связа·нных с професспшrальной «конверсией», за счет 
общества 1в этюм случа,е гораздо более спорно, чем когда 
речь идет о наемных ,ра,ботюшах. Однако н здесь следо
вало 1бы в ,общих интересах облегчить 1процс,ссы приспо
собления. Целесообразнее оказать определе.нную фина1н
со,вую ,помощь, наu1р авленную на облегчение этих про
цессов, чем субсидировать ,сохранение архаических ф0~рм 
хозяйствошания. Последнее (в виде ,пожпзнсн,ной меры) 
опра1вда1шо только в о'Гношешш тех, чей возраст ужс не 
поз,во.rшет изменить род занятий. 

ДВА ВИДА БЕЗРАБОТИЦЫ 

Из двух видов безработицы, по~тоянной и времен
ной, первая выглядит особенно серьезной; именно с ней, 
казалось бы, п дол.ж:на вестись наиболее решительная 
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борьба. Однако этот вывод нуждается в серьезных уточ
нениях. 

1. Поскольку технический прогресс осуществляется 
непрерывно, временная безработица может существо
вать постоянно. Иначе говоря, постоянно может суще
ствовать определенное число профессиональных миг
рантов, находящихся «в пути», в результате чего эта 

временная безработица и принимает постоянную форму. 
Но и в этом случае такой вид безработицы не должен 
смешиваться с хронической безработицей от перенасе
ления, так как средства борьбы с последней совсем 
другие. 

2. Гораздо труднее предвидеть изменения оптималь
ного населения, то есть конечного числа рабочих мест, 
чем те трудности, которые возникают в связи с необхо
димой адаптацией. 

3. Так ~как страх перед безработицей, возникающий 
в процессе приспособления к новым условиям, ощуща
ется особенно сильно, нельзя допускать, чтобы он раз
растался до таких размеров, когда он, как это часто 

бывает, тормозит технический прогресс в целом. Пrрвые 
шаги на большом пути - самые важные, поскольку без 
них путь не может быть пройден. 

4. Безотносительно к тому, является ли безработица 
постоянной или временной, она всегда мучительна для 
втянутых в ее сферу люде1ur. Безработный человек не 
знает, когда и где оп сможет начать работать. 

Таким образом, должны быть поставлены две цели: 
увеличение числа рабочих мест и смягчение трудностей 
адаптации. 

Когда продукция какой-либо отрасли характеризует
ся высокой эластичностью потребления, обе эти цели 
осуществляются одновременно. Поэтому важно обеспе
чить ,сочетание развития, требующею оттал1кивания рабо· 
чей ,силы, с раз1витием, IПре,д,полагающим ее лритяже,ние, 

с те'Л: чтобы свести к минимуму трудности адаптации. 

ОБЩИЙ ВЗГЛ.ЯД НА ТЕХНИЧЕСКИП ПРОГРЕСС 

Использование плодов тех,ниче,ского прогре,сса - про
блема № 1, жизненно ,важный ,вопрос для капитализма. 

В целом и на длительную псрспектпву технический 
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прогресс больше способст,вует росту числа рабочих мест, 
чем их ликвидации. Однако так случается нс в1ссгда. 
В отдельные •периоды, как, например, 1в лачале эпохи 
промышленного развития, когда возrшкла псобходпмость 
удовлетворить 0Г1рnм:ную 1ну.жду в продуктах t11пта1-11rя, 

техниче,ский прогресс мо:ж:,ст обратиться протпв наемных 
работника.в и усплrшать их нищету. 

Вообще говоря, в развитпи европейского капиталпз
ма в целом можно различать две стадии. 

Первая стадия сопровождалась сокращением опти
малыrого •паселе~ния плп, во всяком случае, отставшш

ем его прироста от демографпчсского прпроста. Тсхrш
ческий прогресс осуществлялся беспрепятственно, по со
провождался нищетой рабочих. 

Во второй стадии техппческиii прогресс привел к ув~
личению оптимального пасслспия па фоне замсдлсшrя 
~ействительного роста населения. 

Однако страх перед бсзработпцей вес еще оказывает 
парализующее действие на экономику европейских 
стран, страх тем более силыrыii, что силыrейшпй жесто
кий кризис 1930-1935 гг. оставил после себя очень дли
тельные и горькие воспоминания. 

Таким образом, хотя в настоящее время осповашrii 
для боязни технологической безработицы гораздо меш1-
ше, чем столетие тому назад, они все же имеются, что 

связано со следующимп тремя моментами: 

1. Вполне естсствешrо, что потребность быть yrзcrl·II
ным в завтрашнем дне возрастает так же, как вoзpoC'JIII 

и другие потребности. 
2. Прогресс, сопровождающпiiся отталюшашrсм ра

бочей силы, не всегда учитывает расходы на профес
сиональную перестройку и является вследствие этого 
мнимым прогрессом, потому что оп осповы1н1ется на нс

спр аведливости. 

3. Разрыв в заработной плате, обеспечиваемой от
раслями первичного и третпчного секторов, дС'ласт тех

нический прогресс еще менее «привлеI<атсльным». 
Лица наемного труда в условиях такого общества 

заинтересованы :tз том, чтобы способствовать тсхшrче
скому прогрессу, увеличивающему значение природы, п 

сдерживать технический прогресс, увеличивающий зна
чение человека и тем самым умепьшающюi значсшrе 
окружающей среды. Но обе эти формы технического 

28G 



itµorpecca тесно свя:заiш между собой. Даже и в kоЛ
лсктивистском обществе технический прогресс, приводя
щнй 1< более быстрому истощению .природных богатств, 
является благотворным только при достаточно обосно
ва·н,ной у.веренн,о,сти, ,что этот ;npor1pec,c nоз,волит в бу
дущем ввести в оборот новые ресурсы, которые до этого 
нс эксплуатировались. В противном случае людям 
1юлезно будет вспомнить притчу о волках, которые вы
мерли из-за того, что научились слишком хорошо охо

титься на коз. 

Капиталистический строй парализован страхом перед 
безработицей и «перепроизводством>>. Если отдельный 
индивидуум приемлет технический прогресс, стремясь 
лнчно воспользоваться его плодами, если государствен

ные и центральные планирующие органы в принципе 

поощряют технический прогресс, то различные профес
снональные группы, профсоюзы и корпорации предпри
шrмателей, наоборот, страшатся изменений, результаты 
I(оторых часто обращаются против них. По этим же при· 
11и1-rам, несмотря на обилие чисто технических открытий, 
более многочисленныхt чем в какую-либо другую эпоху, 
часть этих открытий остается неиспользованной. 

В Соединенных Штатах экономика базируется на 
опасной расточительности в расходовании сырья. Целые 
Jil'Ca исчезают для удоnлстnорепия нужд рекламной 
прессы, то есть толыш для того, чтобы способствовать 
сбыту нроду1щшr. Такое расточительство не может слу
.жить примером для подрюкапия. 

В странах Западной Европы рост производительно
сти, к которому официально призывают, в действитель-
1юсти воспринимается как серьезная опасность. Тот, кто 
предлагает средства для экономии человеческого тру

да, рискует остаться нспопятым. 

Конкуренция делает «переходную» безработицу не· 
пзбежной и более продолжительной. Поэтому нецелесо
образно далее полагаться в вопросах инвестиционной 
политики на частную инициативу, особенно в перенасе
,11енных странах. 

Планы, разрабатываемые в капиталистических стра
нах, имеют, скорее, характер прогнозов. Из них легко 
может быть сделан вывод о том, что повышение про
ю1вод1псльности при.ведет к ,сокращению .потре,бности в 

рабочей силе. Исследователю очень трудно освободить-
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ся от этой маJiьтузианской точки зрения, и лучшйе умы 
оказываются в плену такого понимания. 

Непрерывное обесценение денег, вызванное стрем
лением избежать подобного положения, становится 
почти системой. 

Пятидесятые годы явились свидетелем значительно
го развития экономических исследований, ведущихся на 
национальном уровне и касающихся распределения по 

профессиям, характера технического прогресса, эластич
ности потребления и т. д. Метод межотраслевых связей, 
разработанный на основе применения теории Леоптьс:
ва, способствует более глубокому познанию субъектив
ных потребностей и может обеспечить капитализм но
выми и могущественными средствами познания его 

дальнейшего пути. Такого рода исследования ясно пока
зывают, что в стране, обладающей обширными прпрод
ными ресурсами или имеющей возможность приобретать 
необходимое сырье, возможности занятости неограни
ченны. Единственная проблема заключается в приспо
соблении деятельности людей к их потребностям, кото
рые действительно беспредельны. Если, несмотря на 
всю ясность положения, страх перед повышением про

изводительности будет продолжать оказывать парали
зующее воздействие па экономику капитаJiистичсских 
стран, то этот страх приведет их к гибели. 

Серьезная проблема заключается в том, чтобы на
учиться осуществлять перемены, не причиняя людям 

страданий. Если капитализм окажется псспособпым 
ра1сширить .рам.ки, которыми ~природа огра1шч1шаст 

людей, уменьшить ,страдания тоrо мале~нького ЧCJIOUCI-i:a, 
кото,рого обессмертил гер,ой Чарли Чаплина, страданпя, 
возникающие ~в ·результате различных тсх,ю1че,сю1х изме

нений, и надлежащпм об.разом использовать его способ
ности, он должен будет усту,пить свое мС=сто строю, более 
приспособленному к осуществлению этих за:1.ач. 



Гла~ва 17 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Если бы все удовольствия, доставляемые богатст
вом, были предложены рабочим в качестве компенса
ции за их усердН}Ю работу на протяжении двенад
цати- или четырнадцати:часового рабочего дня... не 
оказалось бы ни одного, который поколебался бы вы
брать меньше роскоши и больше отдыха, меньше лег
комысленных удовольствии и больше свободы. 

Сисмонди 

Мы уже несколько раз имели случай убедиться, что 
любая дополнительная нагрузка и особенно любое уве
личение численности неактивного населения приводят к 

росту оптимального населения, снижая при этом жиз

ненный уровень. Таким образом, увеличение дополни
тельной нагрузки оказывает благоприятное влияние на 
занятость, но не всегда - на оплату за труд. 

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ СОl(РАЩЕНИЯ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Сокращение времени производительной работы мо
:жст происходить различными путями: за счет сокраще-

1шя продолжптелыюсти рабочей жизни (более ранний 
уход на пепсшо или удлинение периода школьного обра
зования); за счет сокращения рабочего года (оплачива
емые отпуска), рабочей недели и рабочего дня. 

Здесь мы рассматриваем по преимуществу эту по
следнюю форму сокращения рабочего времени. 

Представление о соотношении между различными 
формами сокращения всего рабочего времени можно 
получить на ооно,ве следующих орие.нтировочных данных: 

во Франции в 1962 г. сокращение рабочего времени на 
2% могло быть достигнуто или за счет более раннего 
ухода на пенсию (на 1,25 года, или 15 месяцев), или за 
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счет удлинения продо.rш::птелыюсти nшольного oopaзdr 
вания (на 1 год), или за счет oдrюii дополпитслыюii не
дели оплачиваемого отпусю1, или за счGт со1\.ращепи.н 

продолжительности рабочей недели на 0,9 часа. 

ИСХОДНАЯ ГИПОТЕЗА 

Если сокращение рабочего врсмеrш сопровождает
ся немедленным повышением пронзводптслыюсти труда, 

что обеспечивает неизменность объема пропзводпмоii 
продукции, то .жизненный уровепь, максимальная чис
ленность населения, оптимальная численность населе

ния и т. д. не изменяются. Все остается в том же поло
жении, за исключением свободного времени, которое 
увеличивается. На этом простом примере пет смысла 
подробно останавливаться. Совершенно ясно, что чело
век поступил бы неразумно, Jrишпв сеuя возможrюt:тп 
такого безвозмездного облегчения своей участи. 

Поэтому мы рассмотрим случай, при котором сокра
щение продолжительности рабочего времени вначале 
приводит к по крайней мере частичному уменьшению 
объема производимой продукции. Еслп это уменьшение 
распространяется па опрсделеrшый период, например 
на один или два года, то оно он:азывается относитель

ным, а не абсолютным, поскольку нормальный рост 
производительности действует в другом направлении. 
Все происходит так, как сслп бы вклад одного чсJювс
ка как производителя уменьшплся в опрсдыrсшюй про
порции, которая пс обязательно должна быть э1ш1ша
лептна пропорции, n которой сокращается продолжи
тельность рабочего времени. Возможно, например, что 
сокращение рабочего времсrш на 1/ 4 приведет I{ сокра
щению продукции только на 1/s. Мы предполагаем пмсн
но такое сокращение: ~пять чело,век заменяют четверых. 

Остальные исходные гипотезы следующие: а) вес 
люди - производители; б) структура потребления и от
раслевая структура не изменяются в течение ближай
шего времени; в) произведенная продукция распреде
ляется между всеми поровну. 

В дальнейшем мы займемся исследованием рассмат
риваемой проблемы в условиях изменчивости этих фак
торов. 
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РОСТ ОПТИМАЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Сокращение продолжительности рабочего времени 
приводит к уменьшению продукции, снижению жизнен

ного уровня и сокращению максимального населения. 

Напротив, оптимальное население при этом увеличива
ется. Это видно из графика, помещенного па рис. 50. 

ПроВукцuя u 
жuзненныu ~робеt1ь 

р Р' 

2' 
Наоеле1-н.1е 

Рпс. 50 - Сокращс,шс продолжптс.1ы1ост11 рабочего 11рс
мс1111 nр1шод11т I< увеличсншо оnт11малыюго 11ассле:i!1я 

Исходпая ситуация: кривая 1 характеризует всю 
продукцию, а ~ривая 2 - .продукцпю, приходящуюся 
на одного ра,ботающего. Оптимальное на1селени~ рав
но ОР. 

Новая ситуация: кривая 1', характеризующая про
дукцию, образуется в результате смещения всех абс
цпсс крпвой 1 в одной п той же пропорции r. Та продук
ция, которая производилась п лицами, впредь будет 
производиться числом лиц, равным nr. Кривая 2, выра
жающая жизпепный уровень, замепяе:тся кривой 2'; 
2rшзпепный уровень становится более низким, по чис
лешrость населения ОР' увеличивается по сравнению с 
прежней численностью ОР. 

Таким образоы, сокращение продол:жптсльпостн ра
uочего nрсмсrш увслпчиnает оптимальное население. 
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И наоборот, рост продолжительности рабочего времени 
оказывает такое же влияние, как рецессивныii техничс
с~кий пр,огреос, .во ,всяком случа,е при чпсленностн насе
ления, близкой к оптимуму. 

ЗАНЯТОСТЬ, БЕЗРАБОТИЦА, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Предположим теперь, что существует два класса: 
предприниматели и наемные работники. Сш{ращепис 
рабочего времени, увеличивая оптимальное населспис, 

Жuзненный 
уробень 

о р' N3 гlаоеленuе 

Рис. 51 - Влпшшс продол:ж11тель11ост11 рабочс-гn ПfН'· 
ыени на занятость II заработную плату 

улучшает распределенпе продующп, но } ~1еш,111аст се 

объем, подлежащий дележу. 
К:онечпьп1 результат для лпц, работающих по найму, 

зависит от конкретных обстоят(\льств. Здсl'ь можно 
различать нес1юлько случаев: 

1. Еще в исходной ситуации насслеrшс было ниже 
оптимального (педопасслспис). (На рис. 51 исходное 
население ON1 ,ншкс оптималыного ОР.) Не:,с\!ютrя ш1 
относителыrое улучшение положения лиц наемного тру

да, их жизненный уровень снизится, по кpaiiпcf1 мере n 
пер1Вое время. 

Такое сокращение рабочего времени пс можrт n де{r
ствительности привести к умспьшспшо U(\зрnGnтип,ы, 
представляющей собою результат нсрепасслсшrн. Orro 
не оказывает поздсi'rствш1 11 на беэработпцу, явлнющу-
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юся уезульт~томu других причин, и в первую очередь 
такои важнеишеи причины, как несоответствие профес
сиональной структуры активного населения структуре 
существующего спроса. 

2. Население вначале превышало оптимум, но в ре
зультате сокращения рабочего времени оказывается 
ниже оптимума (положение ON2 на рис. 51). 

Продукция 

о р Р' 
о Наемные 

рабоmнuкu 

Рис. 52 - Сокращение продолжительности рабочего вре
мени приводит к превышению оптимальным населенн

ем численности данного населения 

Сопоста1вим теперь рис. 52 с г-рафиком, приводившим~· 
ся ,на рис. 48. Кривая 1 соответст,вует исходной 
ситуации. Заработная плата населения ОР, превыша
ющего оптимум ОРо, выражается предельной продук
цией МТ; выплачиваемая заработная плата соответст
вует PI, а прибыль - MI ( соотношения между этими 
показателями выбраны так, чтобы график был возмож
но более наглядным). 

Кривая 1 превращается в кривую 2, а касательная 
МТ - в касательную М'Т'. Ничто не дает нам основа
ний судить о том, каким образом изменился на~лон 
МТ. На нашем графике М'Т' имеет больший наклон,: 
чем МТ, но и обратное соотношение было бы допустимо 
с не меньшими ·основаниями. Заработная -плата рщхка~ 
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ется, если предельная производительность не уменьшает

ся слишком заметно 1• Существует оптпмальпая продол
жительность рабочего времени, прп которой заработ
ная плата достпгает своего максимума. 

3. Если численность населения была больше и про
должает превышать оптимум (положение ON), безра~ 
ботица, вызванная перенаселением, уменьшается. Абсо
лютнЫI'-i объем выплачиваемой заработной платы может 
возрасти в результате лу.чшего распределения доходов, 

но может наблюдаться и обратное. Здесь также все за
висит от конкретных соотношений. 

Чтобы учесть влияние других факторов, которые до 
сих пор не принимались ·в расчет, следует несколько 

сгладить строгость этих рассуждений. 
Нетрудно попять, почему СОI{ращепи:с рабочего вре

мени неизменно фигурирует в программах и трсбоваrш
ях, выдвигаемых профсоюзами. Если хозяева в пршщи
пе всегда заинтересованы в большей продоткптсльпо
сти рабочего времени 2, то лпца наемного труда дол;.кш,1 

1 Пусть P=F(n) - исходная продукция. 
Затем она ста1юв11тся равной: 

Возьмем ка1ше-то число работников s и будем 11сход11т~, нз того, 111 () 
предельная продукция равна F'(s) до СОI{ращсш~н рнuоч1:1 о врl'-

1 , ( s ) мени 11 -r- F -r- после этоtо сокращения. Длs1 того что(11,1 по-

ложение работников улучшилось в абсолютных показатслнх. 11t•0Сiхо
димо, чтобы -+ F' (-+) > F' (s) • 

то есть, чтобы продующя возрастала медле1шсс 1 чсы логар11фмы 
числепностн рабочих. 

Продолжительность рабочего nрсменн яnлястС'н щ11 ш.и1т,1юi1, 
tюгда + F' (--;-) имеет макснмалыюе зшt11сш1с; 

r определяется из уравненвя: 

sF" (---;-) = rF' (-;-). 
2 В 1936 г. французские предприниматели, террорнзнровшшыс 

кризисом и так называемым перепроизводством, нс возрпжалн пrю

тив сокращения рабочего времени как такового, 110 11~ мо1'.111 со
rласиться с увеличением заработной платы, которым оно сопровож
далось согласно закону. 
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заьотиться о той оптимальной его продолжительности, 
которая обеспечивает им при полной занятости наибо
лее высокую заработную плату. Если фактическое рабо
чее время превышает оптимальное, то требование со
кращения рабочей недели выглядит вполне оправданным. 
При выдвижении требований о сокращении рабочего 
времени всегда следует учитывать особенности момента 
и своевременность выступления. Никому из современ
ных рабочих не придет в голову требовать сейчас двад
цатичасовой рабочей недели, так как при имеющемся 
уровне техники это привело бы лишь к всеобщему обед
нению. 

ПОВЫШЕНИЕ ПОЧАСОВОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Объем выплачиваемой заработной платы и произво
димой продукции может сохраняться на прежнем уров
не при привлечении дополнительной рабочей силы. Но 
так как оплата труда каждого отдельного работника 
при этом сокращается, то все это сводится к простому 

разделению наличной работы между большим количе
ством работников. Именно поэтому трудящиеся всегда 
требуют (чаще всего основываясь на определенных за
коноположениях) сохранения уровня заработной пла
ты, получаемой каждым отдельным работником, то есть 
повышения почасовой заработной платы. 

Какое влияние оказывает такая позиция трудящих
ся и существующее законодательство? Здесь можно отме
тить различные исходы. 

1. Сокращение потребления предпринимателями. 
I(рупная акционерная компания может уменьшить вы
плачиваемые ею дивиденды. В этом случае потребление 
всеми работающими увеличится за счет потребления 
предпринимателями, то есть произойдет простое переме
щение потребления, если не учитывать влияния тех из
менений, которые возникают в результате изменения 
структуры потребления. Трудящиеся часто стремятся во
плотить в жизнь такое решение, но оно осуществляется 

только в исключительных случаях. Чаще же всего пред" 
пршшматель встает на защиту своих личных интересов. 

2. У сuлuя1 гtаправленные на рост производительности 
труда. Иногда более совершенная организация и устра· 
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ненпе всkрЬrтых недосrатt{ов ,1J,a101' возможнос1·ь 1..:омпен

сировать все 11ли хотя бы часть потерянного времени. 
Результаты в этом случае бывают благоприятными. Ес
ли такая компенсация является полной, то в конечном 
итоге образуется чистый выигрыш трудящихся в сво
бодном времени, а предприятие ничего не теряет. Но 
иногда рост производительности труда достнгается за 

счет повышения «рптма» работы и, следовательно, боль
шего утомления работников. 

3. Повышение цен. В этом случае расходы, связан
ные с увеличением затрат на производство и себестои
мость продукции, перекладываются на потребителей. Это 
часто наблюдается при очень резком повышении себе
стоимости. Требующиеся в этой ситуации усилия по 
росту продуктивности оказываютtя слнш11юм Gольшимн, 
и описанный ,выше механизм ,не аерабатьнваст. 

4. Сокращение инвестиций. П рсд111ршшма TCJIЬ, стре
мящийся не допустить ухудшения своего образа ж.изни, 
уменьшает производимые им инвестиции. Этот путь, ес
ли он используется на протяжении длительного време

ни, противоречит интересам работников. 
Описание всех этих различных возможностей указы

вает на опасность слишком резких и слишком широких 

действий. Если сокращение рабочего времени осущест~ 
вляется последовательными этапами, а нс одновремен

но в различных областях, то оно компенсируется нор
мальным повышением производителыюсти п как бы по
степенно «переваривается». Тот факт, что возможные 
последствия пе осознаются общественным мнением, пе 
означает, что они не существуют. Соответствующие 
примеры приведены несколько дальше. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИЖДИВЕНЦЫ 

Существование иждивенцев нс вносит изменений в 
приведенные выше соображения. Если каждый произво
дитель должен обеспечить существование некоторого 
количества иждивенцев, то оптимальная численность 

работающих не изменяется, каково бы ни было число 
(постоянное) этих иждивенцев. 

Сокращение рабочего времени оказывает в этом слу
чае такое же действие, как и в предшествующем, уве-
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личивая оптимальное число работающих. Одновремен
но оно увеличивает в такой же пропорции общую чис
ленность оптимального населения. 

ИЗМЕНЕНИЕ В СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Гипотеза, из которой мы до сих пор исходили, ос
новывалась на предположении о том, что соотношение 

различных видов деятельности остается неизменным. 

В действительности дело обстоит далеко не так в связи 
с изменениями, происходящими в области потребления. 
Эти изменения имеют различный характер и зависят 
от различных, перечисленных выше условий. Вообще го
воря, изменения в потреблении в начальный период про
мышленного развития, когда страна еще страдает от 

перенаселения, оказывают неблагоприятное влияние. 
И действительно, как мы видели, на этой стадии при
ходится мириться с сильным неравенством доходов. 

На более высокой ступени развития изменения в 
потреблении воздействуют более благоприятно и могут 
даже играть положительную роль. Так, несомненно по
ложительным фактом явилось увеличение потребления 
мяса во Франции в 1962 r. за счет уменьшения других, 
менее необходимых видов потребления, как, например, 
путешествий за границу. 

Однако нивелирование доходов, если оно происхо
дит, приводит к сокращению налоговых поступлений, а 
главное - создает опасность сокращения инвестиций. 
Отрицать этот факт - значит приписывать данному об
щественному строю гармонию, которая в действитель
ности отсутствует. Как мы увидим в _19-й главе, сами ос
новы существующей системы неблагоприятны для тру
дящихся. Не удивительно поэтому и поя~вление неблаго
приятных последст1вий. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В СОЧЕТАНИИ С СОКРАЩЕНИЕМ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Сокращение рабочего времени и технический про
гресс часто бывают непосредственно связаны друг с 
другом. Сокращение рабочего времени может следовать 
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за техническим прогрессом, исполr)зуя создаваемые им 

преимущества в форме свободного от работы времени; 
сокращение рабочего времепи может благоприятство
вать прогрессу, выдвигая перед человеком более слож
ные задачи, решением которых он не стал бы занпмать
ся при других обстоятельствах. 

Напомним вкратце о том, какое влияние оказывает 

каждый из рассматриваемых процессов. 

I 
Техпичес1<и~'! про-1 Со1<ращеппе рабо-

гресс чего npeмe111r 

Жизненный уровень Уnеличенпс Сrшжсшrс 
Оптимальное населе-
пне 

Непосредстnспно Скорее уnеличе- Ущ,лпчсш1с 
шrе 

Через изме11с1шс по- Уве.тrпчеrшс Скоrсс сокр;~-
требления щсш,с 

Совместное действие этих двух процессов чаще всС'гn 
приводит к увеличению оптпмальпого населения. С дру
гой стороны, всегда есть возможность таким образом 
сокращать рабочее время в определенном соответствии 
с потребностями, чтобы при этом не происходило сни
жения жизненного уровня. Короче говоря, если пс счи
тать случая, когда технический прогресс носит рсц<:с
сивный характер, всегда должно существовать решение, 
при котором одновременно улучшаются жнзпсшrый 
уровень и условия занятости, что представляет собой 
идеальную цель. Среди широких слоев населения чрез
вычайно распространено мнение, что пссспмпстичссю1с 
прогнозы специалистов и предпринимателей по поводу 
последствий сокращения рабочего времени каждыir раз 
опровергались последующим ходом событий и что в 
итоге это сокращение ничего не стоило для нации в цr

JIOM. Однако эдесь требуются уточнения. В начальный 
период развития промышленности, когда рабочюi день 
длился по 12 или 13 часов, пе могло быть и речи об ин
тенсивном труде. Не будучи в состоянии отдать больше 
тех 2000 калорий, которые он получал в день, рабочиir, 
выполняя свое задание, расходовал все свои силы без 
остатка. Сокращение рабочего времени не оказывало су-
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Ществен1Iоrо влияния на величину производимой им 
продукции, и было странно полагать, что именно в 
двенадцатый или тринадцатый час наемные работники 
создают получаемую предпринимателями прибыль. 

В более близкое к нам время, в 1919 г., во Франции 
был установлен закон о восьмичасовом рабочем дне. 
При этом предусматривалось сохранение недельной за
работной платы на прежнем уровне. Но заставить со
блюдать этот закон или наблюдать за его соблюдением 
было очень сложно из-за непрерывного роста цен. Воз
действие этого мероприятия на величину продукции 
также было очень трудно определить, так как оно сов
пало с периодом послевоенной демобилизации и рекон
струкции. 

Таким образом, не имея возможности судить о вли
янии закона о восьмичасовом рабочем дне, можно лишь 
констатировать тот факт, что национальная продукция 
была восстановлена примерно к 1924 или 1925 году в 
результате компенсации техническим прогрессом ре

зультатов сокращения рабочего времени. В какой же 
мере содействовало техническому прогрессу само сокра
щение рабочего времени, осталось неизвестным. Во вся
ком случае, пришлось прибегнуть к довольно широкой 
иммиграции. Может быть, нации было бы выгодно про
извести на протяжении этих пяти лет больше инвестиций 
при сохранении более продолжительного рабочего вре
мени, по 1919 г. имел ту особенность, что он был годом 
демобилизации. 

СОРОl(АЧАСОВАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ В 1936 году 

Перейдем теперь к введению сорокачасовой рабочей 
недели, которое хорошо описано в соответствующих 

документах, но очень мало известно общественному 
мнению и экономистам. Такая неосведомленность пред
ставляет собою в некоторой степени результат того, что 
сокращение рабочей недели (декабрь 1936 г. - май 
1937 г.) произошло после девальвации, за которой пос
ледовала вторая девальвация. Обе девальвации под
хлестнули экономиkу Франции подобно тому, как это 
имело место во всех странах в ·то время. 

Рассмотрим влияние сокращения рабочего времени 
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на tри осtювных показателя: величину 11родукци11, раз

меры безработицы и покупательную способrrость тру
дящихся. 

П родуr;ц шz. l Iндскс нрuмыrш1сшшii нродукщш, со
ставлявший в декабре 1 ~)36 r. 91, сш1зплся в шоле 
1937 r. до 85, а в мае 1938 r. - до 82. 

Безработица. Для того чтобы судить о влиянии вве
дения сорокачасовой рабочей недели па размеры без
работицы независимо от влияния девальвации, мы рас

полагаем примером двух стран - Швейцарии и Нидер
ландов, которые произвели девальвацию своих денег 

одновременно с девальвацией франка, но не сократили 
продолжительности рабочего времени. Три соответст
вующие кривые приведены на рис. 53. 

В ноябре 1936 г. кривая безработицы во Франции 
располагалась ниже соответствующих кривых для двух 

других стран. В мае 1937 г. было осуществлено сокра
щение рабочего времени, и кривая безработицы Фран
ции стала приближаться к соответствующим кривым 
Швейцарии и Нидерландов, что должно расцениваться 
как неблагоприятное развитие. В результате второй де
вальвации (июль 1937 г.) стало несколько свободнее 
дышать, но мы видим, что в 1938 r. эта кривая во Фран
ции поднялась выше кривых Швейцарии и Нидерлан
дов. Этот мало кому известный и на псрnый взгляд па
радоксальный факт объясняется очень просто. 

Покупательная способность трудящихся. Цены во 
Франции быстро возрастали. Проследим за соотношени
ем заработной платы и стоимости жизни. С октября 
1936 г., ~шг~а 1сорокача1савая рабочая неделя еще не 
была введена, по октябрь 1938 r. покупательная способ
ность недельной заработной платы снизилась на Э,3 % , 
в то время как при нормальных условиях технический 
прогресс дол:жен был привести к се росту примерно на 
4~{о. Таким образом, это несвоевременное и плохо про
веденное мероприятие не только нанесло ущерб нации в 
целом, но не принесло никю{ой выгоды и самим рабо
чим. Что касается государственных служащих и пенси
онеров, то они пострадали еще больше. 

И наоборот, в 1938-1939 гг. происходило сокраще
ние численности полностью и части""шо безработных по 
мере того, как увеличивалась разрешаемая продолжи

тельность рабочей недели. 
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Этот пример из nрошлоrо, настолько же малоизвест
ный, насколько и бесспорный 1, приведен здесь пе для 
критики самого принципа сокращения продолжительно

сти рабочего времени, а для того, чтобы показать, что 
в современной экономике, характеризующейся высокой 
интенсивностью труда, такое сокращение не может осу

ществляться безболезнешю и что опа пе обязательно 
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140 
130 
120 
11 О 

100 ~. ~~==::::;;*~y~~~~-rt~~~\ 
90 
80 
70 
60 
5~ИИАСОНДЯФМАМИИАСОНДЯФМАМ 

--1936 1937 1938-

Рис. 53 - Сокращение безработицы во Франции, Швей
царии и Нидерландах с 1936 по 1938 г. 

всегда является выгодным для рабочих. Однако никто 
пс мож:ет запретить, разумеется, отдавать предпочтение 

росту свободного времени, а пс увеличению доходов. 
Напротив, придание гибкости существующим зако

ноположениям и связанное с этим удлинение рабочего 
времени привели к сокращению безработицы и к уве
личению покупательной способности трудящихся. 

МАЛЬТУЗИАНСТВО ИЛИ ПРОГРЕСС? 

Профсоюзы рабочих по традиции придают очень боль
шое значение сокращению рабочего времени. Однако 
от.ноше,ние к этому отдель·ных рабочих ча,сто противо~ре-

1 Для более подробного ознакомления с описанными события
ми рекомендуем работы: Le pouvoir et J'opinion (Payot, 1949) L'opi
nion puЬlique, Presses UniYersitaires de France, 1961, chap. VIII. 
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4111' прсдставЛGНIIIО О олаrе ЭТОГО rrpШЩIIШl. Так, 1В 1962 I' . 

.мпогис предпочпталн выполнять изнуряющую СВl'РХ

урочную работу для того, чтобы иметь более высоюrй 
заработок. К этому толкают без конца растущш· новые 
потребпостн ( относительное обнищание). 

Профсоюзы надеются при помощи сокращения ра

бочего времени уменьшить предло.женис рабочей сплы и 
улучшить положение па рынке труда. Эти надежды, 
как мы виделп, пе лишены оснований, но лишь в опре
деленных пределах. Такую форму мальтузианства, ре
зультато,м которой является уrз,елпчсшrе досуга, I( тому 
же гораздо легче оправдать, чем мальтузпапсгво пред

прпнимателеi'I, ,приводящее .к уменьшеншо uпгатства. 
С другой стороны, можно добавить, что сели бы в 

прошлом каж:дый раз точно оцспинались rrослсдст1шя 
с.окращения продолжительности рабочей педели, то вс<:г
да нашлись бы веские основания для того, чтобы отло
жить это сокращение. Но сейчас шшому пс прпходнт 
в голову сожаqrеть о долгоir рабочеii недrлс прошлых 
времен. 

Для будущего же очень важно тщательно nзвсспть 
все возмо:жпые последствия и свободно решить, какоii 
из создаваемых техническим прогрессом возможностей 
следует отдать предпочтение: росту богатстrза плп са
мым различным формам увеличения сrюбrщпого вре
мени? 

При всех этих расчетах нс следует забывать о том, 
что увеличение свободного времени автоматпчесюr при
водит 1< созданию новых потребностей, 1зо встюм слу
чае в условиях современного общества. I Iапримrр, до
бавление I{ оплачпваемому отпуску третьей ш·дNШ от
крыло рабочпм и служащим со скромным uюджl·том 
такие возможности, которые были совсршсшю ш\достун
ны для них прежде. Именно таким образом создастся 
равновесие, значительно более прочное, чем оС>ычно 
думают. 

Для того чтобы решительно стать па путь увеличе
ния свободного времени - все равно, идет лп речь о 
неделе, годе или всей трудоспособной жиз1ш, - следо
вало бы ограничить потребности, что неизбежно пред
полагает глубокие изменения во всем обществе'. 



Гл а в а 18 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 
И ИНТЕГРАЦИЯ ТЕРРИТОРИй1 

)Кнзненное пространство каждой страны - это 
IЗССЬ мпр. 

До сих пор мы обычно принимали, что население 
существует в замкнутом пространстве или что его свя

зи с внешним миром остаются неизменными. Это по
зволяло сосредоточить внимание на внутренних фак

торах 2• 

Теперь мы специально займемся изучением влияния, 
оказываемого внешней торговлей, а остальные факторы 
будем считать неизменными (исключая, разумеется, на
селение, представляющее собою независимую перемен
ную) или же столь мало изменяющимися, что это прак
тически остается без последствий. Уровень техники, сле
довательно, также принимается неизменным или 

меняющимся очспь медленно. 

РАСШИРЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЭКВИВАЛЕНТНО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕ~СУ 

Возьмем крестьянина, живущего совершенно изоли
рованно от всех и являющегося своего рода отшелыrи

ком. Оп может возделывать на своей земле культуру, 

1 По этому вопросу полезно ознакомиться с работой: М. G о t
t 1 i е Ь. Optimшn population, foreign t·rade and world econoшy.-"Po
pulation Studies", sept. 1949. 

2 Для того чтобы внешняя торговля не оказывала влияния, ее 
объемы должны строго соотноспться с объемами производимой 
внутри страны проду1щии. Поэтому отсутствие влияния внешней 
торговлн выражается в неизменности соотношений, а не в абсолют
ных количествах. 
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которая лучше всего удается в данных почвенно-клима

тических условиях, и в результате располагает продук

цией, не способной удовлетворить все разнообразие его 
потребностей, но может, учитывая свои потребности, 
выращивать и различные виды культур, однако некото

рые из них будут давать очень низкий урожай. И в том 
и в другом случае его положение не может считаться 

удовлетворительным. Действительная ситуачия обычно 
является промежуточной между этими двумя краiirrими 
положениями, вследствие чего крестьянин несет ущерб 
в результате совместного действия обrих указанных 
причин. 

Если :ж:е I{рестьяпин имеет возможпост11 обМС'IIИвать 
СiЮЮ 1проду:кцию, его положение улучшастсн шш n ре

зультате лучшего удовлетnорсшrя потрсбностсii, нлп в 
результате повышения производитслыюсти о(>рабатыва
емой земли, или в результате действия обоих этнх фак
торов. 

Эти соображения могут быть псрспссспы ш1 общест
во, существующее в условиях изоляции: или в силу ка

ких-либо причин вьшу:ждепное ограничивать обмен с 
внешним миром с помощью пскусственных преград 

(взимание пошлин, установление 1шот). 
В результате существования барьеров шкалы стоп

мостей продукции внутри страны и за се ПРL'деламп 
оказываются неодинаковыми. Прп устрансшш укаэан
ных барьеров сбывавшаяся внутрп страны болl'с деше
вая продукцпя будет обмешшатьсн ш1 более дорогую про
дукцию, созданную вне этой страны, в р<;зультс1тс чего 
стоимость имеющейся продукции возрастет 1• 

Можно утвер.ждать, что внезапная отмена ограни
чений для внешней торговли равноценна по своим по
следствиям осуществлению тсхпичесl{оrо прогресса, хо

тя подобное утверждение не выглядит бесспорным и (•го 
строгое доказательство может быть дано только па ос
нове конкретных данных. 

На рис. 54 так же, как и на рис. 41, кривая 2 (но
вая .продукция, или, точнее, .1-ювое колпчс-с1шо налнчной 

1 Это слишком общее предположенпе нуждается в уточне111111. 
Строгое доказательство его справедливости нс может uытъ дано д:н1 
всех случаев, так как для этого пришлось бы прсдус:-,ютреть 11t.'1<ото
рые исключения, iИ в частности учесть, во что 0601vщутся наруше1111я 
установившегося режнма, вызванные переходом I< пово1"1 снстемс, 
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продукции) расположена всеми своими точками выше 
кривой 1 (прежнее количество продукции). Таким об~ 
разом, расширение внешней торговли nриводит к: 

1. Увеличению численности максимального населения 
или, уж во всяком случае, к сохранению его количест~ 

ва 1
. Страна, ,открывающая 1авои границы для вн,ешней 

торговли, сохраняет возможность прокормить по крайJ 

ней мере столько же людей, сколько и прежде, а вероJ 
ятнее всего - гораздо больше. 

2. Увеличению или сокращению численности опти
мального населения в зависимости от конкретных об

стоятельств. Повышающийся жизненный уровень при 
любых условиях предполагает определенную обеспечен
rюсть «местом» илп чпслом «мест» для людей. Это обстоя

тельство имеет важнейшее значение. Вековой спор меж
ду протекционистами и сторонниками свободы внешней 
торговли исчерпывает себя, если подходить к этой проб
леме под углом зрения оптимального населения. 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА ОПТИМАЛЫЮЕ 
НАСЕЛЕНИЕ 

Наличие внешней торговли пастоль1<0 усложняет по
ложение, что рассуждение приходится вести или в са

мом широком плане, или применительно к отдельным, 

сугубо частным случаям. Попытаемся воспользоваться 
и тем и другим. 

Сначала рассмотрим проблему в общем виде. Отме
на ограничений во внешней торговJ1е увеличивает на ка
кой-то П1роцент объем ·nроизво,димой iПродукции. Спра
шивается, 1в ,какую сторону изменился объем этой про
дукции и изменился ли он вообще, если бы чнсленность 
населения была большей? 

На первый взгляд кажется, что в этом случае отно
сительный прирост продукции уменьшается, так как аб-

1 Можно представить себе, по крайней мере теоретичесюr, слу
чай, аналогичный случаю с лошадью-лакомкой, I<огда связи с другой 
страной приводят к значительному увеличению продукции в услови
ях убывающей производительности. Но такого рода проблематиче
с1ше случаи можно исключить, если исходить из того, что отмена 

ограничений внешней торговли относится к тем обменным оnерацн
ям, которые действительно являются выгодным111. 
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сол;отный прирост обнаруживает определенную тен
денцию к тому, чтобы оставаться неизменным. Увеличе
ние обмена с внешнпм миром сталкивается со ~зсе возра
стающими трудностями. Внешний мир, оставаясь неиз
менным, какова бы ни была чпсленность насслешrя на 
данной территорпи, создает определенную пперцшо. Та
ким образом, рецесспвпый характер тех1шчсского прог
ресса проявляется здесь сильнее, чем в случае технпче

ских преобразованпй, охватывающпх соотвстс1 вуrощую 
область ЭКОНОМИЮ!. 

Если не ,прпнимать во BIIII1ШIIIIC IIЗMCIICIШЙ IB 110-

треблении - ,результат роста богатства, - оп1 пмnJrыюс 
население скорее должно умепьшатr)ся, чем уnсличп

ваться. Но это всего лишь прсдположешrс. 

Рассмотрим теперь какоii-либо частпыii cлy 1rair. Вы
бранная модель максимально проста п «IIL'iiтpaльш1>\ 
причем рецессивность плп процесс1шrюс1ъ IIЗJ\It'lil'IШii .{а
ранее не обуслоDливастся. 

Возьмем страпу со стабильной эко1юышшii, где u ре
зультате отмены протекционистской полптшш от1(рЫ
лись возмо:жпости для развития впсшпсii торrоп.тш. 
Пусть существует всего две отрасли и два nпда про
дукции: 1 и 2 (которые не обязательно от1юсятсн к от
раслям первичного и вторичного секторов). 

Если этой стране представится возможностr, rrрпоG
рести продукцию 1 взамен продукции 2 па основе oЩJt1~ 
деленного соотношения их стоимостей, то nюкно rзыяс
нить, какие количества этих видов продукщш смогут 

быть обменены. 

Мы не будем принимать во rшимапис чпсJю лиц, .. щ
нятых в сфере торговли. Оно пс ТОЛЫ{О пpaKTIIIICCIШ 
совсем невелико, но и не может быть учтено в Tl'X эк
вивалентных соотношениях, па основе которых произ

водится обмен двух видов продукции. 

Изобразим рассматриваемый случаii графнч~скн. По 
соображениям простого удобстnа rюзыvr<:м таrшс мас
штабы, чтобы эквивалентные по стопмоетп ко:шчества 
продукции были равны единице ( сслп 3 кг продукцпн 
1 обмениваются на 1 литр продукции 2, то сдшшцы 
продукции, откладываемые на оси ординат, будут од

ними и теми же для 1 литра продукции 2 ИJШ для 3 кг 
продукции 1). 
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Для \IaKCIIl\1aJrыroro упрощенп$! предполо1киv1, что 
оба вида продукции выражаются на графике прямыми, 
во всяком случае в интересующих нас пределах. 

Итак, кривые 1 и 2 являются на пашем графике 
(рис. 54) прямыми, а точки М1 и М2 соответствуют рас
пределению общей численности некоторого населения, 
пе изображенного па графике. 

ПроВ~кцuя 

Р2 Р2 Население 

Рпс 54- Случай, I<огда внешнеторговый обмен не за
впспт от численности населения 

Условпя рынка дают возмож,ность эк,с1портирО1вать ав 
продукцrш 2 (см. верхнюю часть рис.) и импортировать 
взамен его ~еоответствующее (в огоБоре,нном ~выше 
смысле) количество продукции 1. Этот обмен выrоде.,н, 
на что указывает более крутой па~{лон прямой 2 по 
сравнению с наклоном прямой 1. Население заинтересо
вано вкладывать свой труд в ту отрасль, где предель
ная продукция наиболее высока. 

Таким образом, какая-то часть населения 1 переме
стится в отрасль 2 и превратится в Р2Р12, в результате 
чего про,;1.укция, производимая этой частью населения 
M1

2I, ока.жстся равной ав. После такого перемещения 
население ОР 1 сокращается до ОР'1. При этом потеря 
в проду1щии будет равна всего лишь IM1, а не 
Im1 (Im1 = IM'2 =ab). Эта разность m1M1 характеризует 
размер выигрыша, который приносит рассматриваемая 

операция. 
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Все происходит, следовательно, так, кю,: сслп Gы на
селение ОР1 ,пропзвод~rло бы у;.ке rrc Р1М1, а Р1т 1 • 
Точка т 1 заменяет тnчr<у М1 

Вес точы1 М.1 оказываются смсщсrшымн на одну н 

ту же величину М1 т1. Прямая 1 заменяется прямоii 
1'. Точка Т1 перемещается налево, п оптrrыалыюс насе
ление сокращается. 

Исправим теперь некоторые недостатки нашего рас

суж:дения. 

Мы могли бы считать, что выигрыш опrосптся к 2, 
вместо того чтобы отrюситься к 1. Это дало бы нам 
новую прямую 2' (нс изобрюкеrшую па графике), рас
поло:женную выше прямой 2 и параллслыrую cii. Точка 
Т в этом случа,с также ,псрсмсстпласr, бы на.тюво, ука
зывая 1 см самым ни сокра1ц,с~·юrс опп1,малы1ого ш1се

лення. 

Таким образом, относится ли увслпчсппс продукции 
к отрасли 1 или к отрасли 2, чпслешюсть оптпмалыrоrо 
населения уменьшается. 

В действительности же мо:жет создаться промежу
точное положение. Однако в любом случае Gудст проис
ходить сокращение оптимального пассJ1сшrя: прогресс 

является рецессивным. 

Совсем пе обязатсльпо предполагать, что обмсrшва
емые количества являются постояш1ымн, Tl'M более что 
такое предположение оказывает опредслсrшос rзлпяrшс 

па выводы. Так, мы считали, что впсшrшii мир остается 
неизменным и пе может предоставить шш 1югJrотитr) 

больше данного количества продукции. Однако cciIII 
продуктивность отраслп 2 возрастет, ю1к ною1Jа110 на 
прпведеrшом графике, то страна может, rшчсrо ш1 этом 
не теряя, поставлять все большее кошrчсство 11родукщш 
2 в обмен на неизменное 1юлнчество продуюош 1. С:1сдо~ 
вательно, приведенное рассуждение дою1шо быть допол
нено расчетом эластичности, и:оторыii при всех ус"rrови
ях позволил бы не рассматривать сделанные выводы 
слишком прямолинейно. Если продуктшшость воэра
стет очень сильно, то объем продукщш может окnэатьсн 
достаточным, чтобы придать прогрессу 11роцссс1шныi'r ха
рактер. Это, в частности, относилось бы к такому слу
чаю, когда обмениваются два вида продукции вторично~ 
го сектора, в производстве которых каждая из стран 

особенно преуспевает. Однако, принимая во внимание 
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мзрасtающие трудности, с которыми 13сеrда nриходит
ся сталкиваться при расширении внешней торговли, и 

в частности противодействие, оказываемое другими 
странами (если только это расширение не ведет одно
временно к увеличению их собственного оптимального 
населения), можно полагать, что случаи, когда техниче
ский прогресс носит рецессивный характер, встречают
ся довольно часто. 

Рис. 55 - Случай, когда внешнеторговый обмен при
водит к сокращению опт11:мальноrо населt:нин 

Рассмотрев количественную модель, перейдем теперь 
к модели географической. 

Возьмем две ,страны, А и В, ра,сположенные отна~си
телыrо друг друга так, как это показано на рис. 55. 

В стране В преобладают земли, пригодные для воз
делывания винограда, а земель, подходящих для возде

лывания пшеницы, мало. В стране А есть зона А1 , земли 
которой пригодны для возделывания пшеницы, и зона 
Аз, пригодная для возделывания винограда. Но эти две 
зоны отдалены друг от друга и разделены зоной А2 с 
очень бедными землями. Из-за протекционистской по
литики обмен различными видами продукции ведется 
исключительно в пределах страны А и связан со значи
тельными транспортными расходами. Если бы протек
ционистские меры отпали, наладился бы обмен продук
тами между зоной А1 страны А и страной В. Ясно, что 
населения этих стран сумели бы «поладить» между со-
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бой; по население зоны Аз - жертва «неверности» насе
ленюr зоны А1 - не смогло бы больше возделывать 
свои виноградники из-за отсутствия сбыта. Тогда, чтобы 
прокормить виноградарей, пришлось бы возделывать 
пшеницу на неподходящих для этого землях Аз или ос
ваивать бедные земли А2. При этом жизпспный уровень 
населения зоны Аз оказался бы нпже ж:изпешюго уровня 
населения зоны А1, что равносильно созданию избыточ
ности этого населения, которое будет оказывать давле
ние на ~уровень заработной платы 'В зоне А1. В резуль
тате численность оптимальноr.о населения сократится. 

в 

Рнс. 56 - Случай, I<orдa внешнеторrоnый обмен при
водит 1< увеличению оптимального населения 

Это. сщ(ращение будет связано со снижсписм наклад
ных расходов или по крайней мере со спижсшrсм по
стоятшых расходов, вызванных транспортировкой про
дуктов между зонами А1 и Аз, а также с изолирован
ным товарооборотом между зонами Л 1 п В, проду1<т1ш
ность которых уменьшаеТ1ся. 

Конечно, существует надежда, что рост богатства на
селения А1 приведет к отказу этого населения от пол
ностыо изолпрованного товарооборота п решепшо вос
пользоваться услугами отраслей третичного сектора, что 
увеличпт оптимальное насел,ение. Но urодобныс :изм,е. 
нения отличаются неопределенностью и связаны -
даже лрн самых благоприятных условиях - .с необходи-
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мастью более или менее болезненного процесса приспо" 
собления. 

Возьмем другую географическую модель, которая 
приводит к противоположным выводам. На рис.. 56 изо
браж1ены две стра1ны, А и В. Придерживаясь не 1сов1с~м 
последовательной политики, А вначале принимает ре
шение об оказании содействия земледельцам, обраба
тывающим неплодородные земли, из опасения, что они 

могут разориться. В результате богатые рудники этой 
страны совсем не будут эксплуатироваться из-за отсут
ствия ·плодородных земель. Но вот наступает момент, 
когда такого рода покровительство прекращается. Тог
да оптимальное население страны А увеличивается по 
двум причинам: 

1. Сочетание сельскохозяйственных земель и ·рудни
ков способствует созданию промышленности, которая 
будет нуждаться в многочисленных работниках для ро
ста своей проду1<:тивности. В этом случае прогресс бу
дет носить процесспвный характер. 

2. Высокие расходы на транспортировку продуктов 
между рудниками и сельскохозяйственными землями в 
значительной своей части постоянны, но любая посто
янная нагрузка увеличивает оптимум. 

Следует отметить, что в этом случае оба фактора 
( один - приводя к обогащению, другой - приводя к 
обеднению) способствуют увеличению оптимального на
селения. 

Если тенденция к обогащению одержит верх над 
тенденцией к обеднению, то, кроме всего прочего, воз
никнут потребности в продукции отраслей третичного 
сектора, что в еще большей степени будет способство
вать увеличению оптимума. 

ПРОТЕl(ЦИОНИЗМ И СВОБОДНА.Я ТОРГОВЛЯ 

Понятие оптимального населения · (представляющее, 
напомним лишний раз, простое удобство или форму вы
ражения) может помочь разобраться в ст·аром споре 
между сторонниками протекционизма и свободной тор
говли. 

Сто.ронник ,протекционизма заботит~ся прежде в1сего 
о занятости, а сторонник свободной торговли - о жиз-
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ненном уровне. Различие n поставленных целях приво
дит к различию в теоретических обоснованиях. 

Более или менее логичное рассуждение приводит 
протекционистов к мысли, что законы, направленные 

против внешней торговли, увеличивают оптимальное на

селение и число людей, которые смогут наfrти себе ра
боту в данных условиях. 

Из двух основных людских потребностеfi, то есть 
потребностей жить и работать, в условиях капиталисти
ческого строя первую стремятся обеспечить сторонники 
свободной торговли, а вторую - протекциоппсты. Вес 
это относится к случаю, когда числешюсть населения 

превышает оптимальный уровень или (что равнозначно 
с точки зрения принятия опрсдслсппых р('шспиii) когда 
считается, что она превышает этот ypon<:шi. 

Это, однако, чисто теоретическая точка ЗPl'IIIIЯ. 

В действительности пикаю,rе протеrщиопнстс1ше меры не 

увеличивают численность оптимального пассл<:пня, а 

многие из них служат для защиты интересов предприя

тий, а не работающих. С точки зрения интересов пащш 
в целом протекционизм может быть оправдан толы{о в 
том случае, если он , благоприятству<:'т лицам наемного 
труда, может быть даже вопрr1ш тому, что or псrо ожи
далось. 

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ 

Рассмотрим случай из экопомичес1юй жпэни ИтаJ11ш, 
относящийся к первой половине ХХ вrка. HaccЛl'IIII~ на
столько превышало тогда оптимум, что эмигращш была 
признана желательной. Вообще с этим приходится 
встречаться очень редко, и мы увидим далее почемУ. 

Фашизм по соображениям престижа и могущества сдеr>
живал эту эмиграцию путем мизерной поддержки н 
низкой заработной платы, которыми ан обrспсчиваJI не
которую часть избыточного населения. 

После освобождения все это избыточное население 
внезапно обнаружилось, так как работники, объединен
ные в профсоюзы, оказались перед необходимостью за
щищать свое положение и очень большое trисло людей 
осталось без настоящей работы. Начиная с 1950 г. и до 
создания Общего рынка, капиталовложения п ТС'ХНИЧ<'· 
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ское образование создали новые :возможности: в областn 
занятости, даже независимо от всех изменений во внеш
ней торговле. 

Возьмем пример из истории Англии. При старом ук
ладе, до развития промышленности, население сильно 

превышало оптимум, поскольку экономика страны но

сила преимущественно аграрный характер. В начале 
эпохи промышленного развития обладание колониями 
привело к очень значительному росту оптимального на

селения. Однако фактическое население тоже возраста
ло очень быстро, и, так же как и во Франции, техни
чес1кий п,рогресс был ~вначале рецессивным или слабо
процессивпым. В 1840 г. положение оказалось весьма 
сложным, а нпщета очень велика. 

В 1846 г. восторжествовала Манчестерская школа, и 
Пиль снизил таможенные тарифы. Было ли в то время 
население Англии выше или ниже оптимума? Ответ на 
этот вопрос не является ни простым, ни однозначным, 

даже если оставить в стороне особые обстоятельства, 
связанные с Ирландией. Свободные закупки пшеницы 
за границей дали возможность значительно развить 
промышленно,сть та,ким образом, что это при~вело ,к росту 
оптимального населения при увеличении !Продуктивности. 

Технический прогресс ,стал процессивным. Позд~Нее, в 
1933-1936 rr., условия изменились. Промышленность 
раз·вилась во ,всем мире, и экспорт промышленных изде

лий ,стал наталки1ваться на все возрастающие трудно.сти. 

Поддержка сельского хозяйства, сочетавшая,ся к rом;у же 
со значительным техническим 1прогре,ссо1м, привела ,к уве

личению оптимального населения. Политика, прово
дившаяся в обоих случаях, была, безусловно, правиль
ной. 

Обратимся также к примеру, относящемуся к Гол
ландии XVII-XVIII веков, так часто служившей об
разцом экономического развития для современников. 

То ли в результате демографического давления и не
достатка природных ресурсов, то ли благодаря врож
денной изобретательности жителей страна была широко 
открыта для внешней торговли. Развитость внешней 
торговли, несомненно, способствовала увеличению мак
симального населения. Но вполне вероятно также, что 
все виды деятельности, относящиеся к третичному сек

тору, привели к увеличению оптимального населения, 
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iюзможно за счет сокращения оптимального населения: 

других стр ан. 

Мы видим здесь, что при данном уровне техническо-

го развития оптимальное население в данный момент 
времени не зависит от одних только природных ресур

сов. Население любого города значительно превышает 
естественный оптимум. Поощрение развития промыш
ленности и торговли обеспечивает гораздо больший рост 
оптимума, чем поощрение совершенствования сельско

хозяйственной техники. 

ТРУДНОСТИ 

Внутренняя и внешняя экономическая политика дру

гих стран пе всегда была подчинена, 1<:ан: в Англии или 
Голландии, стремлению избежать перспасслсrшя. Кро
ме того, ситуация, оправдывающая ту или иную поли

тику в течение какого-то времени, может измениться. 

Существующие таможенные тарифы не могут всегда 
одинаково обеспечивать максимально высокое опти
мальное население. 

Если прогресс, происходящий в результате развития 
внешней торговли, все же оказывается (хотя и реже, 
чем когда он достигается совершенствованием тсхшши) 
процессивным, то это объясняется не толы<о изложrп
ными выше соображениями и правильной для данных 
условий протекционистской политикой. Поощр<;IШс 
внешней торговли пс может быть столь же непре
рывным процессом, каким является техшrческпй про
гресс. 

С другой стороны, такое поощрение требует обычно 
определенной взаимности. Даже если внешняя торговля 
выгодна для обеих сторон с точки зрения общего объ
ема продукции, но становится нсблагоприятпоii (или 
кажется таковой) для какой-либо из сторон с точки 
зрения оптимального населения) то основа для вJaИ'v!:IIO

ro понимания рушится. Однако при таком положении 
полная отмена ограничений внешней торговли, сочета
ющаяся с общим протекционистским направлением эко
номичесI{ОЙ политики, обеспечивала бы обеим сторонам 
двойную выгоду: благосостояние и полную занятость. 
Посмотрим, как это достигается. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОЮЗЫ 

Предположим теперь, что две территории, до сих п~р 
самостоятельные, объединяются политически или хотя 
бы экономически. Что произойдет в этом случае? Мак
симальное население обеих территорий, вместе взятое, 
окажется равным или превысит сумму максимальных 

населений каждой территории в отдельности, но ни в 
коем случае пе будет ниже этой суммы. Возьмем самый 
неблагоприятный случай. Предположим, что мы присое
диним к территории Китая довольно бедную в природ
ном отношении территорию, какой-нибудь скалистый 
остров, на котором может прокормиться лишь несколько 

рыбаков. Максимальное население такой интегрирован~ 
ной территории будет равно сумме максимальных на
селений ее составных частей. 

Возьмем д~ве территории, А и В. з~мли лервой из них 
пригодны для возделывания пшеницы, но испытывается 

нехватка удобрений. Вторая богата фосфатами и дру
гими химическими удобрениями, но почвы ее очень ка
менисты. Объединение этих двух территорий дает воз
можность производить больше продуктов питания на 
территории А, а следовательно, позволяет существовать 
большему числу :жителей на интегрированной террито
рии А и В. Максимальное население увеличивается. 

Интеграция двух малопроизводительных территорий 
может не принести никакой выгоды, по и не приведет к 
даль,нейшему их оокудению. Здесь всегда ,сохраня1е-rоя 
возможность прокормить по крайней мере столько .же 
людей, что и прежде. Но вообще, как правило, интегра
ция территорий приводит к обогащению· даже при не
благоприятных условиях. Слепому· и паралитику вы
годно объединиться,· так как это увеличит их ограничен· 
ные возможности. : 

Экономический союз эквивалентен техническому про
грессу, поскольку он расширяет число степеней свобо
ды: он обеспечивает новые средства и увеличивает 
продукцию, которая может быть произведена данным 
количеством людей. 

В том предельном случае, когда объединяются две 
практически однотипные страны с одними и теми )1:(е 

природными ресурсами и одним и тем же людским по-
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rенцпалом, может показаться, что нх эЕ011ом11чсскан пн

теграцпя не может изменить существующего полшксншr. 

Однако п тут может наблюдаться значнтелыrый 
прогресс в первичном, вторичном п третпчпом сек

торах. 

Так, в первичном секторе мо.1кет быть достигнута 
более высокая специализация в пспользонашш земель 

за счет сокращения транспортных расходов; во вторич

ном секторе появляется возможность создать более ши
рокий рынок, позволяющий снизить себсстопмость или 
развить новые отрасли промышленности под защитой 
протекционистских мероприятиii; в трстпчпом секторе 
может произойти сокращение некоторых вндов услуг 
(таможе.нных, .внешнеторговых п т. д.), осопсшю в тех 
случаях, когда экономический союз сопровождается по
литическим союзом. 

С тем большим основанием таю1е дополняющие друг 
друга страны находят новые возможности пропзводства, 

соответствующие уровню накопленных тсхнпческпх зrra, 

ний. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ И ОПТИМУМ 

Как всегда, этот вопрос является более сложныы: 
оптимальное население может увелпчиваться ИJШ умень

шаться в зависимости от конкретных обстоятельств. 
Предположим, что Соединенные 111таты аш1Рю.'нру

ют какой-то очень бедныii природными рссуrсамп ост
ров; возможно, что они будут заинтересованы n полноii 
эвакуации всего населения этого острова на кпнт1шснт, 

где оно сможет производить больше продукции. В этом 
случае данный остров нс принесет никакой по.rн>зы. Об
щее оптимальное население> останется таким же, каким 

оно было на континенте, то сеть ока:;.кстсн меш>шс 
суммы двух оптимальных населениii. 

И наоборот, две территории, дополняющие друг дру
га, как это показано на рис. 56, выигрывают при ин
теграции как в отношении объема производимоii про
дукции, так и в отношении численности оптимального 

населения. При особенно благоприятных условиях общее 
оптимальное население может возрастп даже очень зна

чительно. 
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ПРИТЯЖЕНИЕ ИЛИ ОТТАЛКИВАНИЕ 

Промежуточные процессы имеют не менее важное 
значение, чем изменение оптимума. Так же как и техни
ческий прогресс, поощрение внешней торговли вызывает 
профессиональную миграцию, и, так же как и при тех
ническом прогрессе, эта миграция может быть принуди
тельной и потому болезненной, если она вызвана оттал
киванием рабочей силы, и доброволыюй, ecJI:и она вы
звана ее притя}f<ением. 

Отмена ограничениii во внешней торговле, приводя
щая к росту оптимального населения, должна породить 

притяжение в большей степени, чем отталкивание. Но 
последнее может проявиться раньше первого, в резуль

тате чего возникнет сложная ситуация. Поэтому про
межуточным процессам необходимо уделять не меньшее 
внимание, чем конечному результату. Кроме того, мигра
ция между различными территориями может вызвать 

ряд специфических трудностей. 

НАРУШЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ 

Экономическая интеграция или экономический союз 
не обязательно бывают результатом какого-либо поли
тического решения. В истории неоднократно наблюда
лись случаи, когда развитие средств сообщения внезап
но 1при1водило к установлению непосре,д~сТJвенных эко

номических 11юнтактов между различными н~1рритория

ми. Та1кие случаи особенно хара !{Терны для горных 
районов. 

Относительно роли железных или шоссейных дорог 
в сокращении численности населения таких районов ве
лись горячие споры. Рассмотрим этот интересный во
прос с помощью все той же «универсальной отмычки» 
понятия об оптимальном населении. 

Возьмем, например, почти изолированную альпий
скую или пиренейскую горную долину с практически 
заМI{Jнутой экономикой В ней 1:не только производятся ~все 
продукты пнтанпя и сооружаются :жилища, но изготовля

ется также оде,кда н подавляющая часть необходи:v1ого 
оборудования. 
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На такой замкнутой территории возможны различ
ные демографпческие ситуации: минимальное населе
ние, когда любое снижение его числеппости означает 
прекращение жизни (см. гл. 3); оптпмальпос населе
ние, дающее возможность использовать препмущестnа 

разделения труда без обработки слишком неплодород
ных земель, и максимальное пасслсrшс. Обычно факти
ческое население горных долин бывало выше оптималr)
ного или по причинам исторического ха рактсrа ( сооu
раженпя ,бсзопасностп и т. д.), шш просто в рсзут,
тате чрезмерно высокой ро:;,кдасмосгн, которая сохра
нялась до тех пор, ,пока ~щеп мальтузrrансr'-ого тоJша 

еще ,не пронпклп в эти ЭKOIIOMIIЧCCIШL' IIЗOIOITЫ. I I() 
в один прекрасный дспь провсдешrс :iKCЛL'.Шoii шш uю~
сейной дороги ,нарушает эту пзоJшцrrю. Что тогда 
црои,сходит? 

Появившпеся средства сообщения дают возмо:;.кнuсп, 
перейти к повым видам экономической дсятслыrости: к 
разработке рудников, которые до этих пор пс эксплуа
тировались, к обслуживанию туристов н т. д. В этом 
случае оптимальное населсrшс увеличивается. Перена
селение мо.:жет исчезнуть, и может даже возшшнутr) 

возмо:жпость иммиграции. 

Новые возможности оказываются педостаточпымп, п 
население устремляется па равнину, псточ1шк про

гресса, подобно населению острова с очень псблаго
приятнымп условиями, о котором говоршrось выше. 

Тогда оптимальное население горной долины станопнт
ся равным нулю, а общиii оптимум уменьшается 1. 

Первый случай характерен для тсррпторнii, нс•по
средственно прилегающих к железной дороге плп при
уроченных к пересечению дорог. Второй обычно наблю
дается в небольших горных долинах. Но даж:с во вто
ром с.1учае средства сообщения пс являются 
действительной причиной сокращения пасслспияt так 
как изоляция никогда пс бывает полпоii. Наличш· 
железной дороги только ускоряет процесс) которыii дик
туется отсутствием равновесия, по завершение которо

го потребовало бы гораздо больше времени нз-за шrср
ции, свойственной населению, с давних пор обосновав
шемуся в данной местности. 

1 См., однако, несколы<о далыпе. 
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Обратимся к ч«1сто встречающемуся случаtо, коi'Да 
оптимальное население изолированной горной долины 
уменьшается до такой степени, что его можно считать 
практически исчезнувшим. Как это ска:жется на всей 
т1еррито.рии :в целом? 

Поскольку остальная территория не претерпевает 
изменений, ясно, что общая численность оптимального 
населения при этом сократится, как это произошло в 

описанном ранее гипотетическом примере с континен

тальными США и островом. Население может сконцент
рироваться на более ограниченном оптимальном прост
ранстве, и тогда значение человека увеличится по от

ношению к природе, поскольку некоторые природные 

ресурсы перестанут эксплуатироваться. Последнее об
стоятельство представляет собою фактор, способствую
щиii ситуации перенаселения. Однако сокращение всего 
оптимального населения не обязательно приводит к пе
ренаселению. В реальной действительности очень труд
но отделить разделение труда от технического прогрес

са, как такового. Разделение труда одновременно яв
ляется и следствием технического прогресса и его 

причиной. Те работники первичного сектора, которые 
покинули свои долины, превратились в работников вто
ричного или третичного секторов, что благоприятно от
ражается па оптимуме. С другой стороны, в наиболее 
крупных долинах оптимальное население увеличилось. 

Такие более богатые долины смогли принять участие 
через систему налогообложения или какими-либо дру
гими путями в накладных расходах всей нации в целом. 

Во Франции эти процессы до сих пор не получили 
полного завершения и в различных горных долинах или 

горных районах в целом численность населения про
должает оставаться выше оптимальной. Конечно, иногда 
введение новшеств (например, лыжные базы и канат
ные подвесные дороги) или изменения в потреблении, 
связанные с повышением обеспеченности (туризм, лет
ние лагеря), возвращают этим территориям их значе
ние и увеличивают их оптимальное население. Уход жи
телей из горных районов дает нередко возможность лес
ному ведомству добиваться значительного расширения 
песонасаждепий не то.1ько в этих, но и в соседних рай
онах. Прпрода, поюrнутая человеком, не потеряна для 
него. 
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01'1(РЫ'ГИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ I<OЛOHИVf 

Большоii интерес представляет также поднятыfi н пс
следованный Готлибом 1 вопрос о влиянии открытия 
Нового Света на численность населения Европы. Это 
открытие дало возможность перепаселешrой Европе 
вначале сбросить в Новый Свет часть своего избыточ
ного населения и получать оттуда ценные впды продук

ции (торговая стадия). Несколько позднее оно позволи
ло приступить к осуществлению обмена промышлсшrой 
продукции на сырье (промышлеппая стадия). 

Затем Европа стала принимать у себя туристов, 
приезжающих из наиболее богатых стран п 11з вапuо
лее состоятельных кл ассов Нового Света. 

Оставим в стороне влияние миграции, которое Gyдcr 
исслсдО1ва11-ю в 22-й гл., и рассмотрнм сначала торго,вую 
стадию. 

Цепными видами проду1щии были золото п некото
рые другие редкие товары. Влияние золота сказалось 
пrежде всего в том, что оно вызвало повышс1шс цен. 

Что касается колопиалыrых товаров, то опи изменили 
структуру потребления одних только более состоятель
ных классов. Это изменение выразилось в щчштором 
сокращении запятостп в третпчпых отраслях. И наобо
рот, в области судоходства и торговлп проиэошсл рост 
занятости. Что касается продукцшr первичных отраслсii 1 
то она потреблялась или экспортировалась (строитель
ный лес и т. д.). В итоге па протяжении торговой ста
дии оптимальное население возросло совсем пезначи

телыrо п облегчение было вызвано в ос1ю1шом сокра
щением фактического насслсшrя. 

Напротив, на промышленной стадии обмен продук
ции отраслей первпчпого сектора в зпачптелыrой сте
пени содействовал увелнчспшо оптпмалыюrо населения 
в Евро1пе. Сельскохозяii~ствсннос на1сслснне, 1выну:жл.асмос 
падением пропзводителыюстп труда, перешло частнчпо 

в отрасли вторичного п трстпчпого секторов. ЛнrJllIH сме
ло использовала эти возможпостп для своей выгоды, от

менив к 1850 г. все оградительные пошлины на ввоз 
сельскохозяйственной продукции. 

1 G о t t 1 i е Ь ''Populatio11 Stшlies", 1949, fюptl'llll>cr. 
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Население Евроnы :выиграло в nер.вую очередь не от 
новых рынков сбыта (что соответствует ходячему пред· 
ставлению), но от получения новых источников сырья. 
Приобретение же рынков сбыта представляет собою 
лишь дополнительное обстоятельство, хотя оно и бро
сается в глаза в первую очередь. 

Если абсурдно утверждать, солидаризируясь с Фоr
том 1, что на протяжении трех столетий какой-либо тех
нический прогресс отсутствовал, а развивалось лишь 
потребление континентом (рассуждение, которое мо
жет быть выраж:ено при посредстве понятия максималь
ного населения), то, напротив, отсутствие новых гео
графических открытий привело к относительному насы
щению в результате замедления роста оптимального 

населения. 

Это отсутствие новых открытий могло привести к со
кращению оптимального населения в результате исто

щения залежей полезных ископаемых, если бы не были 
предприняты большие усилия для того, чтобы открыть 
новые месторождения или научиться использовать их 

более эффективно. Отсюда интерес к атомным исследо
ваниям. 

ПОТЕРЯ КОЛОНИЯ 

Когда какая-либо страна теряет власть над какой-ни
будь другой (ранее подчиненной ей) страной, то это 
мож:ет отразиться на экономике различными способа
ми. Чаще всего она теряет: а) рынок сбыта для своей 
промышленной продукции; б) источник снабжения сырь
ем (непосредственный или через многочисленные зве
нья); в) определенное количество рабочих мест в от
раслях третичного сектора (государственные служащие, 
торговцы и т. д.). Эта потеря ресурсов для первичного 
сектора и рынков для вторичного и третичного секто

ров приводит к сокращению оптимального населения и 

может, следовательно, отразиться на положении лиц 

наемного труда. 

Если удаление французов из Северной Африки на
несло ущерб Франции, то объяснение следует искать в 

1 V о g t. La faim du monde. Paris, 1950. 
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:; 
r·ом, что это в значительнои части касалось тор1'ОВЦеН, 

а пе полезных стране специалистов. Но здесь, разуме
ется, сыграли роль а другпе факторы. 

Вопреки тому, что может показаться на первый 
взгляд, и вопреки очень широко распространсшюму 

мнению, от этой потери пострадал не талыш одrш пра
вящий класс и, возможно, даже не он оказался rлanнoi1 
жертвой. Основанием для подобных пеправпльпых за
ключений служит факт непосрсдствеrшоii потерн собст
псrшостп, 1юторой владеют частные лица в другой стра
не, независимо от того, находится опа в политическоii 
зависимости от страны собствсrшиков пли нет. Общест
всшюс мпспис совершенно пе волнует, когда какой-лпбо 
магнат или н:руппая компания теряют в результате коп

фисющии свои каучуковые плантации илп своп нефтя
ные скважины n каком-нибудь удаленном paiiшrc ЗL'М
rюго шара. Кажется, что подчппсшrыii 1\ласс uт этого 
шrчеrо не теряет, поскольку сокращение нацпопалыюго 

дохода происходпт только за счет господствующего 

класса. Но это еще одна иллюзпя, возшшающая, как и 
м ногпе другие, пз~зn того, что все расчеты ведутся в 

дснсж110\\1 выражешш; сслп )КС оперировать в расчетах 

людь:1.111 1rлп по крайней мере понятпсм оптпмалыrого 
ш:1.сслсншr, nыводы будут выглядеть иш:J.11с. 

Упомянутый магнат потребляет всего лишr) псзш1чн
тсльпую часть каучука, образующего его доход. Оп 
обеспечивает свою страну каучуком, rю зато забирает 
себе частr> rrациопалыrоii продуrщип. Однако эта часть 
относится главным образом к продую.щи вторичного 11 
третичного секторов. Такпм образом, сокращеrшс rшсш
нпх доходов м:э.гпата уменьшает оптпмалыrос ш1сСJ1е;1шс 

и наносит ущерб лицам, работающим по найму. С эти· 
ми соображсшrями, мало пз1юстнымп ruo Франции, 
достаточно хорошо знакомы лсi'I6орпстсю1с I(руга в 
Англии. 

В связи с этим обстоятельстJЗом I{лассомя борьба 
теряет частично свою остроту. Английский рабочш1 мо· 
жет больше потерять, как мы видели, при разделе до
ходов с цейлопс1шм или родезийским рабочим 1 чем вы
играть при осуществле:нии раздела с каким-нибудь ста
рым лордом 1. 

I См. nступнтеJII"ную статью.- Прим. ред. 
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ОБЩИЙ РЫНОК 

Как любой таможенный союз, Общий рынок дол
жен в принципе привести к увеличению максимального 

населения. Но предметом нашего рассмотрения являет
ся не максимальное население. Нас интересует, увели
чится ли оптимальное население и, следователыю, уве

личит~ся ли число рабоч11х мест п возрастут ли доходы 
работающих. 

Будучп ограничен углем II сталью, то есть рецес
сивными отраслями, такой союз мог оказаться неблаго
приятным для лиц наемного труда. Однако рецессив
ный характер разnития мог бы быть нейтрализован 
изменениями в потреблении, связанными с увеличени
ем душевой продукции на основе совершенствования 
структуры занятости. И надо полагать, что факти.чсскп 
дело обстояло именно так. 

Но помимо таможенного союза, в том :же направле
нии действовали еще многие другие факторы, и поэто
му было бы слишком рискованно объяснить успехи те>..
ничесr<ого прогресса, достигнутые Германией, Италиеir, 
Нид1ерландами и Францией с 1950 по 1960 г., дейст
вием одного только таможенного союза. Необходимо, 
однако, учитывать, что некоторые обстоятельства пред
шествовали открытию границ и даже подписанию до

говора 1959 г. В частности, во Франции промышлен
ность пребывала в бездеiiствии под прикрытием стро
жаiiшсго протекниопизма, существовавшего в форме 
ограничеrшя квот. Открытие границ привело к настоя
щему пробуждению и к наверстыванию опоздания 1 вы
зва1нпого кр!Iзнсом, войной и усиленного э11юномпчсской 
беззаботностью - детищем протекционизма. 

Более того 1 создается впечатление, что мероприЯТ!iЯ 
в области концентрации и специализации проводились 

крайне робко. 
Обратимся 1< примеру. 
Кинематографическая промышленность требует ши

рокого рынка: ее продукция способна к быстрому ро
сту - для этого достаточно создать дополнительно не

сколько демонстрационных залов и размножить боль
шее количество пленок. В результате разделения Евро
пы внешнеторговыми огранпчениямп мпогочислеппые 

американские фильмы посредственного качества импор-
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тировались каждой из стран в отдельности при 

одновременном сдер.:ш:ивании экспорта. Экономический 
союз в этом случае прпвел бы к зпачитслыюму погло
щению труда и к созданию дополпителыю{r занятости: 
непосредственно - в результате расширения кинемато

графической промышленности и косвенно - в результа
те изменений в потреблении и закупке сырьевых мате
риалов, которые дали бы возможность производить экс
порт фильмов. Различия в языках представляют собою 
всего лишь осложняющее обстоятельство, по никак не 
препятствие - об этом свидетельствует демонстрация 
американских фильмов во всех странах. 

Очень многочисленны и другие случап, 1шгда отмена 

внешнеторговых ограничений имеет процсссшшый ха
рактер, позволяющий производить больше прп MC'IIЫIIcr"r 
себестоимости либо путем специализацпп пропзnодства, 
либо приближением размеров предприятий к оптималь
ным при сохранении того же уровня ко1rн:урепщш. 

Например, те ,с11раны, которые ·не в состояншr прС'.:tПfш
нять строительство мощных авиалайнеров, закупают их 
в США. Такова же проблема выбора между высоко(r се
бестоимостыо многих других изделий высокоспсцпализи
рованных производств, требующих, однако 1 достаточно 
крупного серийного выпуска, и их импортом из ClllA. 

Укажем еще на производство спптстичсскоrо I<аучу
ка. Если оптимальные размеры завода, производящего 
синтетический каучук, вписываются в рамки такпх госу
дарств, как Франция, Германия илп Италшт, то нсо()хо
димо, чтобы эти национальные предприятпя ш1ходп:шс1, 
в состоянии конкуренции друг с другом. Если же опти
мальные размеры этих заводов выходят за прС'дС'ЛЫ nоз

можностей одного государства, то необходимо открыть 
для их продукции широкий рынок. В обоих случаях от
мена каких бы то пи было преград для импорта сш1тс
тическоrо каучука из стран Общего ры1шn яnлястся 
весьма процессивпой, приводя к значительному погло
щению труда и росту занятости. 

Приведенные примеры, разумеется, не означают того, 
что целесообразным является любое расширение. Для 
такого рода экономических 1блотюв сущс,ствуют опти
мальные размеры, за пределами которых неудобства, 

сначала не имевшие существенного значения, начпнают 
перевешивать преимущества. 



Гл а 1в а 19 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

Здесь леп\о Jаработать 1ш-rого денег, 
110 ТОЛЬ!{О теы, у !{ОГО O!III сеть. 

ТаJ1ейран 

После того как мы рассмотрели аграрную экоrrоми
ку, а затем в нескольких главах исследовали механизм 

взаимодействия технического прогресса и занятости, мы 
можем приступить к изучению проблем индустриальной 
экономики. 

Опа отличается различными особенностями, основ
ные из которых сводятся к следующим: 

1. Меньшая зависимость от природы; индустриаль
ная экономика ~меньше подвержена закону падения про

изводительности, и, напротив, для нее чаще характерно 

возрастание продуктивности по мере увеличения числен

ностп населения. 

2. Индустриальная экономика находится в состоя
нии непрерывного движения. Это предполагает постоян
ные изменения, вызываемые капиталовло:жепиями, под

готовкой кадров, профессиональной миграцией, терри
ториальной концентрацией и т. д. 

3. Средние классы приобретают большее значение 
при распределении доходов. 

4. Ро.ждаемость снижается в результате распростра
нения антипаталистской практики. 

Как и везде в этой книге, анализ ведется с точки 
зрения населения, n связи с чем проблемам кредита, 
изменениям в области политики и т. д. уделяется мипи
малыше внимание. 

СТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

В предположении, что технический уровень остается 
неизменным пли повышается очень медленно, обратим
ся сначала к нашей псрвоначалыюй модели. 
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Мы по-прежнему будем использовать концепцию 
оптимального населения и исходить из того, что накоп

ленный капитал как бы включается в природу, в при
родные ресурсы. 

Если собственность принадлежит некоторым, то ра
ботать могут все, во всяком случае в условиях доста

точно либералыного режима. Посколыку 11шждыii новый 
дополнительный человек имеет те же права, что н вес 

Проа~кцu~ 

о Р Население, 
работающее 
no наuму 

Рис. 57 - Распределение продуrщшr м~жду хознt·Iш:\111 
н наемными рабочнмн 

остальные, ·вся имеющаяся работа ра<я1редслястея щн1 
01пределенпых у,славнях ме;;.кду ,в1ссмп, кто ,Hl' обладаl:Т 
достаточной ,собственностью. (HecI{OJIЬ.IIO д~1лынс мы 
увидим, как ,следует понимать nр1ювосшпс 11руда.) 

Не разделяя пошюстыо '11сорпrо Дж. Б. Кларка, 
примем, од~на1ю, па пер.вых порах, ЧТ{) ~ тax,;:oir статиче
ской зкономин:е зара·ботная плата н:vrс,ст тсндс1щию 
устанавливаться па уровне предельной проп:шодптс.11ыю
сти (продуктивности). 

Для того чтобы понять, как пропсходпт распределе
ние продукции или доходов между собствспшш:ами (хо
зяевами) и лицами, работающими по найму, обратимся 
к рис. 57. 

Och абсцисс служит для: данных () чнслс1шостп наем
ных работников, ось ординат - для данных о продук-
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ции; О})о ~соответствует числу работающих, I11ри котё
ро\1 обеопечивае-гся наиболее 1ВЫсокая средняя про
дукция. 

Пусть ОР - фактическое число работающих, превы
шающее оптимум ОРа. Индивидуальная заработная пла
та приближается I< предельной производительности, ко
торая определяется наклоном касательной МТ. Проведем 
прямую OS, параллельную МТ. Угол SOP соответствует 
индивидуальной заработной плате, а отрезок PI - сум~ 
ме ~всей выплаченной заработной платы. Прибыль, 
или, точнее, доход, со,бственникО1в выражается отрез
ком MI. 

Как и прежде, оптимальное число работающих мо
жет рассматриваться раздельно - с точки зрения соб
ственников и с точки зрения самих работающих. 

Господствующее население - собственники - заин
тересовано в том, чтобы общая численность населения 
возрастала до уровня, когда предельная производитель

ность станет в точности равной :жизненному минимуму 
(железный закон заработной платы), причем этот жиз
ненный минимум не обязательно понимается только в 
физиологическом смысле. Со своей стороны работающие 
заинтересованы в том, чтобы население точно соответст~ 
вовало оптимуму ОРо; в этом случае прибыль собствен
шшов будет равна нулю 1• 

Таким образом, в этой статической схеме числен
ность работающих играет, по-видимому, важную роль. 
Избыток работающих оказывает давление на уровень 
заработной платы. Отсюда несложно перейти к случаю 
нестатачной экономики: если число наемных работников 
увеличивается слишком быстро и выходит за пределы, 

1 В данной упрощенной модели прибыль будет равна нулю. 
Различные не представленные в ней факторы1 очевидно, препятст· 
вуют ее действительному превращению в нуль. 

Точно так же если население будет ниже оптимума, то при· 
веденная схема окажется непригодной. Здесь могут наблюдаться 
различные диспропорции (неравенство среди работающих, недо, 
статочность капиталовложений и т. д.); доходы собственников or· 
раrшченны, но и доходы работающих могут уменьшиться. Первона· 
чальные преимущества, которыми могли бы воспользоваться раба· 
тgющие, более чем компенсируются застоем в динамике националь
ного дохода, консолидацией монополий и стремлением сохранить 
занятые позиции. 
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13 ко1'орых они могут быть эффективно пспольэованы, то 
подчиненное паселешrе страдает от избытка своей чнс
ленности, в то время как господствующее населеппс 

извлекает пользу и~ создавшегося положешrя, плп - н 

соответствии с марксистской термпнологпей - использу
ет сложюзшиеся «производственные отношения» 1• 

БЕЗРАБОТИЦА, ВЫЗВАННАЯ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕМ 

Проще всего приписать безработицу вообще перена
селению. Еслп бы этп люди, которые не пмеют работы, 
не существо1вали, подоказывает rra,м иптуитИ1внос 1рас

сужденпе, то не было бы п бсзработrщы. Оно, кстатн, 
пред,полагает, что ~озможное сокращение чпслеrшостп 

населения произойдет имсшrо за счет людей, пе имею
щих ,ра~боты. В дейсТtвителыюсти же имеются paзJIIrчrrыc 
формы безработицы и различные 1впды ,безработных. 
Оста,вляя .в стороне людей, 1ко·юрые ~вообще пе могут 
ра,ботать и, следО1ватсльно, пе могут быть 1в·ключспы шr 
,в ,ка,кой экономический: 1к1ру1гообор,от, а также ссз-ошrую 
безра~ботицу, случайную безработпцу и т . .д., мы ою1-
зывае~мся 1перед дJвумя основнымп 1впдамп бсз1работнцы: 
это безработица, ,происходящая из-за НСС{)ОТ1встст,тш 
~профессиопалыюй стру~ктуры рабочей сплы структуре 
сущест1Вующе1го опроса, а та1юкс безработица, 1nозrшю1ю
щая в результате перенаселешщ то есть я,nляющансн 

следствием абсолютного избытка насслсшш по отноше
нию к ресурсам природы и проrrзводствснным фон,·щм, 
сущест,вующи,м на дашюй терриrорип. 

Зай1ме.1мся сначала эrой 1вrор1ой, ,гла,вной, формой бсз
раб~от:~щы, ,в,озм,о.жность IB<JЗIIИКIIOBCШIЯ которой ИЗIВССТПа 
нам из ,предшес'Г.вующеrо изложения, и посмотрим, ка

ким образо,м ,можно пзбежать такоrю псренаселспшr или 
е.го 1по,следст,вий. 

Предположим (,рис. 58), что имеется население ОР, 

1 Автор совершенно неправомерно отождествляет 11ро11 шод
ственные отношения в их марксистском понпмашш с положt>1111ем, 

которое якобы сI<Ладывается в результате слишком быстрого роста 
населенrrя Господствующие классы действительно используют про
изводственные отношения эксплуататорс1<оrо общества в свою: нн
тересах, но это нн в коей мере не обусловлено слшш<nм С~ЫL'тrым 
ростом чнсла эксплуатируемых.- Прим. ред. 
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~превышающее оптиму1м. Проду,кция равна Р М, при
·быль - MI и выплачиваемая зара,ботная ~плата - IP. 
Наемные работники заинтереоа.ваны :в ~получении наи
более 1ВЫсо11юй вараб~отнюй шлаты, ·чт,о на графике ~выра
зилось бы ,в аюз1вышении 1Пря1мюй OS tдо у1рrО1вня OS'. 
Оrдна1ю в авязи с те.м, rчто та,кая опера:ция ,может п~ри-
1вести •к устранению .предельных работников, нет у1верен

ности ·В ·юм, ч·ю она окажется ~полезной rдля ,всех наем
ных ра6отншюв. Числю занятых сократится 1В ет,01м 
случае с ОР до ОР'; об это1м свидетельствует тю, что 
прямая, параллельная прямой OS', ~касается ,кри,1юй 1в 
точке М'. 

Пµодукцuя 

о Р' Р Население, 
ро.боmающее 
no найму 

Рпс. 58 - Повышение заработной. платы при населенин, 
превышающем оптимальную численность 

Социальная 1кюм1пенсация, •предназначенная 1для обес
печения сущес11вования устраненных работник,01в, ~может 
~принимать различные формы. Если эта ,1юмпенсация 
r0беопечи~ваетоя за с~чет изъятий из прибыли M'I', ro это 
1выr,оtдно для работающих, та,к как 1Т110лучае1мая ими об
щая сумма возна,лраждения ,в ето,м случае 'Чаще .всело 

у1величИ1вается. Это преимущест,но оох1раняется иногда и 
в тех случаях, ·ко1гда су,бсидирование безработных осу
ществляется самими работающпми. Иначе говоря, в не
которых случаях работающие заинтересованы !В добро-
1волыюм ух,оде с работы опрсделе1-шо.го их чис,ла. Та1кого 
,poJJ.a ю,перация И~меет схо.дс11во с со,кращение·м 1nро1д:ол-
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жительности рабочсг,о ,времени ( см. гл. 17). Она юбес
печи~вает лучшее рас.пре.делепие пационалыюr,о продук

та, но та,к же, ,ка.к п ООП{!ращспис ~рабочего ,времени, 
быстрю достигает с,в,оих ,пределов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Мы уже ,впделп, чт~о ,в а.грарпой экоrюмпкс ca,:.v1ыii 
нес.пра,ведлп1Вый налог имеет ту положптсльпую сторону, 
'ЧЮ 1при ,определенных усл,о:rзпях ·OII ·1\южст спrасобсТ'ВО
!Ва ть росту не 1юлыю ,оптпмалыюю, rю 1шсN1да да:же п 

фактичеокоrо паселсrшя п о,бсоrючспшо стабш1ыюго по
ложения. Можно лп ,прсдст~шпть ccuc в ус:ю,вшrх 1шду
стриалыюii э1ю1юмпкп, что ·кaкoii-m1Go 11a.rror ·:.южст 
[IрИ1вести к Y,BCЛI!'ЧCIIIIIO OПTIIi::VlclJIЫIOГO Шll'l\'IL'IIШ[ II UO.ТICU 
рашно1мерному раопредсленшо нацпопаJrыюго дох,ода? 

Возьмем ,пасслснпс, которое 1п1ш пехо:що~r распрС'дР
лении доходов равно оптпмалыюму rrmr очснь ш:1шого 

его превышает. Это случап равrюнссня, в этнх условнях 
введение нового Д,ОПОЛI-ШТСЛЫIОГО ЧС'.П()ВL'Юl в ЭIШlIO~IIIЧL'

OIOIЙ !{lруrооборот сппжаст жпз1юнныii урове·нь nccx 
работающих. 

Можно лп, используя па.тю:rооf>Jюжеш1с, повыепп> 
жизненный ур,о,вень работающпх и оптrrмалыюс пассж~
ние или ,получить IВОЗМrОЖIЮСТЬ ,прIIВЛl~Кать Д(}IIOJIIIIIT('.11.>

HЫX раrботников ~без снижения жизпс1шого уро,впя? 
Эта пр,01бле1ма сложнее, чем 1в условшrх arpapпoii 

э1юпамики, и статическ,ой ,модслп здесь оказьшастсн со
ве-ршенно недостаточно. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРЕДЕЛЬНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

Если при ПОМОЩИ ТСХШIЧССЮIХ средств (шrrH.'l'ТIЩI!I[, 
[Юдr,оrонка кадров и т. щ.) ;r~величить предельную про· 
дуктивность, подняв кривую продующп 0.\1, шнш11т
ся ,в,оз1можн,ость у,велпчить чпсло работающпх бс~ сниже
ния их заработной ,платы. Таков мсха~шэ,м n:1шшнн 
техничес1ю,rо ,прогресса, уже рассматрпва,вшпйся на мн 
~в дру,rой связи. Но зLдесь мы сно,ва сталюrвае~1ся с не
УLд10tвле11ворительностью нашей статической модели. Оста
вим поэт,ому данную ,модель и .займемся непосредствен
ным рассмотрением не:!{lоrорых ,проблем. 
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ВЫСОI<АЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЗАНЯТОСТЬ 

Когда ~после ~первой мировой войны Ж. Рюэф указа.тr 
на ,наличие тесной корреляции между высокой зара1бот
ной 1платой и безработицей, то мнения ра'Зошлись н,е 
столько по поводу самих наблюдаемых фа1ктов, с,колько 
по поводу 1вы1водов, которые из пих делались. Защитники 
интересов ,предприятий п ,сторонники ·с·в,01бодной :конку
ренции использовали эти факты для 1высту1пления против 
по,вышения заработной ,платы или даже для требования 
се ,сш,женпя. Защит:т1юr 1ы-rтер,есов 1ра1ботающпх и ·сто.рон
ншш государ,ственного ·вмешательства полностью 011вер

гали антигуманный закон. 
Результаты наблщдений и ,1юрреляция не были до-

s 
ста-гочrю убедительными: ·В дроби Р (отношение зара-

6оп-юй 1Платы к оптовым ценам), 1К!оторая используется 
лри до,казательстше, главную ~роль играл фа·ктор Р (це
на). Кюрреляция ~была ~почти так,ой же тесной и ,меж1ду 

безработицей и отнюшение.м - 1 
, так ~как при ,повышении 

р 

1юнъюнктуры цены повышаются и ·безработица сокра
щается. 

Трудно ,привести ,пример намереш-юrю сокращения 
по:мш-rалыюй заработной ~платы, ли~:1~видирующеrо или 
хотя бы оокращающеr·о без·ра~ботицу ,при неиз,менных 
,ценах, за последние сор,ок лет. Но снижение реальной 
за,работной ,платы или ее запаздывающее уrвеличение 
по сравнепшо с ростом пропзводнтельпостп труда часто 

совпадали с сокращением безработицы. 
В пропrв~овес э-гой: ,пессимистичесК!ой теории, сходной 

с те-арией Рикард,о и ~многих 1дру1rих ,классико1в, была 
оо.эдана теория ,п,о.купательной опособности. Высо,кая 
зара·ботпая ~плата, 1го1в·орил Форд, даст ,в,озможность про
дать больше а,втомоб:илей и в результате улучшить по
л,ожение ,в ·Промышленности. К. эт,ому рассуждению 
,верну.тrпсь ,во 1время 1JЗели1юго кризиса ~ридцатых го~о.в 

рабочие ,про,фооюзы и ряд э1юно,:мистов, более или 1менее 
овязанных с :кейнсианскюй ,школой. К сожалению, nри
:ходптся ,констатиро1вать ,полную беопл,одность 1всех этих 
опор,01в, 1по крайней ·мере ,в то,м ~виде, ,в кш1юм ~они ~велись. 

В са,мом ~еле, ни одна из спорящих ст~орон не осме-
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лилась развить овою точку зреrшя до 1(опщ1 п пrшмс,шть 

ее на практшкс. Са1мыс 1персд0~выс умы IВОЗ\!!.<:рж:rшалпсь 
от утверждения, что за1ра~ботная ~плата 1во Франции п.ш 
в не~которых 1,.1,ру~гпх странах может быть у~дJвосш1 плп 
утроена без ущерба для рептабсльпостп 1прс,:щрпятпй. 
Тем более 1-шкто пс считал, ,что 4 млн. бсзрnботпых 1n 
США с:vюгут ~получить работу за счет ,всеобщего сш1жс
ния заработной платы 

В любой 1м0~мент сущесТ1вуст определенное поло:ж:.ешrе, 
о,птпмалыюс с точки зреншr полной запятюстп. Едппст
венный вО1пр,ос, ко·юрый здесь следует обсудпть, зnклю
чается в установлсюш того, 1возр3стст JIII заня гос·r I> с 

ПОВЫШСНIIСМ заработной ,пла1 Ы на 11 % В }L~I IIIIЫii ;\10:vil.'lIT 

п ,прп дaшroi'r экономике. Но поокольку э ют вопрос, за
,впсящпй от 1к,опкрстных условпй, очсш> 11рудпо ,рсшпт,>, 
причем решение inpп та1ком огранпчешш ,кон,крспхкоi'r 
может ,п,олностыо ,па~д·rшсрдить точку зрспшr юш зnнято

г,о под.обrrыми псслед0~ваш1Я1мп, та1к и CI)O 1протпвrшкn, то 

оба юни ~предпочитают пе 1выхо~пть за рамки Т<.'ореrичс
оrшх д~оказательст,в, ,которые нс ,могут нх таt< скомпrо

метиро1вать. 

То обетоятельст1во, Ч'f!О сторошrrиш пршпщпа овобод
по~"r конкурсrщшr проявляют склонность 1прпдер:ж.п,nnться 
точ11ш з•рсния «пспзбежпостп бсзработпцы», нс-отл.с:ш:\юii 
ют кру,гооборота и 1колс-банпi'I э,коrю:vшrш, отню;t1, нс 
,выглядит нсожидашrым. IIc ~вызывает у;щвлсшrн п то, 
что пх. ,протпвrшкп считают глашноii задач<:ii дос·1 II)I\L'IШc 
полной занятостп. Каждый ,в соо11встс·гшш со с1воюш 
симпатиямп прсд~по~чсл бы 1шсрдос г,осударст,всшюс 11:1а
нированпе плп абсолютную стпхиiiпость. IIo t'C.'III речь 
и~ст ю ~Данной конкретной эконом1же 1в дшшыi'~ юшкрст
ныi'r ,момент, то псобходпмо прежде 1вссr'о шу1штr> фак
тическое ,положение дел п наiiтп шшлучшсе 11 ~ ,всl'х ре
шений, •ВОЗ:\<ЮЖНЫХ IB данных yc.rr{)IBШIX. 

I(ionдa 1по~вышенпе зар а1бо rнuii ш1аты ~ведет к ('IIa:Ly 
1В е1коном:н~кс и уменьшению занятостп, что, нссо•:\шс1шо, 

может наступить, если населсrшс прсвышасг оптн:\н1:п,

ный уровень, то прот1гв1орсчис ·между занятостью н ,высо
кой зараuотной платоii, атакусыое профсоюJю.ш но так
тrrческнм сообрюкения:vr, вы.гшвается в дсiiств1rтслыrостн в 
тяжелое обвпнснпе протнв данного оuщсстrзсшrоrо е грон. 
Ре~волюцпонпые ,профсоюзы оказываются ,в э го~I с:r\"Ч а~ 
1В ,крайне ,протнворечпвом по.тхожешш: онн ПJН':t:1~11:ают 
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проводить мероnриятия реформис'Г'скмо хара!{1'ера и не 
могут .посту~пать иначе. В са,м~ом 1.деле, ч110 окажут ра·бо
чие, кюторым их тО1варищи объя~вят, 'ЧТ'о, та,к как 1Кали
талпзм неопособен найти выход, следует ~по.пытаться 
испра,вить его, добиваясь ~более 1вьюокой заработной 
платы? Им ,пришлось бы каЖtдый щень ~доказывать эту 
неопоообность 1. 

За11юн Рюэфа 1моr ~бы найти себе ,мес-го 1в «Ка1питале». 
Бгю нетру1.дно было бы доказать, ,пользуясь «Ка,питало1м», 
пра1вда, 1в ,со1всем другой форме и с n,рямо противолол.ож
пыми ,вывrода1ми. 

Недостаточно было критиковать этот закон, надо бы
ло перейти в контрнаступление; такой контрудар был 
нанесен теорией ,выоо1юй заработной платы и покупа
тельной опособности. 

НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ 

Расомотрим тооерь 1в более шир~0ко1м 1Плане э~кономи
чеокие ,преимущес11ва и неудобства, коrорые rмогут IВЫте
кать из нера1венс11ва lд!ох,сщов, ,оста1вляя ,в сто,р,оне сооб

ражения пра1ва и опра~ведливости. 

Мы 1ви,дели, чтю в усло1виях а,грарной э,1юномики де
моrрафическюе да1вление уживается с нера1венс11Во,м до
х,одов. Не 1предста1вляя собою, разу,меется, иLдеального 
решения, такое положение соо11ветс1'вует логике, назна

чению данной системы. 
В усл,овиях индустриальной э·к,ономики ситуация ока

зывается ·гораздо более раоплъrнча11ой. Нед,остаrок про
дукции !Первичного сект.ора, ,получаем,ой непосред.с-гвен
но из ,природы, .дает себя чу~вст~вовать 1в 1Горазщо ~меньшей 
степени, по крайней ,мере если !Внешняя 'I'Орrовля !Qбеспе
,чивает 1В1воз необходимых пр,одук-гов. В результате этого 
становится ,возможным сущест,вавание 1мно1.ючисленных 

1 Борьба революционных профсоюзов за повышение заработ
ной платы вовсе не означает признания того, что капитализм можно 
улучшить с помощью реформ. В данном случае речь идет о таки,:С 
реформах, которые являются «побочным продуктом революционнои 
классовой борьбы пролетариата» (В. И. Л е н ин. Соч. Т. 44, с. 225), 
свидетельствуют о том, что рабочий класс и его революционные 
профсоюзы уже представляют собой силу, с которой господству
ющие классы вынуждены считаться.- П рuм. ред. 
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сре,дпих 1KJ1acc0iu, а необход:11мость 1В том, чтобы очень 
богатые людп нспос•ре:дсТ1венно занпмалп у себя па рабо
т<; uольшое чнсло людеii, стаповнтся гораз1до мспсс па
стоятелыю!I. Иногда дюке случается (прпмер с шбы
точным сельскохозяйственным населешrсм во Францrш 
нлп с про!\lышленной продукцией, требующей крушюсе
риiiного нропзводства), что рост умеренных до.ходов 
(повторясi\1, Gезотпосптслыrо к какпм Gы то 1ш было со-
обра:;.1"енш1м справедлпвостп илп гумашrоспr) создает 
экономичссrше преимущества. 

Ощrако, для того чтобы положение rrзмсшrJюсь, не
обходимо раополагать большпм чпслом 1прпвхо1дящпх 
факторо1в ~11.ажс ~В аошжте чис·юго потрсблсшш. Вообще 
1го1во,ря, ~можно различать трп 1вп1да ,влпяшш, ,сжаз1,шзас

мо1гю пера,вснстш1ом ,в доходах: вл1шшrс на 1потрсбле1шс, 
на налогообложение и на инвестищш. Псрсii;щм TCIIl'P') 
1к пх послсдо,вателыюму рассмотрспшо. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

I Ic.:pant:нcтno доходов диктует опрещ'Лl'IШую профt'с
сионалыrую структуру. Прп налпчшr ОЧС"IIЬ Г>огатых 
JIIOДCii в rrзoбIIЛIIH существуют IOIЗl\ТII!pЫ, MC\OBЩIIKII, 
сr1роизводс-nrю роскошных автомобшrей п т. д. В свою 
очередь профссснональнан структура зак1рспля('Т всра-
1вепс11во IB ДОХQLЦаХ, 11рИЧ6М тем CIIЛЬIICC, 1ЧСМ ycтoЙЧIIl!ЗCii 
эта струю,ура. Любая лопы11ка более совсршсшюго рас
пределсшш 1Дохоµ1,о,в 1пршюJ,I.пт ,вначале к бсзраfJопщс с 
отраслях, пропз1водящих предметы 1потрсбJ1снш1 дюr бо
rатых, и ,rюnышсшпо цен па прс."д.мсты ,ncprюii нс<>,бха;щ
мос1н ( осоuешю на ~продукты ,пптаншr). Улу,чшеш1е в 
раопределсшш доходоIЗ требует измепснш1 са:-.юй стру,к
туры rПропз,nодства, а слсдоватслыю, п шж•нспшr щю

фсссиош1J1ыюго состаша населешrя. 
Но такпе изменсшrя озпачалп бы шаг паза;~. J3uгатыс 

люди потребляют IIOIВЫe IВИiдЫ 1Проду1щпп ВТОfШЧIЮГО II 
третичного свкт~о1р~О1в. Из,мсненпе ,в распредслсшш Д{)ХО
до,в засташrло бы артистО1в, лыжных тренеров, высоко
ыва.'Irrфпцп1рО1ванных рабочих .превратпться 01Пнт1, 1В зе:-.1-
ледеЛ11Щ'В, текстплы-1ых раGочнх шш ка:\1сн0Тl'сов. Это 
возвращешrе к прошлому сталкивается с таюrм с11ш)ным 

сопропшлеюrем со сrороны за~штересовашrых тщ, iчro 
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~вынуждает от~казаться ,от ,мероприятий, направленных 

на tдостижение социальной опра1ведливости та,ким путе.м, 
или mриводит ,к различным 1перестр,ойка1м, способс11вую
щим с,охранению нера~венства. На[Iример, зимний опорт, 
которым занимаются главным образом обеспеченные 
слои населения, не ·юлыю никак не ущемляется, но да.же 

1rюощряется. И наоборот, ,коовенные налю1Ги на 1Пред1меты 
пер1вой необходимости юстаются 1высо1ки,ми. Но обложе
ние 1вьюо1Ким палого~м зимне~ло апорта для нeiкoropo,ro 

снижения налюго1в на хлеб, ,мясо или ·ка,ртофель рас
сматри1вал,ось ,бы ,как шаг назад ~даже 1перед,01выми пар
тиями. Про,грессивное решение за1ключал,ось бы 1В обло
жении о.пре~деленны1м налого'м более 101беспеченных •rpy[I,п 
населения и 1в использ,01вании полученных таким образо1м 
средс11в для tПре,доставления 1в,озм,ожности 1рабочи1м и 

служащим заниматься зимним опорТ101м. В результате, 
,пюсколыку 1пютребление не ~претерпевает спльноrо изме
нения, тенденция ,к 1воз1вращению 1В состояние р а,вно,ве

сия нео1юлыю уменьшилась rбы. Но 1в этюм случае меро-
1приятия .по !выра1внИ1ванию дОХl()ДСВ \д:олжны сопро1во

жщаться ,в1мешательстш,о~м властей 1в сферу потребления. 
Это толь11ю один ,пример из 1мн~0trих. Пос,к,ольку тт,<)ВЫ

шение доходов обеопе~чивает пер1вые 1в,о~м,ож1юсти сбыта 
для 1ю1вых отраслей промышленности, создающих \допол
нительную занятость, 1пост,ольку 1прО11;\'О1димая ,полити·ю1 

1в 1пол1-юм оо~гласии с ,общественным мнение:w ,воздержи
'вается 01бычно от юсуж1дения излишес11в 1в .потреблении. 

К тому же клиентура, оосrоящая из ~бо~гатых людей, 
я,вляется ЮС'о6енно изысканной, а ютрасли: третичного 
сектора nредоста~вляют 'более 1Приятную и лучше о!Пла
чи1ваемую ,работу. Это iПри.вюLдит 1к '!)ОМУ, ~ч1ю 1приrок ра
ботник·о1в в трети~чный се,кТ1ор иног~да ,опережает техпп
чсокий 1Про,лресс, 1в результате ,чегю ·безра~ботица или ..1с
пресси:я быстрее ,01бнаруживаются именно 1в тех отраслях 
1Пр0tмышленности и т~орr~оrвли, 1котО1рые обслуживают бо
гатых. Если 1вла;Делец ресrора:на у;:в,олит часть овuсго 
,пс,рсонала, тю страх ~перед рост~ом безработицы будет 
способстшо1вать сох1ранению нера1венст.ва 1в дохо.J,ах. 

Больше т,о~го, та'К 1ка,к но!вые отрасли 1Промышленноста 

пре:ж,де 1всег,о нах·оLдят себе клиентуру среди богатых, то 
это ставит их 1в юсобо ~выгодное ,положение поощрителей 
прогресса в форме создания первоклассных ателье мод, 

nропа,ганды и ,осуществления раз1влекателъных 1путешесr-
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вий, стр,оительства автострад и т. д.; 1в ro же 1вре.мя 

преД1меты ·по~вседневно~го ~потребления и жилище ·облага
ются налогами. 

Таким 101бразом, индустриальное ~0бщест1Вю как ,бы 
«чу~вс11вует», не о'Г!даrвая себе 1в е·юм 1пюлно1го ,отчета, что 
неравенство дохr0~0~в у~величивает оптимальное населе

ние и опоообсТ~вует р,осту занятости. Ст,ремясь обеопе
чить ~полную занятость, люди с,охраняют нера1венсТ1во 'В 

доходах. 

ПРОГРЕССИВНЫЙ ХАРАКТЕР НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Пр1огресси~вный характер по~ох,одно].")О нало·га и дру
гих ,видо1в нал,о,го1в как средства .достпжешrя определен

ной опра1ведли~в1Ости 1в системе нал,огообложспия обще
признан. Но э1ю средство леnко ,может обратпться протп~в 
лиц с у,меренными дохода1ми, так ,как rосударст.rзсшrая 

казна заинтересо1вана в сущес11во,ванпи значптслыюrо 

нера1венс11ва 1В !Доходах. 

В само'М деле, если 1бы 1вдру;r случилось, что доходы 
д1вадцати 1миллио1-юв французских семей были у,ра,впспы, 
то сум1ма 11юлу;чаемых налогов снизилась бы, чт-о прп,ве
ло бы 1к необх•одимости значительного повышения пало
го1вых ста1вок. Та11юr,о р~ода операция была бы 1ювыгодш1 
не толы1ю для тех, 1чьи ,д,ох•О!ды превышают средппi'r уро
вень, но и для тех, кто, имея ~.доходы нсс·1юль1ю ниже 

э·юго ур,овня, казалось бы, 1Д,олжен быть заиптс,рссо,вnп 
,в ра1вномерн,о.м их раопределении. Поэт-ому ощюдслсп
ное ст~ре1мление избежать ура1внения дюходов с•войствен
но не толыю богатым. 

ИНВЕСТИЦИИ 

Доля сбереrаеtмых доходош :возрастает ·обычно одно
.временно с их 'Величиной. Это настолько бесспорно, что 
в рассуждениях иногда допускается, будто бы ncc дохо
ды ра,ботающих ,по найму 1пошюстыо ,расходуются на 
личное l!ютребление, а ~прибыли <::~обст-вешшков полно
стью ин~вестируются. В~о ·вояюQ\М случае, та,к,ое различпс 
1в иопользО1вании дох·о~ов сущес-гвует, имеет ~важное зна

чение и •юонкретизируется 1в форме са1мофинансировання 
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1юмпаний, 1к,отор·ое ,получило распространение после 
~войны ·под дв,ойным ~влиянием инфляции и пр,оцесса от
деления .держателей а,:1щий ,от ру~ков,одс'Гва rкру~пных 
а,кционерных 11юм~паний. Ко~гда tдюх.оды господствующих 
класоо,в сокращаются, инвестиции снижаются, так ·ка,к 1в 

бю~жете этих классю1в mриоритет ,принадлежит rпотре,бле
нию - не так ле1г1ю 011казатьс.я от ,привычного образа 
жизни. 

Посколыку ИН1вестиции 1в целом с1пооо'бсТ~вуют у~вели
гqению 1числа рабючих •мест, они предста1вляют оОiбою 
решение, наиболее ·бла·го~приятное для лиц наемн·ого тру
да, ос1О1бенно 1в усл,0~виях у~величения их численности. 
Эти инвестиции ,положительно с,казЫJваются не т,олы1ю 
на численности максимального населения, как, напри

мер, капиталовложения маркиза Мирабо в сельское 
хозяйство, но также и на численности оптимального на
селения, ч·г,о :ттрив'оlдит 1К улучшению расшре.деления до

ходов в пользу работающих или предупреж:дает ухудше
ние э·юго распределения щоходош. Инвестиции, ,1юто~рые 
ш услJОrвиях а1грарнюй Э'К:он,омики обеопечиrвали жизнен
ный минимум, приводят здесь к повышению жизненного 
урО1вня. Однаюо 1восх1валение rв связи с этим т,оопо.дствую
щего класса в настоящее время имеет не больше смыс
ла, че,м 1в,о 1вре1мена Лю.до1вИ1ка XV. 

Не с~го1вари1ваясь ,между собою 1по этому ,по1в·о1ду, бу1р
:жуазия пое~в,ящает так,ому ие1польз1О1ванию дюх,ода толыко 

его из,быток и ,пользует,ся бла1годаря этому вс.еми \Пре
имущес11вами ,с.в-оего положения. Бели .прибыль невелика, 
·она ,может ,быть у~величена за счет роста rчисленности 
ра,ботающих, 11юторая ~превысит rв Э'Т\ОМ слуrчае 101пти'маль

пый уро,вень. 
Вот почему 1профооюзы не ,обнаруживают я1в1ю ютри

цательнотю ,отношения к самофинансированию несмотря 
на то, что оно является источником истинной сверхпри
·были, истинной 1прибаrв,очной стоимости ,в mонимании 
1мар·ксистю1в, 1присваивае'мой .за очет лиц наеrмного труда, 
1Выстушающих ,как в ·качес11ве 1произ1В'одителей, та·к и в 
ка,чест.ве поТ1ребителей. Эта юриба1во,чная стоимость сн,о-
1ва обнаруживается 1в ·курсе шкщий, 1ю·юрый так уrвеличи
шает стоимость ообстшенности. 

Решение, :вьrrю,дное .для .лиц наемно1го тру.да, за:клю

чается не 1в уравнении .дох.од01в, 11юТ1ор~ое ,привело бы к 
исчезновсншо капиталовложений, не 1в са,м,офинансироw 
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,вании ,в т~ом ~виде, 1ка1к оно осущес11вляетсн ,в настоящее 

в,ремя, а 1в с~озLдании определенного юбщсс·лвешюго фон
да, ,представляющего ,весь ,вновь на1юпленный ,капитал. 
Если тенденция ,к та,кому ·решешrю ~пока не ~одержала 
1верх, то это объясняется не толыоо сопротП1влением 
nред~принимателей, ню та,кже тем, 1ч1>0 такое решснпе не 
,м~ажет ,принести рабочим сиюминутной выгоды. В nри-
1вязанности лиц наемного -лруда к пемедлсr-пюму потреб
лению заключается их большая слабость. 

СОЦИАЛЬНАЯ ФУНl(ЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Прибыль, по,лучаемая ,прСJIJпршшматслсм, может най
ти опра1вдапие 1в rом, ЧТIО оп ~обсспсчпвает лучшее у1пра,в
лепие прмприятием. Еслп пaцrrorraльrrыii ,доход ~возра
стает на 1какую-то опроделсппую ~величину, то прсдпрп

пиматсльс11во может быть ,полезным, лпшь ,когда ,оно 
mоглощает тюлька ,часть этою 1прпроста. ОставИ!м на 
~время эту ,классическую защиту сущес11nующего общс
с11венно1rо [1ка1питалистичеокаг,о.- Ред.] строя для того, 
'ЧТ10iбы заняться 1преимущества1мп ·юго илп пного псполь
зО1вания ~юхода. Существующий общественный строй 
требует ,О1пределепног,о нера1вепствn 1в распредслсшш до
ходов. Нахюд.ясь 1во 1г ла1ве, ,класс буржуазии нм сет 1nоз
·мюжнюсть на1пра1влять развитие экоrюмпкп 1в том п~ш 

дру,юм наtnра,влении. Подобно собствеюшку у Мирабо, 
буржуазия имеет возможность: 1) .потреблять саму прн
роду или 1при1носпмые капиталом плоды; 2) 1ютрс·бля11> 
-лруtд, 'ГО есть использО'вать людей; 3) сберегать и ишзе
стир~овать. 

ГосподС'nвующий класс мог бы, ,подоб1ю фараону, 
опра1вдать нера,венс1ш,о 'В ~т~.,оходах, докnза~в, ч·го ,оп пс 

к,онкурирует непосредс11всппо с экоплуатпрус:'rrым H:\t 
населением 1в потреблении одних и тех же 1проду1кrов п 
что .поэтому гнёт его менее тяжС'л, Чl'М это может 
mаказаться с !Первого 1ВЗ'rляда. Такой д01вод мог бы за
служивать 1внимания i!Iocлe ,второй ,мировой ,войны, !В iПС
риод недостатка продук'I'ов ,ппта~шя п~аслс •прсж1дсвре

,менной 0Т1мены их нормирования, если бы оп бы.1 
rвыражен 1в следующей фор1ме: «К:акой смысл увеличн-
1Вать заработную ллату, если вы все равн,о пе сможете 
П'О'I'ребить больше ,пр,одукrов питания, чем их выбраС'ы-
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азаt(УГ па рынок, ·В то ~время 1<а.к на на.tuн сверхприбыли 
·мы покуш1ем произ,веден:ия искусс'Гва и ,драг,о,ценности, 

чтn 11с 1пр11чт1нст 1вам шшш~юг,о ущорпа». Тан:от ро,1,с1 

ра,ссуждсшш IIC ,высказываJIIIСЬ ЯВ,НО, 1ВОЗ1МОЖНО, потому, 

что они не были бы поняты. Но в действительности 
события раз1вивались именно та,ким ~образ·о·м, ,rюсколы{у 
оТtмепа нор·миро1вания 1п·р,одуктов не ,п,оз,воляла П{)IВЫ

сить 1по1купателыrую сп·особность работающих. Этю по
вышеюrе поку1пательной шособн~о,сти было ,осущесТ~вленl() 

только после того, как на рынке появилось больше 
пр.одуктюв питания. 

К 1подобнюrо р·ода защите щшбегает сам существую
щий общественный строй, )Конглпрующий понятням11 ста
бплыrостн равновеспя II неравенства в распределешш 
доходов. Защита скорее делом, чем правом. 

Вот друг,ой опособ защиты, lК:оторым (M<01r бы 1rюополь
з,о,ваться фараон, преврати1вшись ,в ру~ко1в,одителя ~руп
ной 1к,01м,пании: «Если я непрестанно инвестирую весь 
1д10\Полнительный д~ох,оLП., 1получае.мый 1мною оверх т,о·rо, 
чт,о ·мне ,причитается за ,м.ою раоботу ,по ушра1влению ,к,01.м
iПанией, то ,ка,1юй же ущерб я наношу наемнЫIМ ра6отни-
1I<ам или обществу, если я не сrютребляю ниче1го, кр1О\Ме 
резу.лыатош м~оего труда?» 

Дейстшителыю, если ·бы етот 1промышленюы< и его 
потом·1ш шиюгда не прптрап-1,валнсь к на1юплеш-юму ,ка

шrталу, то результат с т,оч1ш зрения ,дох10([1:ОlВ и 1по·Т1реб

.11енш1 был ·бы тот же самый, что и 1в Саветс1юм Союзе, 
,где кашrталовложения осущестшляются ·госуда~рсТiВом. 

Но даже если стр,о·го придерж:и,ваться этого [lринци.па 

раопределения национальн~отю юроду~кта, то все ра•вно 

1ка1Питалпсты обла~ают определенным 1преимущес11в,а,м 
:перед .. пицами наемноло труда. Капиталист ,может еже-
1rюtдно ,пр 1ода1вать ,часть св·оих а1кций, 1предста1вляющих 

полученную и,м 111риба1вочную стоимость, не на,рушая 
целостн,ости ов,оего пшпитала. Эта ,приба1в.очная ст,ои
мость ~будет ,оплачиваться 1пря,м.о или ,коовенно ,ка,ким

либо ,по1{у.пателем, делающим сбережения, х,отя ,она 
мо,гла бы служить, 1ка,к ·мы ~видели, ист,очни1ю,м 1пополне

ш1я как~о~го-.ш~бо .о,бщестшенн,ою фонда. Кроме Т1ого, нель
зя нед,о,оценивать значение 1Властп, ·~оторая дается бо
гатств.о·м, - э·rюно·мичес.1юй: власти, 1поз1в1оляющей ,01преде
лнть на1пра1вление инвестиций, и ,политической !Власти, 
осущес11вляемой различными средс'Гвами, из ·к,оrорых от-
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дельные я~вляются а·бсолюпю за1конными, но те,м не ~ме
нее разrвращающимп. 

Та1ким ~0браз·0~м, сущес11вующий строй п,меет опреде
ленные стабильные осно1вы. Пооколыку ж.пзпенно необ
ходимые 1швсст1щ1ш ·осущсст,вляются за счет тех .же 

ис·ючников, что и пзбытючrюс потрс-блеrшс (оцепп.ваемое, 
вmро1че1м, блалаrпрпяпю, ,как ,мы 1внделп), любое 1меро
приятпе, 1-юпюоредст,вешю на1пра·влешюс на улучшение 

раопределения ~ох·о~а~в, а1в'I'оматически ,вызывает ,к .жпз

ни п,роти,в,оtдейст.вующие силы, 1чт,о овидетельст,вует ·Об 

ус-гойчи,вости ра~вно,весия. Эта функция инвестиций де
лает го,с.по1дствующий ·класс х,озяю-юм ,поJю.жсния. Обще
ство не ,может раз,виваться, если е,му пс будут ·обеспече
ны ,прибыли, достат,очные для усиления 1швсстиро1вапия. 

В~от, например, что .г~0~ворил1ось 1в зая~влспии Общест.ва 
э1ю1юмических, пр,омышленных п СQЦШ1лы1ых исследо

ваний (S.E.D.E.I.S.) 1 декабря 1955 .г.: 
« ... С точкп зрения национальных интересов абсурдно 

сожалеть ·О том, что начиная с 1952 :r. д·ох·оды ,1ю1м,паний 
возрастали несколыю быстрее, ,чем заработная ·плата. 
В са,мо.м ~.деле, уsеличение. дох,одов 11юмпан:ий, обеспечи
вая ,предприятням финансо,вые .ресурсы для шшсстиро
ванпя, тем самым создает усло:Вия для :роста продуктнв-

1юсти и 1по.выше.ния заработ,ной платы па здоровой 
основе». 

К. эт,ому следует добашить, 1чю сущес'Гвуют боJrьшне 
трудности •в ,раз,грапичении а,мюртизащш и самофинан

сирования. Самые 1крушrые ·специалисты не ,в состояшш 
дать точное опре.дсление а1м10ртизащш да.же m чисто 
теюретичео1юм аспекте. При 1в,озш1каrощпх со,мнсниях го
сударсТtвенные власти ,всегда ,пытаются разрешить их 

1в ~пользу ,предприятий из 1О1пасепия пансстн ущерб их 
~деятельнюсти, ,что ·может .привести •к замедJ1еншо темrюв 

экон,о,мическ,о,ло раз:вития. 

Таким образом, ·гос.подст,вующий ,ю1асс ,всегда имеет 
то 1преимущес11в.о, ч·ю ,может те~м или 1шы~м способом 
[11редложить оной tЩополнительный ,дох·од для фн11апснро-
1Вания потребностей общес11ва, аналогично то.му, как де
ре1венокий 11юмещик ф:инапсир,ошал ,общест~во взаимного 
,кредита или опорти~вную ассодиацию. Та·кое пол1ожение 
iJ3cerдa ,обеопе~чивает ему •вых·О\l( из 1возможпых затруд
нений. Потребности ,rюоподс11Вующег~о к.~1асса неизменно 
остаются ,полностью юбеопеченными, •поаколь:ку на нуж-
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ды все:1'0 ,остальпоrю населения расходуется только ·ю, 
что у него остается сверх этого обеспечения. 

Несмотря на 1всю очевИtдность та.коr,о ,положения, ,под
чиненный ,кла,сс .вместо того, .чтобы mостарать,ся повлиять 
на глубинные причины, огра,ничива,ется по.пыт,ками sоз
дейс11вовать на ,порождаемые имп результаты. Это 'Четко 
сознает лишь очень небольшое число u1олитичес.ких и 
п~рофсоюз·ных ру1юводителей, но они н,е в с·о~стоянии ока
зать ~влияние на широкие мас~сы, которые ~все больше 
и 'больше шстают на путь непосредст,вешюго п,ротеста 
IПРОТИIВ 1ВИД:ИJМЫХ неrа"l'ИВНЫХ 1результат~01в. 

Едшrственный позитивный результат заключается в 
обесценении денег, 1по .крайней ~мере с тючки зрения их 
[ЮКу1пательной опос,обн,ости. Это наносит 1весыма ,0щу
ти1мый ущерб 1мно,гим ·ка1питалиста.м, ню не са~мым rкруп
ным из них. 

ДВА ПОДЪЕМА Эl(ОНОМИКИ В ГЕРМАНИИ 

В экономике Гер,мании на протяжении 20 лет имели 
мест.о д~ва мощных ~подъема: ,один- с 1933 сrю 1939 т. 
(Шахт) и другой- с 1950 по 1960 r. (Эрхард). Несколь-
11ю дальше •мы у~видим, ·чю 'В ю6оих случаях страна рас
полагала 1достатючпо большим ~числ.ом ювалифицирюшан
ных люiдей - обязательным условием ,осущесТ1вления 
та,к,о~ю быстр101rо р,оста. 

Эти подъемы, один - носивший регламентированный 
хараппер, 1дру1гой- ов,01бодный, 1nр,оизошли ~вразрез cio 
шсеми теоретичеокими .предста1влениями, I<Ю'Горых 1При

дср.живались тюгда у~ченые-э,кономисты и общест.венн.Qе 
мнение. В .об,оих слу1чаях заработная ,плата нахюдилась 
на низ1к,01м уровне. Пер1вый ~подъем ,пр,оисх,одил rв услови
ях ют~рицания ~каких ,бы ю ни ,было либеральных э.1юно
мических ,принци,пО1в, 1кот,орые толда ст:оль почитались, 

а 1втюрой юсущес11вл,ялся ~вопреки ,всем 'Кейнсиансжим 
принципам 1в услоО\виях низкой 1поку~пателыюй сп~оаобн.о
стн наемных работпи:rюв, 1высо,1юй 1про.цсr-rт1юй ста,в1ки 
lI т. д. 

Оба подъема 1выз1вали СТ~оль большое удивление, что 
'В nер,во·м случае товорили о «1в1олшебнике Шахте», а во 
,втю,рюtм - i0 «немещком ~чуде». 0Lдна1ко разго,вюры ,о чуде
сах и 1во.11шебниках 1Всегда овидетельс'Гвуют ,о неаюнима

нии 1происходящегю. 
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Как r~олько ,к 1958 г. 1второii подъем за,всрпшлся, за
работная плата очень сплыю возросла. Такой результат 
бы.1 RПО.'Ш(' RlllMOЖCII И после ПРр11ОГО 1/J'n,1,l)Civta, l'СЛИ бы 

пушкII были за;\1~ш:ны ма(лом. 
Эти события, не 00011встсТ1вующие пршзычным пред

ста,влениям, слишкоrм не,прнятны, ч1101бы хотелось смот
реть фактам в л1що. ,Среди прочего онп пока-зы1н1ют, 
насколько юш1палнсп1чео.:пй cтpoii, такоi!, какnв он 
есть, •i\1ало ~приr~оден для tДостпжеrшя социальной спра-
1всдли~востн. Отсюда можно делать рсфор,мпстсюrе пли 
~ре~волющrонпыс ,выводы, по попрпзнаюrс этпх фс1кто1в -
лучшиi'r способ ,копсерrвировашrя ~этю,го стран. 

м,о,r) т JШ такие глубоко 1Прнсущпс ,юшнтаJшспrчсс1ю
му строю 1ю,.1:оста1чш быть смнrчсны в rсзуJrьтатс стабп
лизацнп ИJШ дюкс сокращспшr ЧIICJICIШOCTII Ilc1CCJICIIИЯ, 

ЧТIО при о.rщоврс-мснпом сокращснпи чпсш1 ш~..смпых ра

ботпшю,в и пот,рсбтюсти ,в 1швсст1щ1шх ,прпвсдст к ос
лаблешrю госпоµ.с11ва собствсшшков? Эт-о дOJir,oc время 
было пдсей СОЦШlЛИС'ЮВ, II ЭТIQГО 1мпенш1 до сих 1п,ор 
прпдерлшвастся значптельпос пх число. В дальнейшем 
,мы усвидим, наак~о.шко псобоспоnашrа такан 1ма.r1ьтузп· 
анская 1п,оз1щия. 

ЭКОНОМИЧЕСl(Ий РОСТ, ОБУСЛОВJIЕННЬlй 

ИНВЕСТИЦИЯМИ 

Оста1Вим теперь расом1отрение ,пробJюм ,распрt\дс.rrс
ния дох,ода и ~перейдем ,к исследованию ,механизма эко
но~мичео1юго роста, ,коrорый ,в з1шчителыюй ст<:r1с1ш эн-
1висит от существующеrо [юлитическоrо строн. 

В наиболее 1Простоii схеме можно ограпичнться трс:мн 
,переменными: национальным ДIQХОд~ом I~; сум,мой 1швс
стиций I или ,отношением пшвестпцнй ,к 11,щ110нн.1ыюму 
доходу 1; нащюналыюй нормоii процента Т, которая ш
меряет,ся ростом национального дохода, вы:шанным 

и.нвестицпями 1, и nсчпслястся указанным ншк<.' об
разом. 

Если в результате инвестиций I ,происходит у,вс.1ичс
ние нащюнальноr,о д1Qх,ода 1в течение каждого пз послс

r 
дующих лет на ~величину r, ro отношение-, нлн Т, и 

I 
есть национальная нор,ма процента. Величина, обратная 
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э11ому 1rюказателю, очень неудачно наз,вана ,1юэффици

ен'I'О1М интенси~вности ·ка1питала 1• Если, например, ин1ве
стиции ,в 1 1млрд. 1п1риводят к увеличению национально1г,о 
д,охюда на 300 1млн. 1в 1Г.О!д, ·ю национальная н~ор1ма [1ро
цента соста1вляет 30. 

На'Циональная норма ~процента 1всег,да ~выше нормы 
процента, получаемой капиталистом ·при аналогичной 
аперацпи, 1поок,оль,ку числитель .дрюби, :выражающей э·ют 
показатель, содержит не т,олык,о 1Величину ,прибыли, но 

та1кже 1величину заработной плыты и других расходов, 
ра1вно 1шк ,ре-зультат щейс11вия мультипликатора, ~которое 
может быть ими 1выз,вано. 

Национальная нор1ма ~процента чаще ,все,го за1ключа
ет1ся в пределах от 20 до 50 % . Если пнвестицип осу
ществляются 1г,осударс11вом, то ,в ,бюджет ·последнего по
сту~пают не толыю налоги, истачн:ипюм ,которых служит 

д~01ба1вочная с1юимость, оодержащаяся ·в на.циопальнам 
доходе, но та1кже и ,прибыль на ка1П:итал, ~получаемая ~в 
результате з11ой операции. Если, например, Т ра1Вно 30% 
и еслп нал,оги ,погл,ощают 25 % на.ционально,го дохода, ·ю 
бюджет ежегодно ~получает оверх ка1питалистичеок,ой 
1П1рибыли, если она И!меется, 7,5 % от величины 1пер1вона
чальнюr,о .ка1питала, ч·ю дает ш·озм,ожность, например, 

произ1вести ,выплаты по как,ому-либо долгоиюму обяза
тельсТfву. Гюсуtдарств,о, та,ким 1образом, 1мо:жет без шся-
1ких ,опасенпй ,осуществлять операции даже ,в т,01м слу~чае, 

еслп 1каппталпстиче,ская прибыль рав,на ·нулю, ,как 
это им,еет место, например, :при ,научных и,ссле.довани

ях, 1в обла,стп образоваюiя, медицинсн:ой [1рофила,ктики 
и т. д. 

Государство ·может ·быть заинтерес~о1вано та1кже 1в ,ка
питал,овл1ожениях, ,поз1воляющих иоп,ользавать ресурсы, 

до сих irюp не э~каплуатир1ова1вшиеся или зкоплуатиро

ва1вшиеся ,очень незначительно. Например, 1Пр,01ве.дение 
ирригационных работ на неиспользуемых землях 1в ка-
1I{lом-л:ибо засушли~вюм районе может ,быть выгодным tдля 
,rосударсТ1nа с финансавой точ1ки З1рения, ~ос,обенно при 
неполной заня'f)ости населения. 

1 В эконом11чес1<ой литературе эту вел11чш1у называют чаете, 
просто коэффициентом капитала, кашrталыrым коэффнциеr-rтом илн 
отношением капитал - доход. Величину, соответствующую «нацио
нальной норме процента», называют иногда !{оэффициентом 1,апи
т~.поемкости дохода.- П ри.м. ред. 
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Чем 1по тем или другим прпчипам 1вышс !Государст
венные расхо1ды и "Чем ,более, слещ,авательно, тяжелы на
логи, т1ем болое государств,о бывает заинтересовано 
в значительных государ1стве.нных илп частных пн1всстп

циях. Здесь мы онова 1встречаем,ся 1с ,протп.воречпями 

ка·питалистичесrю1Го ,строя, о кото~рых го·в,орилось 

выше. 

У~пр~ощая, ,бущем ис.хюдить из Т·ОГО, 1Ч'ГО LдЛЯ ~всей СQiВl()
ку~шюсти ИН(вестиций, ,осущес11вляемых ежегодrю, нацио
нальная нор1ма процента остается неизменной: у1велпче

I 
ние шщионалыюго дох~о~а равно IT. Еслп 1отношешrе-

R 
остается ка:ж:дыii год неизменным, то шщ1юш1лыrыii до
ход ~возрастает 1в ,rеО1метричсс~кюй 1прогрссспп 1щш тс·м1пе, 

IТ 
ра1Вiю:м-. Еслп же и население ·остnстсн Ш'пз·мсппым, то 

R 
рост нацrюпалыrоrо дохода па душу ШlC('JICIIIrя, плн 

сродпе,го урошпя жизпп, таюке ,пропсходнт ~:в гсо,:v1стrп

чеак·ой ,пр,оrрссспи. 

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ 

В~ведем теперь 1в расс1матрнваемую схему ,важную 
,переменную -,рост 'Числешюстп населения. Этот р,аст 
тре~бует от нации ооответс11вующих расхо!доn, но зато 
приносит ей Lдополнителы1ую ~nродукцпю. Обратш,1ся 
сначала 1к расхо1да1м. 

М1югпе а1в'Горы ,применяют ,одrш и тот же кшшталь
ный ·1юэффициент неза1висим,о ,от того, 1щст JШ речь об 
у~величснии населешrя пли io росте пацпоналыюrо д,ахо

да. Иначе ,rоноря, ,они считают, что сели пообхо1.п.нмо 
ин,вестирО1вать 4 % пационалыюrо ~,ох,ода ~ля rого, чтобы 
увеличить на 1 % национальный дох·од будущс-r,а года, 
то ТО'ЧНО так же ·необходимо 'Вло.жпть 4 °/о националыюго 
дохода для о,бес.печения увелпчсния на 1 % чпслс1шо
сти населения ,без уменьше~нпя дохода на душу насе
ления. 

Та.юое ра~венсnв,о ,капитальных ,коэффициептош, ттршш-
1маемюе 1по с,оюбраж:ениям у~да~бства, иrюгда бЫ1васт очень 
далеко 1от реальной дейс'Гвителыюстн. Оно опра•вдьшаст
ся, если не счптать случайных совпадений, rоль~ко ,в то,м 

344 



елучае, t{Ol'JJ.a 111рир1осt населения 1tlройсходит иоключи
тельно за счет непрюиз1воlдительных лиц. Мы Э"ГО уtВидим 
при рассмотрении 1во1проса ю ~пожилых людях. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Обычно это выражение улотребляют для обозначе
ния любых расходо'В, ,производимых нацией для того, 
чтобы в результате роста J:-Iаселения ,не происходило с,ни
жения его уровtНя жизни. Речь идет, следовательно, или 
об увеличении продукции, произ,водимой а,кти.вным на
селением, ,в та~юй степени, ;~:побы 1количесТ1во rrютреби
тельских бла1г 1в~озрастало ~в соответс11вии с ростом на
селения, или о создании дополнительному населению 

та·ких же условий 1П1р,оиз1водст,ва, ,ка,к и те, ,которыми рас
полагало прежнее население. Для этого нужно, например, 
лри заселении новых территО1рий, осваи~вае~мых JВ 1осноаз
ном 1для сельс1юх1Qз1яйс11венных ~целей, раопахи~вать но
вые земли и 1пю~г,ота1вли~вать их 1к 1в,оз1делыванию сель

скох,о.зяйст,венных 1культур, та1к ,ка,к э110 1Iюзrволит избе
жать снижения yptQIВHЯ .жизни. 

Разграничение ,между ,материальными демогра,фиче
скими ин~вестиция1ми, 1Пре~дназначенными для обеопече
ния ~прироста населения ~без снижения урю,вня жизни, и 
зкопомнчес1кими иН1вестициями, mредназначенными для 

повышснпя этого уровня, не всегда может быть проведе
но 1д:остаточно 1чет:кю, 1в~о ·вся·КО!М случае на пра,ктике, так 

ка1к новое строительс11Во (жилых 1.щомО1в, за1в,од0~в и т. д.) 
по~nышает сре.дний уровень 11ребо1ваний 1к уже сущест~вую
щпм о~бъектам. 

ПРИМЕР СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛИЩ 

С ,к,оличес'nвенной точки зрения жилищное строитель

с11во служит удовлетворению д~вух потребностей: обноrв
лению сущест~вующегю жилищного фонда и ооз~данию 
жилищ для до,полнительногю населения. 

Если население стационарно, то сущестшует rолыко 

пер1вая потребность, если же оно 1в·озрастает, -vo ,мы стал-
1Кп1вае~:мся с ,обеими ,потребностя'МИ. 

Пусть сро,к службы ,ювартиры ,равен п rода1м, mриче,м 

опа 1обслужи1вает JВ среднем р человек. Темп р,оста насе-
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л~ния составляет г% в год. Чпсло квартпр, котоµьiе 
должны 'быть 1построены, бу~дет тогда ,ра,вно 

~+ ~ = ..!:_ (-1 + ,. )1· 
рп р р п 

Число 11\'вартпр, пютюрыс ~д.олжны быть построены из 
расчета на ,ощюг,о жителя и которые характерпзуют 

соответстшующие затраты, равно 

__!__ (-1 + r). 
р 1L 

Мы 1можем ~рассматривать р ,как соц:r,юл,о,гическую 
к10пстапту (чаще ~всего ра,впую 3 или 4). Затраты па 
строительст,во будут тем .выше, чем мсныпс срок ,службы 
ЖПЛIIЩ II Ч('М быстрее растет ШlССЛСНПС. А OTIIOCIITCЛЬ
нoe з·начение потребности 1в жплшщ1х, ,связанноi'! с ро
ст,о·м пасслешrя, тем 1большс, чем .дJштелыrсе их срок 
службы. В 1пределыюм случае, ,прп 1всчrюii сохрашюстп 
:ыплищ, ~вообще осталась бы 1'Олыю эта ,потрсu1юсть. 

Возьме,м цпфр,авrой пример: п = 100; r = 2 % . Чпсло 
кшартир, 1кr0торые ,должны быть построены для того, rчто
бы исх,о~ныс жилищные условия не ухудшнлись (~все жи
телп имеют rодипз·к,авыс жплнщпые условия), будет .в 
три раза больше, чем еслп бы писелсшrс 'Оставалось 
стацпонарным. 

Эт,от расчет может быть распростра~н.'rr на другпе 
объсжты, обо1ру:Д~о~ваппе п т. п. У1велнчсrшс чнслсrшостп 
населения обходитсп относителuно тем дороже, чем длп
тельпее сро,к службы таких объектов. Так, в частности, 
обсrопт дело ,с пскусствсшю ,СОЗДШНll'МЫМII ЭСМJШ:Мll 
(·голландокие 1Польдеры). 

ВЛ И,ЯН ИЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ 

Мы уже знаем из предыдущего изложешщ насколь-
1ю у.прощающи,м я,вляется слиш1юм часто прп1меняемый 
·ме'Dод, за,ключающийся 1в rприра:впивании ,ка,пптальных 
коэффпциен"юв ,Демографнческих н .экономических инве
стиций. 

1 Здесь Р - ч11сле1111ость насслспня.-П ри.н. ред. 
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Для 'I'oro чтобы луqше разобраться 1в различиях, су
щес11вующих между теми и ~другими, надо расс1v1отреть 
1отдельн~0 три •воз1растные гру~ппы населения: старики, 
1взрослые и дети Последней возрастной rpyю[Ie ,поовяще
на специальная тла1ва (24). Поэтому здесь мы ограни
ЧИIМся знакомством с пер1вым:и двумя ~возрастными груп
пами. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СТАРИКОВ 

Если численность старико,в ,внезапно шозрастет и 
при1ве.дет 1к ушеличению населения на ЛР, то остающуюся 
пепзменной: наличную пр,одукцию нужно будет разделить 
между 1большим, ~чем mрежде, числ,ом лиц, что приведет 
к снижению благосостояния. Если, упрощая, •мы пред~по
ложим, что ,потребление 1чел,01веком ,пожилого !Возраста 
ра1в1-ю аредпему потреблению ,одним жителе1м (,в против
~юм случае несложно ~внести соо11ветсТ1вующие ко,рре,к

тивы), 'ГО ур,01вень жизни должен быть умножен на ве-
Р 

личину Р+ЛР. 

Для 1восстано1Вления прежнего урО1вня жизни необхо
димо iПроиз1вести д,о,полнительные юuвестиции rв сумме, 

u ЛР R Н 
ра1внои Р. -I- аrпример, еслп население увеличивает-

ся на 1 % п сслп i = 25%, то необходимо шr,вестиро1вать 
4 % национального до:х0~да для того, чтобы сохранить 
11от же ур01вень жи.шп. Это единс11венный случай, если 
не считать случайных цифро1вых совпадений; ~когда tдей
с11в:ительно сущес'Гвует ~предполагаемое обычно ра~венст-
1в,о указанных выше коэффициен'f!о,в для эконо•мических 
и де:vюграфических ИНtвестиций. 

ТаК1ое ра1венство не удивительно, потому Ч'Ю здесь 1В 
·~онечн,ом итоге речь идет именно ,об экономических ин-
1вестициях, с.посо,бных обеспечить такое увеличение nро
!дукции, ~которое rко1м1пенси'Р'о1вало бы рост численности 
населения. Р асс1матриваемые инвестиции должны обес
,печить 1каждоv1у жителю сох,раненис прежнего урО1вня 

различных вIIдо·в осуществляемого rrм потребления I{aI< 
1шднвидуальноrо, так rr коллсктпвпого Онп могут быть 
сгрупппрованы в следующие трп 1.::атегорiш· 

1. Частные :нн,всс пщrш, ш11правляе.мые на у1величепие 
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текущего потребления (,проду,кты питания, одеж,да 
и т. д.). 

2. Частные или ,государс~вепные инвестищш, на1пра1В
ляемые на увеличение некоторых впдоп так называе

мого соцпального потреблешrя (ж:плшца, болышцы 
и т. д.). 

3. Государс1'веrшые 1швестrщш1 (транс1юрт, ,почта 
и т. д.). 

Вес эти 'BIIДЬI IШIВеспщий так же, как II ЭКОIЮМПЧС
окие пнвестицпп, о 1юто~рых 1юворплось ,выше, п:меют 

целью у,всличешrс продупщшr п 1повышснпс пропз1вощ1-

тельностп т~руда акти1Впоr,о насслсшrя (плп er'IQ бла1rо
оостояшrя), по не ,числа рабочпх мест. 

Одна1ко упоLдобленпс .этих дем,ограф11чсскпх шшсстн
ций экономичео1шм и ра,венс11в,о со1011встсТ1вующпх 'КП1rш

тальных коэффициенТ~ОВ ЯIВЛЯЮТСЯ стро1г,о СПJН1'ВС,ДЛИШЫ-
1МИ т~олько ,прп 1пошюм использ,авюши 1обору,до11ншпн п 
при ,полностью занятом насслспип. Но ,n деiiсТ1в1пслыrо
сти эти усло~впя ,могут и пе выполняться. В rчnстностп, 
некот~о'Рые ,впды 1государс11веппых услуг (шоссейные до
роги, желсзноtдорожпый транспорт, ~почта п т. д.) пс 
всег,да попользуются до ,предела. Т,о :же может быть п 
с частной 1промышлешюстью. Например, сокрс1.щс1шс 
потребления хлеба ,при1воtдит 1к пе.полноi'r заnрузке 1муко
мольных за1водо1в. В этих случаях у,всличенис пасслсшrя 
дает IБОЗ1МОЖIЮСТЬ ПОВЫСIIТЬ ИОIЮЛЬЗОIВанпе ,оборудовашrя 
и ~Даже неполностью запятою пасслспш1 п нс трс(,уст 
\ПiОПолпителыrых расход101в ,в 0001шстс1шующпх отраслнх. 

Этим объясняется, ~что tЦемоrрафичсскпс шшсстшщп ока
зываются, ,как пра1в1шо, псс,коль~ко rшжr соотшстствую

щих ЭIКОIЮМ:Ических ИIIIВССТIЩИЙ. Здесь \МЫ наб:нодас11, 
,ка~кпм образ101м у,велпчсппс населения даст 1возм,ожность 
,выправить псд~остаткп эко1юмичеокой структуры, что 
ттрпводпт к снпжспшо затрат. 

Кроме ·тюго, про1должитслыюсть ~прсдстоящС'i'r жизни 
дополнительного населения (имеющею ,пожплоir ,rюэ
раст) невелика, чrо, ,в общем, должно умсrrыrш гь 1швс
стиции, необх1одимые для его содержания. Нацпопальшнr 
нор~ма ,процента для этих иН1вестиций ~Должна быть, ,по 

сущесТ1ву, исчислена та,к, чтобы 01беспсчить 1юпрсрывпый 
рост проtдукции, но не ,пот,ому, гч·ю оборудавашrе служпт 
IВ~ЧНО, а потому, что национальный ,доход IIC'ЧIIC.1HCTCЯ 
за 1вычето:ы амортизяцип. Эти соображешш, свяаnrшыс 
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с ,прюдолжительностыо .предст.оящей жизни, не приводят, 

в~проче~м, к ОО1кращению 1пр,оиз,в,одимых инвестиций. 

Но поскольку по истечении нескольких Jieт созданные 
фонtды ~окажутся избыточными, юста1ваясь обычно 1в1полне 
'Пригодными, ~можно считать, что часть этих инвестиций 

носит э,к.ономичеокий хара~ктер. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВЗРОСЛЫХ 

Численность 1взрюслых iМожет у~величИ1ваться, если на 
даннюй тер1ритории ,поя~вляются иммигранты, то есть лю
ди, уже ,во ~всех отношениях сфор·мир,ава~вшиеся, или :же 
в ,результате о·пре~деленных нарушений в ~возрастной 

стру~ктуре населения, ,как !Это ·было во Франции начиная 
,примерно с 1965 ,г. 
Мы рассматри,вае,м 1вз~р~осл,ое население !В са~мых об

щих ~чертах, считая ,для у~прощения, чт,о 1все оно являет

ся 1пр.оиз1но~дительным 1В э11юномичеоко1м омысле слова. 

Эт,о,му 1взрюсл,аму населению нужны не т,оль'IЮ .пред-
1меты потребления, .ка.к ста,рика:м, но также и ,о6ору,до,ва
ние, не,о,бхtО1димое для :проиЗ'водсТ1ва !Проду~кции. Естест
rвешю, ч110 это требует д,ополнительных инвестиций. Если 
такие ИНIВестиции ПОЗIВОЛЯТ ВНОIВЬ mришед,шим IJlp·OИЗIBIQ

tЦИTЬ пр,оду,кцию, р а,вную ~прежней, ·ю ,в 1конечно-м итоге 
1общесТ1во ,вьшграет от )~величения 1взросл0~rt0 населения, 
так ка к э·ю ,прнше:дет ·к снижению доли неа,ктивных лиц. 

Но .для этого ,оп,о д,олжпо апра1виться с исхо,щ-юй 1-шгруз
IЮЙ - ,проrшвести пеобх,аrдимые ин~вестиции. 

На ~практике ,прп незначителы-юм увеличении 1Взр,ос
л,ог,о населения ,пре~,щварителыюе инвестирование оказы-

1вается не ,обязательным. Вновь ~пришедшие част,о ~вы
полняют малоквалифицированную работу, от которой 
отказалпсь их предшественники, или занимают пока еще 

пуст0~ва1вшие рабочие ,места, ,оовободишшиеся из-за смер
ти прежних 1работни1юв. В этих случаях не требуется 
ника~кпх ,пре~два рительных инвестиций. Именно та1кое 
,положение част,о наблюдается ,в сельс:1юм х,озяйст,ве и 
в строптельс11ве. Случаете.я та1кже, 1что по т,ой или иной 
mричине люди мотут уехать, ,оовобождая, таким !Образом, 
рабочие ,места и ,вполне mригодное оборудо1вание. Хотя 
1поначn.rrу пропз:в,о:димая 1вна.вь ,пришсдшпмп ·продукция 

бу:дст не,велпка, пх ,приход пс ,потrсбует затрат со старо-
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ны ,общес11ва. Иногда 1в1ювь прнuюдшпс попа,дают, на
оборот, в расширяющиеся отрасли про1мышленностн, 
хара1кте,ризующиеся высокой ~nропзводrrтсльностью. В 
этом случае пх включеннс в эrюнo:vrнчccrorii ,круго
оборот может с.пособство,вать элD.1стr1чному исполь
зованию пронзводст,вепных фоII!,.'.щв, rшпрпмср за счет 
д1вухс~мепной работы, ч·ю ,поз1воляст нм нсза мсдлнтсльно 
пристушпь к выпуоку ,про~дукцшr п обоi'Iтпсь, хотя бы 
частично, без опецпалыrых 1швсст1щпii. 

Тем пе менее нам следует заrтнться пзучс1шсм rrсоб
х~одимых раз,мера~в ппвестпцпй, обсе~псчпвающпх чс.rюве
ку 1воз,можпость работать. 

ИНВЕСТИЦИИ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО РАБОТНИКА 

Существует множест,во ,оцс1юк нелнчrшы ,юш~rтала, 
требующеюся IДJIЯ ,обес,IIСЧСШШ IICOOXOДI!MbllM l()tJОtрудо-
1ванпем ·одно,го работшr,ка. Некоторые пз та1ю1х оценок 
nрИ1веtдены ,в ,пер,вых 1двух пздашrях этой 1шигп. Этот 
,показатель колеблется ,от одного до шrтп лет работы п 
даже больше, будучп различным для ра.шых отраслей 
промышленности; ·к тому же п •разтrчныс а,вт,оры нс 

,прих,одят К согласию ,ОТIЮСИТСЛЫIО его IВСЛП1ЧНПЫ 1• 

Сrоль значительные 1колебаюш - рС'зуJiиат <нсутс'Гвня 
четко,г,о ~о1пределения исследуемого я1вJ1сншr п достаточ

ных сведений IQ НС'М па УРОIВШ' ШЩIIOIIam,rюii ~КОНО:\ШКП. 
Нельзя, разумеется, оспо1вы1н1ты'н на фа1ктах, относп
щихся к особым ycJroвr1.ю.1. Тн к, coopyж~IIIIL' нлотшrы с 
эле1<троста,нцпеii может cтoII г11 ·1 ыенч Чl'ЛOВL'IШ-JIL'T тру
да, по ,обслужияапнс roтoвoii э:1ск·1 ростаншш трсuуст 
труда лишь нескол1J11шх ч~JIOBL'IK, хо гн :Цl'СЬ надо, ,конеч

но, учитывать также Tl'X рабочих II сJrужащнх, которые 
используют вырабатывнL'i\1ую ·-,:1сктро-:э11С'ргr1ю. Лна:югнч
ньuм ,предыдущему uы:1 бы II прпмер с авто:vrс1тнJI1{)01ваrr
ным за1вод"ом. 

Исс.псдо,вапшr in это:v1 напрашлсшш, нссо:\шсшю, окn
залпсь бы очснr., ~пл,0"11:01,ворнымп. 

I Год работы HBЛHC'll'H IIHll\10.ll'l' \;LOUlloii t•;J.JIIIIЩl'i[ 113:\lt'JH.'IIIIЯ. 
Он пrн·дст.ш.тш<'Т со11ою ч,1етноР от де.'11·11ш1 •11н·101'~ 11:щ11он,1.11,ноi1 
проду1щш1 на чнс:10 ш\111В1rо1·0 11асL'.11~1шн. Во Фршщ1111 в н10:1 г. 
год работы бы,'1 экв11ш1.11е11тен 11рнмср110 14 900 фра11ю1м. 
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ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РОСТА НАёЕЛЕНИ5l 

Если к затратам на ,произ1водс11венное обору1дование 
ihриба1вить затраты на 1подг.от,овку са1мотю ,челове-ка (!Вос
питание, образ10iвание) (ом. 1гл .. 24), ·ю п,олу1чится су~м1ма, 
,1юторая ·может оо,от,ветс11вовать десяти или д1венаt1щати 

,г.ода·м т,руда; огошоримся, ,одна11ю, чrо ета цифра дает 

и1рмста1вление лишь ,о порядке исслмуемых ~величин. 

Эт,о юшчит, ч·ю у~величение населения на 1 % дюлжно 
[ЮJГлотить от 10 д.о 1'2% национальногю дох,ода-по.ка
затель, з:начителыю 6олее 1выошкий, чем mриведенные 
~выше .значения ка1Питальн,о.гю коэффициента. Отсюда не
трудно ·было 1бы оделать 1вЫ1вод о том, rчто любой де.мо
['рафичес,кий р·ост обходится ючень tll!Opoю и rчто со CТ!po
lf',o э,1ю1юмпчеокой т,о,ч1ки з•рения население заинтерес0~ва-
1ю :в том, чт~обы не у~величиваться, а 1может 1быть, даже 
и с·окращаться. И ,все же такое заключение 1вызы1вает 
серьезные оо,мнения, 1пос11юлыку оно слишко1м .противоре

чит м1-юючисленны1м наблю1дения,м. (З~десь были бы 
уместны ~примеры, 1при1веденные !В тл. i2 1вт,орогю rо·ма, а 
также примеры 1д,остижений, 1вооприни~мавшихся ,как 
«·чуд,о» и на1блюда1вшихся ,в самое нещuвнее 1вре.мя 1в За
q-щдной Европе-=- Гер•мании, Италии, Ни1дерландах, 
Ш1вей:царии, а та~кже Японии, 1к %ОТ1О1рьrм 1мы еще ,вернем
ся ,в следующей ,гла1ве.) 

Затраты, авязанные с рост,ом населения, должны 
быть оопоста1влены с тем, ~ч·ю 1при1юсит этот ,рост. ИзJВест
ны различные способы подобных сопоставлений, но все 
они ,до сих .пор иопольз,овались крайне неуд:01влет,вори
тельно. Мы ·ограничи~мся здесь у~ка~занием тех меrодо,в, 
.коrорые ,м,о,гут быть результати~вньrми. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МЕТОД 

Зная, 1во чт,о обх,одится ,о~дин ~человек, •IЮТ!ор,ому н~об
ходим,о обеопечить сооТ~ветст,вующие фонды и со,от,вет
с11вующую 1по,щrоюв1ку, ,мы 1м,ожем со.поста1вить эти исход

ные затраты с ·чист,ой 1проду~:к~цией, ,1ююрую он и1,роиз1в,о
;щт. Иначе ,го•норя, еле.дует определить разность ,между 

прои31в,одимой им 1П1р,мукцией и размером е:г,о mотребле
ния ( см. 1в ,гл. 25 дальнейшее ,обсуждение ,этою ,во.прюса). 

На ~протяжении ов~оей активной жизни работник пот
ребляет лишь часть mр·ои31веденной ИJМ 1пр1одукции, по-
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с~олыку из н~е щелаtотся rtvtно·~о,численные и рс1з1-юобраз· 
ные изъятия; нельзя забывать и его с-обет.венные расхо
ды на воопитание детей и долгосроч~ные ИНJвестиции 
(нап.ример, в ~строительство жилищ и т. д., .кот~орые позд
нее будут ,служить также и д,ругим). Пр,едположпм 1 что 
доля, потребляемая самим работником, ,состаJЗля.ет 
третью часть созда,нной им дродукции; ~еледовательно 1 ес
ли о,н ,работает 4·2 года, то 28 лет этого своего труда 01н 
отдает обществу. Даж·е когда мы ,вычтем из этой цпфры 
величину ,пот,р,ебления за пенсионные годы и, возможно, 
сочтем нужным учесть норму процента плп темп роста 

национального дохода, все равно ока:ж:ется, что вьшгрыш 

остаетс,я на стороне общества. Этот пример 1дает лпшь 
общее ,прбдста,вление ,о 1меТ1одс оопоста,влений, 1ю·горые 
требуют учета множес11ва ~различных фа~кто·р·оuз. 

ПРЕИМУЩЕСТВА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ 

Если рост населения требует больших инвестиций и 
мож,ст натолкнуть~ся, по ~крайней мере ,прп переходе за 
определелшые пр,еделы, на за·кон убывающ~й пронзводп
тельности, пли .возрастающих труд1юстсй 1 он вес же 
создает не1юrорые tПреимущест~ва, ряд из ,которых был 

упомянут ,в 5-й rл. при рассмотрении статпчсоко.го по
л,ожения. 

На1Пример, «накладные ,расходы» нации распреде
ляютоя в эт,01м случае на большее ·число жителей. 1::слп 
р,ост населения ·обхQдится 1дорого ,при наличии большоrо 
а.ктива (напрпмер, обО1рудование), .ког.да ,воз1шю1ст не
обходимость ·раопределения его ·между большим чпслом 
людей (~чт,о ,прИIВWJ.ИТ ,к обеднению) или н~обходимость 
дополнительных 1ка,питал,овложений, ,позволяющих под
держивать прежний уровень вооружсшюстп оборудо
,ванием и т. 1п., то, на,о6орот, любой 1пассн-в, ид~т JШ р~чь 
о ,выплате ка,1юго-либо долга или о расходах, :величина 
1ют,орых не за,висит или ~мало з~впсит от :численности 

населения ( содержание ~осуда:рс11вешюrо аппарата 
и т. п.), оказывается 1мепее обремепнтсльпым, та,к как 
его распре.деление на ,большее чпсло людсii ,прп,водит !К 
обогащению. Сущес11вованпе зпачнтельноi'I доли лиц по· 
жило,го 1в,оз 1раста та,кже 1де.rrаст ,выгодным увеличение 

численности населения. 
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С другой стороны, мы знаем, что на индустриальной 
стадии раз'В!пия ~ох,оды иногда ~вюзрастают trю ~мере 

роста объема производства. Некоторые отрасли произ
водства, нерентабельные при 1 О млн. потребителей, ста
~ювится рентабельными, когда число потребителей воз
растает до 12 пли 15 млн. Таковы, в частности, полигра
фпческая (изданпе книг, журналов п газет) или кипема
тuграфпческая промышлеш-rость, автомобилестроение, 
ыашиностроение всех видов и т. д. 

На ~первый 1вз1гляд сра1внепие больших и 'Малых стран 
,как бу,д·ю бы не l!ЮЩТ1верждает та,ког,о ,вывоща, ню это 
,объясняется тем, ~чтю небольшие страны (Бельгия, Ш1ве
щrя п т. д.) широ,ко сотрудничают с другими страна1ми 
через посредство внешней торговлп. К тому же, 
ч11обы ура,впять овrои шансы, ,они усиленно раз1ви1вали 
с.пецифичсские от~расли (г,остиничпое х.озяйс'Гlво и чаоо-
1вая про1мышлеr-шость Ш,вейцарии, ,морсюой то~рr~авый 
флот Нор,вегип и т. д.). Не~много ниже ,мы еще вернемся 
к обсуждепшо етого ·чрезвычайно 1важr-юг,о я1вления. 

Дем,о·графичес,кие юнвестиции 1в 1ка·к,ом-rо смысле тре
буют созидания 1юв1ого, rчто стимулирует ~разrвитие ~духа 
ношат,орст,ва, но з~цесь 1мы уже 1в'!)ор·гаемся ,в 01бласть оо
,цrюлогии. Оста,вляя ооображения ооци,оло1ги~чеако,го ха
ра·ктера 1в стороне, :мы ,должны у~казать на ,одно из mреи

мущест1в, оозда1ваемых р,остО1м населения, котюрое явля· 

ется наименее 1ввестным и, ,возможно, наименее исследо

·вапным. Это ~преимущество за,ключается ,в т,ом, что 
JiВСJшчсш1с населения юбле.гчает rпроцесс 1вьшра1влений 
дсфекто,в э1юномичес1шй стру~ктуры и диопр~опорций 
меж~ду различными ,отраслями. Механизм эт,о!iо я1вления 
1Прпменительно к ,профессиональной стру1ктуре описан в 
следующей главе; здесь же мы ограничимся упомина· 
пие.м эroro способа «,от,пущения ,rрсхО1в», данных 1в ,об
разе разнообразных ошибок выправления, и подчеркнем 
трудности, вознпкающис у стационарного населения, 

сталки,вающеrося с ,подобной ситуацией. 
Каким образом JI1реимущестша, соз~а,ваемые ,ростом 

населения, проявляются в самой общей схеме R = П? 
Велнчпна Т, национальная норма процента, яrвляется 
тем ,показателем, ·по которо,му 1мы слишко1м склюнны су

дить об одном толыко техничеокоrм аспекте иювестиций, 
рассматривае,мых обособленно. Между тем ета нацио
нальная норма процента 1предста1вляет собою результат 
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дейс11вия са,мых разнообразны~ факторОiв, средп которых 
следует отметить: 1вJrия:нпс 1мультппликатора, 1выз1ва~шос 

~включением в эко1юмичео1шй процесс пеиспользошшны.х 
элементо1в; рас,пределение па1кла.дных ,расхо~до,в на боль
шее чпсло :жителей; увелпчеппе продуктпвностн 13 
результате ,по1вышенпя серийности 1произ1в'Одства илп 
со1вершенс11в~0~ванпя разделения труда п т. д., а таюкс 

таких неблагоприятно щейс11вующих факторО1в, как недо
статок сырья, земли, возрастающих трудностей экспорта 
и т . .д. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ РОСТ 

Выводы, ,касавшиеся статпчеокого ,положения, могут 
быть более развернуто 1продста11Злс11ы здесь на ос1юnе нх 
на,глящюго 1практичеокоr,о .применения. 

Стащrонарпос плп очень ~медленно ,возрастающее па
селсrше не мо.ж:ет сколько-ппбудь ,воспользо1ваться 1Прсн
мущес11вами роста. История пе знает пи ,одного ,примера 
стацнопа,р1юго населения, которое 1Достпгло бы ощути
мою эко1юмпчес1шго прогресса. Здесь рс-чь идет нс о 
теоретичес,кой невов1можностп, а ,о 1копстатацип фактов, 
опра,вещли,вых, 1в частностп, и для нашего ,врс~мснп. 

И на,оборот, если ка,1юе-либо насеJ1ение растет слиш1ю:~.1 
быстро, ,оно оказывается 1вынуждеппым вы1,.11.сржиl!Зат1, 
та1кую 'Oripi01мнyro нагрузку, .которая может прс,выснт1, 

сагю технические, ,психологические и .поJштнчсс,юrс ,во.~

м,ожности. Даже еслп страна ,обладает богатыми ресур
самп II ЗШlЧIIТСЛЫIЫМII cбepcж:cШIHf\III, СJШШКОЫ быстро~ 
у,велпчепие се пасслспия статшвается с различного рода 

1препятствнями, обусло,влешrыми инерцией ~0тдслы1ых 
сфер жизни н ,по1ведешш. Подобно 'Какому-либо расти
те.льно,му или животrюму организму, общсст,по нс может 
расти быстрее, чем ~прсдш1сапо ему ,природой. 

Отсюда нетрудно ,перейти к понятию уже нс опт11-
-мального населения, а ·оптимального темпа роста насе

ления. 

РОСТ И УСКОРЕНИЕ 

По ,сра:вненпю со <Статичной аграрной экономикой 
раз~ви~вающееся индустриальное ,общест,во «·работает» 
·ка,к бы 1в кредит, или, го&оря точнее, его «работа» рас-

354 



тягивается на определенны1"1 срок, прпчем оно иногда 
о:жпда,ст 1по нес.кольку лет результатов произведенных им 

затрат. Индустрнальное ,общес11в·о м,ожет так .постуtПать 
пото1му, чт,о r0но од1-ювремеш-ю я1вляется и более богатым, 
и ,бr0лее из1Обрстательным, и более нуждающимся. 

В своем ·посту~пательно,м д,вижении ,при отсутст~вии 
различ1шг,а р~01да ,по'fiрясснпй общес11во ,доюкно на~пра1в
лять значптсльную 1часть свопх затрат на под:гото1в1ку 

чело,вс,ка II на созданпс ,ка,питала, 1юторы:vr ,он ,будет 

упра1влять. Еслп д,оля етих за-nрат r0стается непзменной, 
то пс,прсрьшшос развитие 1общес11ва ,происх,одит ,без осо

бых усилпй II излпшннх страданий. Таким образом, 
рас~пространснпое мнение о том, что увеличение размера 

ка.питала, приходящегося ,на каящого чл,с.на о,бщс,ст,ва, де

лает рост на,селенпя очень дорогостоящим, ,со1вершенно не 

чютветст,ву,ет ,современному поло.же.нию ~вещей. Все за1Ви
сит от результатов, которые будут при этом достиr,н,уты. 

Дейс1lвительпо '60,льших ,за'Dрат и •многих стра,даний 
требует ус1юрение темп.01в р,оста 1безотносительно к тому, 
идет ли речь об уокоре.нии 1де~моrрафичес~к,о,rо роста или 
об ускорении модернизацпи оборудования. В этом случае 
пр~обле.ма •за,ключается ,в необх·одимости борьбы со ста
рением населения, или с износом ,оборудо~вания (именно 
та,к ~обстояло ,п,ол,оженпе ,во Франции после ,второй ми
ро,воiI 1в,ойны), или, если •речь пдет ,об аграрной э1юно1ми
ке, ·в 1та1пра1влснпи ее ~по mути индустриального раз,вития. 

При этом доля на,ционалыюго ,дохода, 1прещназна~чаемая 
1для 1швестиро1вания, должна у;величи,ваться, что шызы

,вает трудности. 

Наt016орот, пекотюрое за1ммление те~мпо1в на кор,откий 
ср,ок ,оказывает 1бла1rоТ1в·орное 1.дейсТtвие. В стране, ,кото
рая 1вд1ру.г лишилась бы м,сJюдежи или, ,вьщохщись в 
результате техничес,1юю ,прогресса, .прекратила бы ,в,о
зоб~-ювленис своего обсрудо1вания, ~произошло бы не,ко
тор,ое ~повышение у,ро,вня жизни, неомотря на нарушения 

стру,ктуры, овязанпые с тшюго рода «демобилизацией». 
Это случил.ось бы 11ютому, что 1все усилия та~юй страны 
сосред,оточшпrсь бы на потреблении. 

Обычно щоля националыюrо дохода, направляемая 

на ин·вестицни, соста1вляет шри.мерпо 20 % , а иногда и 
25 % , еслп :в нее ,входят расх,о~ды па ,образование. I:Ie су
щеС'nвует ,п1шчин, 1котоrыr помеша:ш бы днльпенше}1у 
у1R('.тIПЧС'ППЮ этоi'1 1,'ТО.'IП. 
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РОЛЬ ЛЮДЕй В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ 

Мы ·п,о,казалп роль 1швестпций, псхОt,..11,Я пз ,обще,пр1шя
тых 1предста1влсппй. Но 1предсташJ1с1шя этн слпш1,юм схе
матичны и ·при,водят ,к недооценке чеJювсчес11ш·го фш<:110-
ра, имеющего ·вссь·ма ,важное эпачсrшс. Нссо·мнсшrо, 
было ,бы очень у,щобно учесть этот фаююр ,в ,вырuжсшш, 
r01пределяющсм Т, т,о есть нацпопальпую порrму ,процента, 
но пра,ктпчес,кос прпмепешrе та,1юr~о ,мето~а ооязапо с 

трущностя1мн, ,пот.ому что шю требует 1внпмателыюго ,ша
лиза и наблюдения мпожест,ва щ·ру,гих я,влеrшii. 

Обратимся к различным С'!)раrшм За,пад!юi'I Е1вроны 
,в начале их 1промышлсшюг,о раз1вптш1, пс·ключrш JIIШII, 

неко'Горые из них, на1Примср Ирландию, Португатпо, 
Испанию и, 1м,ожет ·быть, Италию, ,во 1nся,1ю1м случае 
Южную. Расоматришаеrмыс страны сшrыю отлпчаютсн 
друг ·от ~руга по ,о,бсопечешrоспr .прщюдныю1 ресурса
ми. Одни нз шrх раополагают углем, жслсзпоii ·pyдoii, 
у дру,гпх пх нет; пх земли пе r0дшш1шв~о ~rrJюд~оро.дпы; 

различны и р<1зrмеры их Т('ррпторпй. Кроыс того, п ха
рактер дсrмографпчсо1юго роста 1в ш1х бьт разлпчсн, 
rчто 1шкак нс ·было СIВЯЗШЮ С HC'OДIIOJ)OIДIIOCTЬIO прпро~,.ТJ.
ных 1ресурс1ов. 

Исх,одя из ~всего сказашюго, слс.доваJю бы ОiIШдать, 
чтю 1в этих странах ·обш1rужатся большпе ·1н1зт1ч11я ,в 
срЕщне~душевых д,ох·одах. Но в дсйс1шнп'лыrоспr этrr раз
личия совсем пешслнкп, а их ,причшrы носнт с.тrучаiiныi'! 
ха1раrктер. Например, совремсrшое 1пре11юсходсню Ш1Всй
царип II Ш·ВСЦIШ овязано с тсы, ,что ,ПОСЛС'ДС.'ПВIIН <1ТIIОСП
тельно ,выгощюnо rюложсппя, 1в котором они <жаза.1нс11 
1вю 1вреют ,второй 1мпро,в·оi'r ,noiiпы, до спх ~10р еще 11е 
иочер,пали себя. Накануне 1пср1в,оii 1мира1юii воiiны эт11 
ст,раны также ,мало отJшчаJrись друr· ,от :другн п то.11ы<о 

Англия 1по 1причипам нстuрпчсеr1ю·rо хnра,ктrра :щшr:ш1:1а 
несколь.ко более ,высокое 1по:10жсппс сродп остальных 
стран. 

Ка·ко,в же м,о,г быть п 11шкпм был фа1ктор, ,выравшr
ва,вшпй положение ,в этих странах? Такпм сдшrс'Гвснны~1 
фа1к11ором была r0бщность ·ку.ТJьтуры ,в са~ю~t расшпрп
телыюм пст,отювашш слова. Этот ·культурный фа·ктор 
·дал ,возможность н~бо.11ъшш1,,1 С'Грс1ш1;1,,1 п.rтп страна::..1. ш1-
ходнвшю.1ся ,в •:-v1eпt:c G.тrаrопршrтных ус:ювпях, Щ1L'О:tо
:rсть Ш\ЮПIШ!ССН ). rmx тrу:щоrпr П)'ТС'М ИНТСПСIIфНЮЩ!Ш 



не:кюторых 1произ1в.одстш или ~видов эконо,мичес1юй ,дея

тельности, ,1.юторым ,в других странах уделялось недоста

точное IВНимание. В ,конечном счете ценность, 1ко·юрую 
·предста,вляет собою гчел,01век, сыграла 'Здесь ~большую 
роль, че1м 1пренмущес11ва mрир,0tд1юй среды, плотность 

населения или ще,м,ографический р·ост. 
К э1юй 'Мысли мы еще 1верне~мся ,в начале ,второго 

т,ома, ,пце больше ,внимания уделяется социол~огичеаким 
фа1кт,орам. Одна~ко граница между со.циологией и э·ко
r-юмикой весыма ·расплывчата, хотя экономичеокие я~вле
ппя ·01граничи1вают обычно я,влениями, поддающимися 
из,мерению или к·он1крет1юму ~выражению. 

Нее~м.отря на то что зна1чение ~человечео:~юго фа.к-гора 
1в э1ю1-юмическом 1Про.грсссе еще не может быть из,мерено 
с 1.доста'I'очной степенью точности, 1во 1многих слу,чаях 
оно 10:бнаружи,вается наст,олы1ю Я1вно, ·что о нем не~о,бхо
димо здесь сказать, ~приведя нео:кюлыко 1примеро1в. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

При многих крупных предприятиях функционируют 
техничес1кие учебные завеsдения, 1носта,вляющие для них 
кшалифицированный ~пе,роонал. Пр а1вда, они не 1мо1гут 
га·рантировать, ,чт,о под~гот,овленные ими лкщи ,останутся 

·работать имепн,о на этих ,пред,приятиях, а не ~поступят 
на работу ,к 11юму-пибудь из ,конкуренто,в. Тем не ,менее 
предприятия продолжают ·заниматься ,пмгото1вкой сrша
лифициро1ванноло ~персонала и нах,одят это целесообраз
ным, невзирая на неизбежные ~потери. По ,оценке одно
го из У1Пра1вляющих 1г.осу1дарс11венными за,вода,ми Рено, 
ор·ганизация та.1юй ,под,r~отовкн 1выго~дна для лред1Приятия 
~даже ,в том СЛУ1Чае, если ·отсев соста,вляет 1пол,о~впну 

обучающихся. Трудно 1пре~дста,вить себе так,ой вид эко
н:.омичеок,ой щеятельности, такую отрасль материального 
1Пр,оиз1водс11ва, 1К:от,орая была бы настюлыю :рентабельной, 
чт~о ,приносила ·бы прибыль 1.даже ,при усл.01вии, что .поло
вина ее проду,кции утрачивается ·без .вся~к.ого 1возмещенпя. 

Прt:!дста1вление 10 значении :к~валификации ,м,ожно ло
лу,чить из с·ведений ,о разрывах ,в заработ-ной ллате или 
в жалованье, хотя юни и не дают достаточно объе,кти,в
ную :картину из-за известных ,колебаний рын~ка рабочей 
силы. 
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РАЗРУШЕНИЯ, ПРИЧИНЯЕМЫЕ ВОйНОй 

Исследователей поражает ~быстрота, с 1ка1юй после 
,каждой ,войны •потерш~шшие стр апы шосстана1вли~вают 

авою экономику шпс за,виснмости ·от их политичес1юго 

усТ1ройс11ва. Идет ли 1речь ,об Испании 1940 г., о Фран
ции 1870, 1918 или 1945 г., об СССР п т. д., резуль
тат всегда остается одним и т,ем же. Национальный 
доход достигает своего до.военного уровня прп.мерно 

через пять лет ,(пногда псмпоrо больше) по окопчашш 
l'ЮЙНЫ. 

Меж~Цу те1м ра-зрушепия ,означают, если 'Выражаться 
'f!Очнее, 1rютерю 1ка~ш1тала, ,оборуд,оваппя. Если бы ·капи
тал tбыл решающим фа,кт,оро,м экономпчсс,к·ого раз,вптпя, 
то у~величение продукщш дOJIЖIIO было бы пропсх,одить 
,в ,п,осле,в,оепный период медлс1шсс, однако 1n д<:iiс1шптсль
ности наблюдается обратное. Пропзrщд.СТ!RО быстро ра
стет и ,в нес1юлмю лет достпгаст овос-го прежне,r,о уроlВ

ня, ,одна,ко начпная с это,го момента ·рост его замедляет

ся и продолжается тем1ш1мп, ,обычпымп для IДЛИТС'.rrьных 
периодо,в. Иначе говоря, это за.медлеппе сОfв•падаст с 
достижением ,пропзводительным ,1шпптало:.1 овоих преж

них размеров. Это кажется парадоксалыrым. Быст,рый 
после~военный рост имеет, к,опеч1ю, со.циологпческос 
объяснение. В такие периОtДы люди готовы терпстr, .тш
шения и ~потребление со,кр ащается бе.зболезпе1шrс, чем 
11юма-либо. Но почему быс'I'рый рост щюдукщш прс-кра
щается, ,ка·к Тlолыш ,она достигает довоешюrо y,ponшr? 

Потому, ·ЧТО Э'ГОТ уровень СООТ!ПСТСТВуст 1IЮЗМОЖIIОСТЯМ 
людей, их знаниям. Тот, 1<:то разворачпnаст ногой муrн1-
1вейник, разрушает 1ка,питал 1мура1вьев, и ,мураnьп стрс-
1мятся л:шк-вндировать последст.впя постпгшеrо пх ос.\'tС"Г-
1вия. Опустя не,~оторое ,время 1мура1вейпик пр110С3рстаст 
ов,ой [Iрежний 1вид; ,он не становитсн ни бо:1ы11С', ш1 
•меньше, ни лучше, ни хуже, потGму что IIMC'IШO в споем 

~прежнем виде он с,оответс11вует 11юзможпостя:v1 мура·вьсв, 

их умению. 

К:огда Маркс описывал процесс нако,плсшш капптала, 
положение существенно ·отличалось от соврсмсшюго. 

В настоящее ~время гораздо большее значение имеет на
коtПление знаний. 
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ОТ CEH-CИMOi-lA К СОВРЁМ.ЕННОМУ OБЩEttfiY 

Нот некий .в,о,ображаемый случай, некая притча. 
Пре.д1по~·ожи.м, что 1в· 11шкой-нибудь стране, ~очень ,выоок,о
раЗIВИТ·ои, например ,но Франции или 1В Англии, !Все меди
,цинокие приборы, начиная от простог,о тер.мо,метра и 
~ончая аппарато.м для разделения из,отопоiв, были бы 
уни~чт,ожены в течение одной ночи. Это было бы серьез
ным несчастьем, та,к как ни один самый лучший врач 

на свете не может оказать существенную помощь боль
ному, не имея нужных инстру1ментов. 

Но это ~можно было бы ·быстро исправить. Заводы 
1работали бы день и ночь, на,ращивая темпы, импортные 
тавары немедленно реализо1вывались бы, а ред.кое обо
руд,О1вание использовалось бы лучше за счет многосмен
н1ой ра,6.оты. Короче· говоря, 1в течение трех или шести 
месяцев ,положение было бы 'В осно,вном ,восстаноf3лено 
и ущерб, нанесенный народному здоро,вью, был бы ове
щен ,к ~минимуму. 

Нообрази,м те~перь другую ситуацию, ~когда ,в течение 
01дной н,очи из страны ,вдруг исчезли бы все iВрачи. Это 
было бы настоящей катастр·офой. В.осстано1вление меди
!ЦИНСК!ОЙ науки 1в эт,ой стране ,потребо1вал·о бы цело\го 
столетия, а ,может быть, и больше, потоiму что было ·бы 
уничтшкено ,о,r,ромное ,количес.Тtво накопленных знаний. 

Аналогичное сравнение сделал 1в овоей знаменитой 
притче Сен-Си.мон, ·1югда он предложил сопоставить 
последсТtвия неожиданно,го исчезно1вения 1000 ученых
носителей знаний, п 1 ООО политических деятелей, дворян, 
е~шю1юпо1в и т. п., занимающих важное положение, но 

не имеющих знаний. Толы1ю в перв,ом случае, ут,верждал 
он, стране буд~т нанесен ущерб. Заметим ,к сл·о~ву, ,что 
нес-01мненный ущерб был прежде ,всего нанесен само,му 
Сен-Симону, 1кюторый 1вынуЖ1ден был в овязи с этим 
[Iредстать перед су.дом присяжных. 

НЕДООЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 

Используя доказательство «от обратного», можно 
показа-ть что и ходячее мнение, и научные доктрины фа
тальным' образ·ом недооценивают человеческий фа,ктор. 
Осно·вная причина такой недооценки заключается в том, 
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что человек не является объектом куплн-прод,аж:н tt 
поэт,ому его нельзя учесть в счетах (разве ч·ю за псклю
чсшrем футбольных ·команд), где фиrурпруют денежные 
су1ммы, тоrшы угля, стоимость ночлега ,в отелях, сбор с 
.;де~монстрацип кинофилым~ов и т. д. 

Когда ,человек хочет основать какое-ннбудь «дело», 
он шрежде 1Всего ищет 1ка,питал, который поз1вшшт ему 
нанять необх~одимый 1пероонал. На уровне ~всей нащш 
1В целом дело обстоит иначе, ,поск,оль1ку зщесь 1Пробле.ма 
за~ключается прежде 1вcerio ,в людях и, од1ш1ю, н1мсrшо 

им пе придается надлежащего значенпя. Чслошечссю1й 
разум до,пускает грубейшие :просчеты, нсволыю ,обобщан 
ДIQ ~всеобщего УР•ОIВН~Я 'ГО, 1ч110 1праrВИJIЫЮ JIIIIIII) ДJIЯ от
щелыюг,о ин~ивидуума. 

Поо1юль,ку ,полная занятость rшкоr да пс рсалнJус ген 
il!ОЛНОСТЬЮ ни ,в ~ОДНОЙ стране, созд,астсн IНICЧHTJll'IIIll', 
1tпо людям недостает именно «денег». ВПL'чат.r~~шrс хопr 
и пО1верхностпое, r-ю устоii1чпвое. 

НАВОДНЕНИЕ И ОРОШЕНИЕ 

Со mремен Лоу, со 1в1рсмсн ,щорог11х сердцу .Мирабо 
асси1гпат,01в 11 сертификат,ов Шахта 1м1юrо гов,оршюс1, и 

1м1юг,о 1ппсал,о,сь об опаспостн инфлнщш шш, наоборот, 
,об ЭI{ОI-ЮМИЧеских лреимущсст,вах ДCIIC')I{IIOЙ ЭКl'ШШСШI. 
Эта ,проблема [lрrодолжаст 1Оста,ватьсн спор1юi'r, 11юто:,,..1у 
,ч110 ~все рассуж~еншr шш ,модели стронтсн u<.'.1 учета 
с1посо,бпости человека .про1131вощпть боrатс11во. 

Осщд,ки, rвыпащающпс ш1 зомлю, ,моrrут вы.шатr, н 
опус-го шптельн ое п a,в•OLLJ.II еп и с, соп р.ово ж.да l' мое разр у шс

нпем, п благотворное орошешrе. Рсзулr,тат эа1шrнт, ра
зу;мсется, пе 'юлыко от 1юличсс11ва t0<.'а~щк1оn, но та,кжс н 

от овойст,в 1поч1вы. Если ·опа 1рыхлан п хорошо по;~rотов
лена, то влага ,131питывается n нес II идет на полr>ЭУ rра
стениям. 

Так же и в экономике денежныii дождь <.:110соuству
ет ·росту ~продукции, не ~вызывая пнфляцпошrых 1юс:1с"i.
с11вий при двух усл1овиях -щостаrоч1юм числе "1110..1.сй н 
их с.rюообпости неза,медлителыю tПринять участие \В со
здании б()lrатс11в, кот-орые ,ка,к губка 1ВJПJiтывшот ,в себя 
выпущенные бумажные щеньги. 

Эти условия I{ак раз и сложилпсь 1в Гер-маюш д~важ-
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ДЫ, IBiO 1вре~мя д1вух. по.дъемов ее Э'IЮНОМИКИ, 10 'IЮ'ЮРЫХ 
~о,в~орило,сь несколько IВЫШе. В ~обоих случаях, как при 
регла,ментир,аванной э,юономике, так и 1вне реJrла,мента
ции, Гер.мания рае1п,ола,гала достат,очным ~оличестrво1м 
людей, спо,с.обных к ,произ,водительному тр,уду, и р,езуль
тат, ,к 1агро·мно'Му удивлению э1юнО1мисТ1ав, 10,каза.лся оLди

наковым, выразившись в быстром росте производства 
и полной за,ня-гости. Деубавим, что IВО .второй раз .на·блю
далась нех1ватка .ка~питала. Заводы, машины, обо,р,удо,ва
ние были уничТ>ожены или ~О'I'обраны, ,беженцы оста1Вили 
овои 1прежнис жилища, ,покинули уни~верситеты и т. п. 

Но уже через нес~олыю лет 1поя,вились новые за,во1ды, 
·оборудование, университеты и жилища. · 

Еслп бы подобная 1п,олити~ка 1nро1водилась в Бrолнвпи, 
Бгипте пли Па,кистане, она за,вершилась бы опустошп
тельны,м «на1в.0rднением» денежных зна~ко:в, нес,мютря на 

наличие большого 'Числа людей, 1rю·юму чт,о эти люди 
не былп ,бы готовы к безотлагательному !Производству бо
гатств по первому требованию. 

ЛЮДИ БЕЗ КАПИТАЛА 

Для 1вооприятия фа,ктов 1в их 11<1онкретикс слещует пе
с1юль,ко с1 1бс-гратпро0ваться ,от тех ,выступающих на ,п,о
ве.рхность я1Влений, ,котю·рые слиш1юм плохо ,отражают 
дейст,вателыюе ,положение tдел. Одна1ю юри 1воз,обН1овле
шш ·контакта с иссле~дуе~мой ,проблемой 1в 'I'OM 1вище, как 
она пре1дстает ,взгляду исслед,а1вателя, любые абстракции 
быстро рассеи,ваются. Та1к, tnрещпола,гают, что ,человече
окие с·поообности и на,выки ниче~г,о не ст,оят, если ,в рас
:поряжении людей нет ,ка1питала, т,о есть ору,дий .пр1Оиз~ 

нодс'Гва. Зна1чимость 'Э'ГО·Г·О 1пред~положения ,крайне 10'rра
ничена. Людя·м с на,выка:ми, но ,бе.з юрудий ~произв,одства 
ничто пе ,мешает ,рас.полатать 1ресурса,ми. Они 1могут 
пр~юбрести нео·бхо1ди~мое им 1обrорудование 1в 1кре~ит и 
обеопечить е~го -быструю окупаемость бла1'01даря своим 
спосо,бностя м. Капиталы юхотно mредоста,вляют людя·м, 
vмеющи~м их 1юпольэа1вать. На1кr0нец, ·остается и ,воз•мож
ность са:мим изr~о·ювить нужное 1обору1щование: эти~м и 
занимались немцы в 1950-1960 rr. Такой переходный 
,периоLП. требует, разу,меется, жерт,в и лишений на пер~вых 
1t10pax, но ,он сулит ус.пех 1в :конце ,пути. 
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НАКОПЛЕНИЕ ЗIIAIIШl 

Теория «~взлета», предложенная Ростоу (Rostow), 
весьма соблазнительна. Дейст,вптельпо, сущес'fiвует овой 
~критический поро,r для I{а.ждой страны, I{O'I'oipыii должен 
быть преодолен. Речь идет о ~доступе страны ,в своего 
~рода «промышленный: клуб». Для этого опа должна рас-
1полагать ювалифицированнымп кадрами для разлпчпых 

сфер деятельности. То, что япопс1ше транзисторы сла
!ВЯтся ,во ~всем мире, объясняется тем, что Япошrя владе
ет 1кадра1ми, ,в высшей стеmени ов~ущими в эл<:ктрошrке. 
Ш,вейцария занимает ~ведущее место в пропJ1nодствс 
rчасов именно из-за ·nыcoкoii юн1лифпкащш IIL'pcoпaлa, 
работающе,го па ее часовых заводах. 

Пос~кольку продолжптелыюсть жпэ1ш взрослого чс
лове.1{а не превышает в срмнс:v1 50 лет, :можно подумать, 
что накоплснпе знаниii 113 о I т1чш\ от на кош1сн ШI 1-;:ап11-
тала, :некоторые формы ,которого существуют оt1спь дол
го и становятся ~частью естествешюго богатс11ва вообще, 
пропсходпть пе может. На са:-.юм же деле оно лроисхо
диr пе1прерывно, tПрпчем зrrаппя псредаютсн нс только 

через посредсТlво учебных заво.денпir п через юшrи, 1ю 
также от одного члена семьи к другому и вообще по
всюду- на предприятии п даже 1просто па улице н 1В 

разго1юрах - от одних людеii к друrнм. Мы видим, в 
частности, что со,временная молодежь свобод.по н без 
'.ВИJ(имых усилий разбирается в таких вс-щах, о ~которых 
их ро~ители имели лишь самое смутное .прсдста1вленне, 

например в творчестве Ван Гога, 11 тсорrшх Эi'шштсй
на или Фрейда, в сдсржпваемоii IШ<}>лнщш н т. д. Это 
объясняется тем, что опа вырастает n сrсдс-, nбсьма от
личной от той, I(оторую зzmло предшествующее поко
ление. 

НЕОБХОДИМОСТЬ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БУХГАЛТЕРИИ~ 

Недооценка человека как nажнейшего фактора эко
номического развития ,объясняется тем, что этот фактор 
не ~подлежит финансовому учету, что само по себе созда
ет серьезнейшее препятстrше. Рсз;шчныс формы инер
ции, ,в том числе и инерция финапсисrов, ~противодейст
вуют любому из выдвигаемых в этой областп проектов, 
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ч·м, Нес,Мо'tря :На йх обилие, ~nрепятствуеt их 1Во,nлоще
нию в жизнь. Лишь тот, кто сумеет доказать высокую 
рентабельность своего подхода, получпт серьезные шан
сы одержать ~верх 1шд ~всеми остальными. 

Если бы значение IIщд·готонки людей 1мо1гло быть 
1чеТtко ,обосно,вю-ю и более или ~менее т,очно из,мерено, ro 
затраты, предназна·ченные на обучение, несо1мненно, 
1возросли бы за счет д,ругих, лишь ~внешне эффектных 
,мер,олриятий. Изменение .программ раз,вития, выз1вав 
сожаление традиционалистов, способс11вовало бы тем не 

1менее ,расширению межtДународно1го ооревно1вания •в эт,ой 
,области, ~которое 1в•предь базиро,вал,ось бы па ~веских ос-
1-юваниях. Переход к количес'Гвенным ,по,казателя,м в 
этой ,области достаточно реален. Околько нвлсний, ,кото
рые еще ,ка·ких-нибудь 1двщrщать лет назад получили 
лишь качестше:нную хара,ктеристику, теперь выражаются 

·в 1юлнчественпых ,показателях! 
За1втрашни.й национальный ,доход любой страны бу

дет за1висеть от уро·вня ,квалификации ее а,ктивноrо на
селения, а 1после,дняя создается еще на школьной ока,мье, 
где молодежь приобретает знания, ценность которых 
,определяется ~всей систе-мой образования. 

Перед со1в1ременными общес-гвами стоит ,очень труд
ная задача - не запутаться 1в расчетах. Капитализм не 
сможет оохранить овое зна·чение ·в мире, если он не 

,перестанет слишком ~прямолинейно .переносить законо
·морности, ~01правдывающие себя при применении к от
дельпы-м лицам, па уро1nепь нации ·В целом. Социалисти-
1ческий строй еще до создания этой драгоценной «чело
шечеакой бух~галтерии» делает у~веренную ста,в,ку на раз-

1витие ~культуры, которая предста'Вляет собою еще более 
эффе-ктивное оружие, чем планирование. 



Гл а,в а 20 

ЛКТИВНОЕ НЛСЕЛЕНИЕ 

И СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Велшшi1 грех 
11сзр11моrо. 

соnрсменпоrо м11ра в нсПJ)JJЗ11пшш 

Жюлt,ек Грин 

То, что называется «Gсзработпцсii 11cpcнacC'JIL'IIШI», 
tiaщe всего является показателем rлабора:.шптостн. Об
ратимся теперь к безработице, связашrоir с пэы1ш.1мн 
структуры. Именно опа пграст особенно ваЖII) ю роль в 
промышлешю развитых странах, буду 1ш в то же врrын 1 
пожалуй, наименее псслсдовапноii. 

НУЖНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Возьмем какую-лпбо страну, 11n11pш.1l'P Францию. 
Каждый нз се жптелеii раснолагаст oII pcдl1Jil'ШIЫ ,1 дохо
дом, 1шторый оп пс110Jп,эуст лпбо на IIотрсu:н.'ШН', Jшuo 
для иrшсстпрованпн тrм шш другим с1юсоuоы. Такое 
псшользова.нпс дохода требует затраты oнpcдc.'Jll'ШIOI'O 
LIИСла tШCOIB труда в различных отраслях -- эсмлс;(L\mш, 

животповодствс1 добывающей п обрабатыnа101щ•Н щю
мышлснпостп, в сфере государствсш1ых н частных уеJ1уг 
и т. д. 

Общий птог этих затрат для всего нас ... ,лсrшн в це:юм, 
ВI<лючая государственные услуги, онрсдслнст Нt'котuрую 

числ,енность нужного активного насслсн11я 1 состонщ<.'го из 
крестьян, шахте.ров, са.пож11шкон, ре-стораторов, 1шжснс

ров п т. д., находящихся в о.прсделсшю~t соопшшешш 

ме:ж:ду собой. 
Изменпм сумму доходов, получаемую кюк;~ы~1 фран

цузом, таким образом 1 чтобы 1все нуж11-юс активное на,се
ление совпало по своей численности с фактическим ак
тивным населением, насчитывающим, скажем, 20 м.ш. 
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чс.тtовек. Однако, совпав с фактическим населением по 
численности, оно не обязательно совпадает с ним по 
структуре. Так, торговr~св, напршлер, может оказаться 
больше, а учителей или каменщиков меньше, чем это 
требуется. 

Чаще всего в результате этого появляется безработи
ца или неполная занятость лиц, припадле.жащих к избы
точным профессиям. При этом пропорции нужного на
селения полностью соблюдаются, по общая численность 
его задается численностью работников дефицитных про
фессий. Те же, кто оказывается лишним, остаются за 
Gортом. 

Во:зь~1с:.11, например, три вида профсссиii А, В и С. 
Для удовлl'ТВореюrя существующих потребностей числен
rrость этпх профссспi'I доллша быть соответственно про
rrорцпональна а, Ь и с. Но па самам деле эти профессии 
составляют в активном населении а+ а, Ь-Ь' и с+ с', 
поэтому используемые численности будут «равняться» 
по 1шслснностп професспн В: 

Профессия А 

в 

с 

( /J -- Ь') !!_ 
ь 

Ь-Ь' 

(Ь--Ь') ~. 
{J 

(1-{1' 
Используемое населешrс -- (а + Ь + с). 

!1 

За rrрсдrламп экономюrеского кругооборота остаются: 

Ь' 
По профессии А а' + а -

ь 

" 
Ь' 

С с'+с-. 
ь 

При этом возыо.жны как настоящая безработица, так 
п неполная занятость. 

В левой части рис. 59 изображено нулшое, а в пра
воii - фактическое насе..,rение по пяти профессиям А, В, 
С, D, Е. 

Поскольку профессия D наиболее дефицитна, пропор
цшr впутрп нужного активного населения равняются по 
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нei'r '· Эт11м объясшrстсн пшrв.тrсшrl' Jia 1шсу11Кl' 11уш\т11р
ных лшшii, которые обuJш.1чают IIpcдc.,1 нс1ю:1ь,юваншr 

населсшrя н дa1111nii 11 рофессr111. Заштрrrхонанш,IL' 1 1ас 111 
прямоуголышков соответствуют II]бытку в 11 рофl'сеш1х 
А, В, С, Е, указывая па (с.:!работrщу п:ш псrrо.rшую :{аш1-

тость. 

Если спрос возрастает, то сектор D пс может u6сснс-
ч:ить достаточное колнчество работшrков п nозшшаст 

А В С О Е А В С О Г 

Рнс. 59 - Недос:тnт~ш пrщ\н•cc11011nm,11oi1 стру1\тур1,1 11 
бсзраСiот11щ1 

инф.пяц1юш1ая сптушщн. «СвсрХ.Нl!IЯТОСТЫ>, c:Il\'tOBaT('.'!1,

нo, может возrшкнуть раньше достшкснш1 110:шoii :\анн
тости. ПраВIIТ('ЛЬСТВО в этом случае бывает ВI,IIIyж .. ·~pJI() 

вести дефлящюшrстскую rrолптпку, нссыотрн на :1acтoi'r 
в большшrствс отраслсir. Такан rю:штшш rш1.;01·;щ llt' 

одобряется оGщсствснным МШ'Шil'М, котul'ос Bt>L'l';ta в 
этих случаях сосредоточпвистl'я: на ыысJшх о Нl';(оt:та

точностп покупатсльноii сrrосоuностп, фпкснрун CBt)l' ВIШ
мание то.тrько на тех отрасшrх, которые пrсбыва ют в со
стоянии депрсссшr, тогда юш I<JIJO(J к па1ш:-,.~аш1ю снтуа

цшr находится в отrасю!'\ с 110лноii зшштоетыо. 

1 В деiiстnнтслыrости, как :ыы это ушщш1 даю,Шt', 111н111t1р1ш1! 
111огут оказатЬС>I !ICCIIO.'IbK'J JIIJЫЫII В pcзyJJI,тmc ;J.t•{Jl'TIIШJ р;1 !.'IJ/ 1111,IX 
факторов эласт11ч11ост11. 
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ВЫПРАВЛЕНИЕ ДИСПРОПОРЦИЙ 

Приведенная выше схема отличается излишней 
жесткостью. Фактически же со всеми подобными диспро
порциями можно бороться различными способами, и в 
том числе при помощи: а) внешней торговли; б) измене
ний продолжительности рабочего времени (различие в 
длительности рабочего дня); в) притока работников 
дефицитных профессий или оттока работников избыточ
ных профессий; г) различных форм адаптации, особенно 
через каналы цен и заработную плату. 

Возможности внешней торговли, разумеется, не бес
предельны. Так же обстоит дело и с миграцией рабочей 
силы. Но заметим, однако, уже здесь, что всякий приток 
лиц дефицитной профессии восстанавливает пропорции, 
обеспечивая тем самым работу для лиц избыточных про
фессий п сокращая безработицу и неполную занятость. 

Сокращенный рабочий день может рассматриваться 
как одна из форм безработицы, если его продолжитель
ность оказывается меньшей, чем это установлено зако
ном; 1в то же .время удлиненный .рабочий день для лиц 
дефицитных профессий приводит к сокращению безра
ботицы, в какой бы форме она ни проявлялась. 

Необходимо точно определить, что следует понимать 
под «дефицитной» профессией. Дефицитность не всегда 
обнару:живается, чаще она остается невидимой, потому 
что рынок восстанавливает свое равновесие за счет без
работицы лиц избыточных профессий, и носит обычно 
потенциальпыii характер. Может случиться так, что она 
обпаружпвается только при общем возрастании спроса. 
Но если рост спроса носит инфляционный характер, по
вышение цен мож:ет произойти в этих отраслях раньше, 
чем сложится реальный спрос на рабочую силу. 

ПРИМЕР ИЗ ИСТОРИИ 

Среди многочисленных примеров, которые могли бы 
быть приведены, следует обратить внимание на наименее, 
пожалуй, известный, но уже упоминавшийся нами при
мер экономического подъема 1938-1939 rr. [во Фран
ции]. С этим примером необходимо знакомить студентов, 
пзучающих политическую экономию, точно так же 1чщ: 



учащихся военных школ знакомят со сражениями под 

Аустерлицем и Танненбергом. Среди мероприятий, про
ведение которых предусматривалось ноябрьским декре
том 1938 r., основным и, во всяком случае, наиболее 
эффективным было удлинение продол:жительности рабо
чего времени путем придания большей гибкости суще
ствовавшим тогда законоположениям. 

Принятые меры по единодушному мнению должны 
были увеличить безработицу и снизить уровень жизни 
рабочего класса. В действительности же с ноября 1938 
по июнь 1939 г., то есть по последний месяц, предшест
вующий массовым отпускам, промышленная продукцпя 
увеличилась на 15%, индекс строительства - па 36%, 
экспорт- на 17% (по физическому объему). 13сс пока
затели экономической деятелыюс.тп и эконо:vшчсскоrо 
развития свидетельствовали об исключIIТL..,ЛЫIОi\I 1юдъL'
ме. Безработица уменышrлэ.сь; нравда, IIOJIIIШr Gсэрабо
тица, o[rerrь туго полдающаясн сокраLцсншо, сшr.:шлась 

с учетом времснн года ·rолько со 152 до 150, но частпч
ная безработица (рабо га меньше 40 часов в педелю) 
сократилась больше чем наполовппу (9,4 °/0 рабочпх В!\Iс
сто 20,4%). 

Повышение цен, происходившее до этого времена 
очень быстро, значитсJ1ьпо замедлилось. За 10 ыссяцсв 
индекс оптовых цен возрос всего лишь па 1,5 % . Индекс 
розничных цен, движение которого обычно несколько 
запаздывает, поднялся за девять месяцев на 3,3 °/0 вме
сто 6,5 % за соответствующий период предшествовавшего 
года. Покупательная способность заработпоii платы, 
получаемой за одну рабочую неделю, увсличплась ш1. 
7,4%, несмотря на введение новых налогов для покрытпя 
военных: расходов. 

Та,кой ~rюдъем .п1ронсходпл, шшомним, .вопрскп про
гнозам общественного мнения. Это объяанястся тем, 
что прогнозы не принимали во внпмание значсшrя струк

тур1ных фа,кторо,в. Онп пс 1читы,палп т.аrо, что рост 
продолжителыюсти рабочего 1време,нп в м,сталлоо{5ра
батывающей промышленности на 9% мог создать 
дополнительный рынок сбыта для текстпльной про
мышленности ·В ,связи с получением дмол~ю-1тельных 

доходов. 

Этот пример, несомненно, самый убедитслыrыii нз 
всех, которые можно найти в истории экономичЕ>ского 
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развития за последние тридцать лет, так как политиче

ские обстоятельства были в этот период весьма небла
гоприятны. Однако до сих пор экономисты-теоретики не 
извлекли из него никакого урока. 

ДИНАМИЧНАЯ СТРУКТУРА 

Если бы профессиональная структура оставалась не
изменной, то в конечном счете предло:жение п спрос на 
различные профессии между разными отраслями эконо
мrши уравновесились бы. Такое равновеспе, правда, не 
обязательно должно сопровождаться полной занятостью, 
так как некоторые профессии обладают rrовышсшrой 
привлекательностью ( а ртистпческая деятельность, сво
бодные профессип, торговля н т. п.). Когда 1ю тем пли 
другим причинам чрезмерно высокая почасовая шп1 

сдельная оплата работников какоii-то профессrш стано
впт,оr 1Правилом, ro непоЛJпая занятость пх превращается 
в хроническое явление. В самом деле, столь высокая 
оплата привлекает людей прежде всего возvrожностыо 
широко жить, используя все блага своего высокого об
щественного положения (staпding·). Даже J беждаясь 
впоследствии, что из-за неполной занятостп их доходы 
оказываются весьма умеренными, они тем не менее не 

оставляют эти профессии, и тогда само высокое возна
граждение становится причиной неполной занятости. 
Прпчина п следствие меняются местами, приводя к соз
данию устойчивого равновесия, которое может сохра
няться даж:е при росте активного населения в других от

раслях и превратиться в постоянное, традиционное рав

новесие. 

Не будем задержива1ься на этом особом вопросе: в 
условиях индустриально1ur экономики искомая професси
ональная структура находится в состоянии непрерывно

го изменения либо под влиянием свободного действия 
рыночного механизма, либо под воздеii:ствием государ
ственной политики, либо того и другого вместе. К широ
ко известной миграции от вторичного сектора к третич

ном,у (Фишер, К. Клар:к, Ж. Фурастье) добавляюТ~ся 
изме.н.е~ния, происходящие ,внутри каждого ,се1ктора под 

влиянием различных факторов, среди которых ва)Iшей
шее место занrrмает теХJнический л,рогресс, 
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В этих условиях фактическая профессиональная 
структура должна следовать за пропсходящrrми пзмсне

ниями. Если этого не происходит илп если это происхо
дит слишком медленно, то экоrrом:ическпй прогресс за
медляется, а вместе с нпм тормозится п nнсдрснпс тсхrш

ческих достижений. По-этому очень важ:по, чтобы 
структура актпвпого населеппя изменялась в соответст

вии с требованиями экономического развптпя. Это мож:ет 
быть достигнуто двумя путями: а) IIЗMCIICIIIICM профес
сии, приобретепноii на протяж:ешш прсдыдущсii тру да
вай деятельности (часто называемым рекоrшсрснсii); 
б) более значительным притоком молодежп в те профес
сии, потребность в которых растет особенно быстро. 

Первый путь труднее, так как пр1rтшш1ст неудобства 
работникам, вынужденным оставлять свою нрсжпюю 
профессию, и, кроме того, шюгда ведет к IIOТl'pн:-.1 I\ашr
тала (например, у ремесленншшв). 

Второй путь проще, но оп ог1ншп 1 Il'I! 011 J)L'JLL'. IL'Il 111}1;1111 

пределами, поскольку обновление актшшого 1u1ct.\'Il'!IIIН 
происходит очень медленно. 

Мы займемся рассмотрешrем гшшным ut>pa нпr вто
рого путп, потому что к первому нрпход~rтсн 11рпбсгап) 
лишь в том случае, когда второй нс даст удов:rстrшрн
тельных результатов. 

ОБНОВЛЕНИЕ АКТИВНОГО НЛСЕJIЕНИЯ 

Возьмем сначала стационарное 1raccJ1c1шl' со cpl'JL!ll'ii 
продолж:итсльностью пrсдстоящсir ;.кпэ1ш, равноii 70 го
дам (типовая таблица ООН для со=70). Pacc:vioт1ш:v1 
мужскую часть этого пасслешш, сtпrтан 18 JICT во.J1н1сто:-.1 
начала трудово(r дсятелыюстп, а 65 JIPT -- вшrн1сто:-.1 
ухода на пенсию. 

При таких условиях ежегодно 2,27% акт1шн01·0 на
селения умирает или уходит на пснсню II за;1,1ощастсн 

соот!3етст1?ующей долей молодежп. Даже сслп вен !'.юло
дежь, вступившая в трудоспособпыii возраст, m~:raдt.>IНll1т 
только дефицитными профсссияыи, та1шс 0Gнов:1с1шс нс 
может быть достаточным для удовлстворсшш всех по
требностей в рабочей спле. В само;1.1 деж-, сс:ш nJHТL> 
предельный случай, когда какая-Jшбо профссснн 0Gрсчс
щ1. техническим прогрессом на пошюс псчсJновt'ШН\ то 
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t'l~ нз:tкiшiшнс потребует 47-летпсго пеtнюда, если оно 
Gудет проrrсходпть лпшь за счет естественного ухода 
пuсителеii этой профссспи. Но такой случай на практике 
встречается относительно редко и относится только к 

ограниченному числу специфических профессий (напри
мер, кучера фиакров). Чаще же всего (возьмем, напри
мер, земледельцев) сокращение активного населения 
носит лишь относительный характер. 

Для того чтобы не возникло необходимости в пере
квалификации, надо, чтобы ни в одной из профессий 
акти,в·но,е население ,не ,сокращалось абсолютно. Зде,сь 
стационарное население оказывается гораздо менее спо

собным к необходимоi'1 адаптации, чем возрастающее 
население. 

В самом деле, есшr вместо стационарного мы сталки
ваемся с возрастающим стабильным населением 1, то 
обновление будет происходить быстрее. 

Если опять обратиться к населению со средней про
л.ол:ж:ительностью предстоящей жизни 70 лет, но на этот 
ra3 возрастающему ежегодно на 1 % , то доля молодежи 
в возрасте 18 лет, вступающей в трудоопособный !Воз
раст, будGт составлять уже не 2,27 % , а 2,87 % . Это уве
ш1че1-ше всего примерно на четверть может показаться 

нс очень значительным, но здесь необходимо учитывать 
одно важное обстоятельство. Де.т~о в том, что мобиль
ность молодежп пе является абсолютно полной, и, кста
тп сказать, это очень хорошо. Если бы, например, все 
сыноrзы1 зеl\1.r1сдельцсв какого-либо одного поколения 
оставплп земледелие, то это привело бы к чрезмерному 
поста рению сельского населения. 

Различные инерционные факторы удерживают моло
дежь в сфере тех професспй, которые уже являются из
быточпы!\Ш. Если эта «устойчивая» часть молодежи 
составляет 50 % , то доля мобильной молодежи в населе
rшп увсш1чпвается с 1,13% до 1,73%, то есть возрастает 
uольiпс чем наполовину. 

Такпм образом, рост населения позволяет приспосо

бптr, профессиональную структуру к существующим тре

бованиям п воспользоваться благами технического 

i Численность всех возрастов увеличивается ежегодно в одной 
II тoii же nропорцшr. 
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прогресса.. Чем вьшrс его темпы, тем больше ощущаетсн 
необходимость демографического роста. 

Возьмем, например, сельскохозяйственное и несель
скохозяйственное населення. Их соотношснш' должно 
постепенно изменяться в пользу второго. Если возраста
ет в целом все население, то изменения, связанные с уве

личением несельскохозяйственного населенпя, нропсхо
дят без серьезных потрясений. В условиях же стацпопар
ности указанный процесс связан с необходпмостыо 
уменьшения абсолютной численносн1 сельскохозяйствен
ного населения, что мо.жет привести к серьезным потря

сениям. Именно так обстояло дело во Франции во време
на империи, когда численность земледельцев составля

ла, должно быть, 10-11 млн. человек. Это вело к 
постоянным .затруднениям со сбытом продукшш пз-за 
недостаточной численности ее потребптелеii. Восспшов
ление надлежащих пропорций привело к крайнему обез
людению некоторых сельскохозяiiственных районов. 

Аналогпчная ситуация складывается н в том случае, 
когда ЧИСЛСI!IIОСТЬ торговцев оказывается OTIIOCIITCЛЫIO 

избыточной; рост чпсленпостп потрсбптслсй «rюмоrаст» 
им выбраться из затруднительного п0Jюжснш1. 

ОБОБЩЕНИЕ 

Сказанное о профессиональной структуре сохраняет 
свое значение и для всех других видов расr1рсделс1шн 

населения. 

Когда возникает необходимость в пэмспсrшп соот1ю
шений внутри какой-либо целостности, то возможны два 
способа воздействия: добавление и убавление. Еслп речь 
идет о чем-либо неодушевленно-вещественном, то ис
пользование обоих способов обходится безболезненно: 
художник добавляет, а СI{ульптор убавляет. Но когда 
речь идет о населении, то любое «убавление» прпчпняст 
серьезные страдания, травмирует людс.\ii и наталюшается 
поэтому на препятствия. 

Возьмем в качестве nрпмера деятельность унивсрсн
тета. Пусть состояние знанпii в определенную эноху 
таково, что требует наличия на факультете А 18 кафедр 
и на факультете В 12 кафедр ( соотношение 3 : 2). Не
сколько позднее развитие знаний приводит к необходи-
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мому изменению соотношения между числом кафедр, 
которое становптся одинаковым ( 1 : 1). Если численность 
студентов и финансирование остаются прежними, то на 
факультете В должно быть создано 3 новых кафедры, 
а па факультете А столько же упразднено. Однако опе
рация, столь непрпятная в свос{r второй части, может так 
п остаться неосуществленной; в результате этого дея
тельность университета пе будет соответствовать дейст
вительным потребностям. Но если при создавшейся 
ситуации численность студентов и финансовых ресурсов 
возрастет на 20%, то можно будет создать 6 новых ка
федр па факультете В и таким образом безболезненно 
восстановпть необходимое равновесие, ничего не меняя 
па факультете А. 

Это рассуждение полностью сохраняет свою силу и 
применительно к территориальному аспекту. Возьмем, 
например, Францию. Численность ее населения не по
зволяет заселить всю территорию страны. Необходимость 
в росте городов приводит к крайнему обезлюдению не
которых районов, население в которых падает ниже 
оптимального, а иногда даже и минимального уровня, 

что влечет за собой упадок в экономической жизни (убы
точные транспорт, государственные услуги и т. д.). 

Наше рассужденпе оказывается применимым и к воз
растной структуре. На каждом предприятии, в каждом 
обществе существует определенное соотношение между 
моJrодс)кыо н старпкамн. Если доля стариков чрезмерно 
увеличивается, то они начинают испытывать затрудне-

1шя в нахождении работы (классическая проблема без
работицы среди пожилых инженеров), что порождает 
нелепую мысль о желательности меньшего числа молоде

жи. На самом деле при восстановлении равновесия меж
ду возрастами большая численность молодежи как бы 
помогает старикам, оказавшимся безработными, найти 
выход из затруднительного положения, обеспечив работу 
большему их числу. 

В этом случае мы сталкиваемся с одним из мпогочис
Jiенных мальтузианских подходов, рассматривающим 

любоii кажущийся п относительный избыток как реаль
ный 11 абсолютный н основывающихся па анализе чис

ленности вместо того, чтобы исходить из структурных 
соотношений. 
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nРОФЕССйОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ 

Молодежь, вступающая в трудоспособный возраст, 
производит больше, чем потребляет. Ее продукция дол
жна не только удовлетворять собственные потребитель
ские нужды молодежи, но и участвовать в покрытии до

статочно хорошо известных потребностей взрослых, 
стариков и детей. При надлежащи\1 образом разработан
ной системе государственного учета эти потребности 
должны быть исчислены с достаточной степенью точно
сти; та1к, именно ,на ос.нове этих расч1етов должен быть 
определен желательный 1Профессиопаль,ный ,состав прихо
дящей 1в производство молод,ежи. 

То, что называют профессиональной ориентацией, 
обычно преломляется через индивидуальный аспект, то 
есть сводится к определению способностей каждого от
дельного индивидуума и к соответствующему выбору 
профессии для него. Но к этой весьма полезной задаче 
прибавляется задача общей профессиональной ориевта· 
ции всего трудоспособного населеппя, которап решается 
совершенно недостаточно. 

Вот два подхода к этой проблеме. 
В 1958 г. итальянский министр национального обра

зования обратился в «Свимез» 1 с просьбой исследовать 
вопрос о том, каков будет профессиональный состав 
актпвного населенпя в 1975 г. Точнее, речь шла о распре
делении численности активного населсппя в завпсимо~ 

сти от уровня полученного образования с учетом сведе
ний о техническом и экономическом развитип в ближай
шие годы. Исходя из данных о будущем населении, 
<<Свимез» исчислил годовые контингенты выпускников 
учебных заведенпй разлпчных уровпеii, а также число 
преподавателей, необходимых для осуществления их 
лодготовюr. Это исследование представляет значитель
ный интерес. 

Другой подход должен заключаться в построении 
экономического проспекта на основе метода межотрас

левых ~вязей Леантьева и в построении класснчес.кой 
матрицы в показателях, характеризующих занятость. 

1 См.: N i n о N о v а с с о. Prevision pour l'annce 1975 st1r Ia 
populaiion italienne selon la qнalification professionnelle et l'instruc
tion. "Population", 1961, .№ 3. 
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К сожалению, составители подобных проспектов l'le торо
пятся с их осуществлением. Между тем при любых труд
ностях т~хнического характера это верный.. путь, потьму 
что экономика - это не что иное, как люди. Любой план 
рухнет, если его претворение в жизнь столкнется с недо

статком персонала в одних отраслях при одновременном 

избытке в других, что у.кажет на несоответствие прогно
зируемого положения реальной ситуации. 

Классическая матрица Леонтьева содержит сведения 
о 1с'I'оимости проду,кции, циркулирующей между отрасля~ 
ми в процессе обмена. 

Усовершенствование, введенное во французскую мат-1 
рицу, поз,воля,ст учесть об:мен продукцией [В натураль
ном 1выра:ж:ении. Можно также определить количест1во 
сырья (илп полуфабри1<ат0~в), которое nходит в состав 
готовой продукции пли потребляется той или другой 
отра,слыо. 

Важным шагом в 1J.альнсйшем усовершенствовании 
матрицы явплся бы переход от оценюr продукции к лю
дям или, точнее, оценке различных видов конечной про~ 
дуrщии в человеко-часах работы людей различной квали
фикации. 

Ко1rс<rная 
проду~,..цпя 

Автомобили 
Стандартные квартиры 

(50 кв. м) 
Школьные хлассы 

Инже- Техни-
перы 1tи 

I<валифн
цирован

ные 

рабочие 

НеI<вали-
фициро- С.Лужа-
ванные щие 

рабочие 

При помощи этих данных можно было бы выразить 
конечную продукцию, которую намерено произвести 

данное население, в человеко-часах работы различной 
квалификации. Тем самым было бы 0~пределено нужное 
население. Это была бы матрпца абсолютных величин, 
определяющая план в зависимости от целей, которые 
ставят перед собой люди, и от достигнутого к данному 
моменту уровня технического развития. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 

Существуют случаи, когда профессиональная ориен
тация молодежи, соответствующая существующим по

требностям, оказывается затруднительной, потому что 
эти потребности вызываются нуждами будущих поко
лений. 

Когда в какой-либо стране происходит непредвиден
ный рост рождаемости или расширяется система образо
вания, то увеличивается п потребность в учителях. Но 
этих дополнительных учителеii неоткуда взять, так как 
все существующие преподавателп входят в состав тех 

поколений, которые уже завершилп свою подготовку п 
имеют vже определеппую профсссrю11алы1ую направлен
ность. Именно такое положение созщ1лось во Францшr 
и во многих других странах 110слс второii мировоii воiiпы. 
Здесь речь идет о своего рода обрат,ноii сuязн поколошrii. 

Приведем один щшмер: в недостаточно раэвrrтом ста
ционарном населенип со срсднсii продолж:птслыюстыо 
предстоящей жизнп 40 лет (тпповыс тnблтщы ООН) 
совокупность всего населсшrя в возрасте от 20 до Gfi лет 
(возраст преподавателеii) обновляется с:ж:~годно rra 
2,9 % . Если число ро:ждеппii плп поссщасмостr> шrшл вне
запно увеличится на 10%, то чпсло школыrrшоn в во:1-
расте от 6 до 14 лет (8 I<лассов) воз растет :н1 R лет ш1 
10%, или в среднем за год -на 1,25%. Таким оt1ра:юм, 
появляется необходимость добавить к пормалыюму тю
полнению состава учителеii, исчисляемому 2,9 % , сщl' 
1,25%, что в целом составпт 4,15%. Иначе гонорп, чпс.:10 
учителей, которые должны бытr> набр:шы п~ состав:~ 
молодежи в возрасте от 20 лет, псобходнмо резко уве
личить - на целых 43 % . 

В развитом населенrш ( ео = 70 гощ1 м) та.ю)с обновле
ние должно будет возрасти с 2,4 % до 3,65 °А1. Иначе гово
ря, пополнение учителей возрастет больше чем шз.поло
вину, что, разумеется, связано с большпмп тrудноС'тямп. 

ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

Следует определить, облегчается плп vс.1ожняется 
трудовое обеспечение молодежи прп увеличспип чпслсп
ности I-Iаселени~. Интуиция подсказывает отрнцатС':1ыrыii 
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О'ГВе'Г на э'rот вопрос, который в действиtеJ1ыt0с1и гораз" 
до сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. 

Прежде всего, не следует смешивать рост населения 
с его омоло.жением, как не следует смешивать сокраще

ние населения с его постарением. Если в каком-либо 
населении, до сих пор стационарном, численность моло

дежи внезапно увеличивается, то у нее могут возникнуть 

трудности с получением работы, потому что все общест
во в целом не возросло тотчас же в такой же пропор
ции. И наоборот, если бы численность молодежи какой
либо возрастной группы сократилась в два раза, то ей 
было бы значительно легче найти себе работу. 

Но в этих случаях речь идет лишь о временtrом поло
жении, возникающем из-за внезапности изменений. Ког
да же рост (или сокращение) населения отличается 
постоянством, то результаты оказываются, конечно, сов

сем другими. Мы уже видели, что гибкость экономиче
ской структуры благоприятно отражается на экономиче
ском развитии, а в результате этого и на занятости. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ, СМЕРТНОСТЬ И РОСТ 
НАСЕЛЕН И.Я 

Рассмотрим теперь nопрос о занятости с качествен

поii точки зрения. 
Возьмем сначала экономически активное стационар

ное население. В населении с высоким уровнем смерт
ности возрастная пирамида резко суживается кверху и 

поэтому продвшкение по службе осуществляется быст
рее. Например, в армии, несущей большие потери, лей
тенант имеет больше шансов стать генералом, разумеет
ся если его не убьют. И наоборот, при невысоком уровне 
смертности (возрастная пирамида имеет тенденцию к 
цилиндрической форме) вероятность достижения наибо
лее высоких чинов, конечно, резко уменьшается. Эта 
ситуация часто порождает конфузливое смятение в 
умах и наводит на тайную мысль о благословенности 
высокой смертности. Однако быть только полковником 
пли только капитаном всегда лучше, чем стать покойни
ком. Именно поэтому продление активной жизни пред
ставляет собою несомненный социальный прогресс, а не 
регресс даже в том случае, когда оно замедляет служеб-
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ное продвижение, гарантируя зато удлинение всех эта

пов жизнеrшого пути. 

Обратимся теперь к возрастающему стабплыюму на
селению н попытаемся выяснить, каковы (прп прочих 
равных условпях) шансы отдельного лпца па дости
жение вершины иерархпчесн:ой лестнпцы (скажем, 
поста директора), по сравнению со стацпонарным на
селением. 

В целях упрощения предпололшм, что речь идет о 
каком-либо государственном учреждении, где доля ди
ректоров в общей численности персонала остается неиз
менной и где продвп.женис по службе осуществляется в 
зависимости от стюка работы, в rсзультатс чего продви
жение происходит средп шщ щнrмсрно оrщого п того же 

возраста. 

Выясняется, что вероятность достп:жсшш поста дирек
тора остается одной и тoii }Ке при любом темпе роста 
населения. :Когда молодое поколсrшс достнгпст возраста, 
необходимого для занятпя должностп директора, число 
таких постов при нормальных условиях роста увеличит

ся в соответствующей пропорции. Молодые, превра
тившись в старых, будут более мпогочпсленными, 
но зато и молодеж:.и, которой надо рукоподпть, станет 
больше. 

Однако допущение, что продвижение по службе осу
ществляется в cтporofr зависимости от стажа, в усJюви
ях быстро развивающейся экономики становится спор
ным. Для такой экономики характерно создашrс ноnых 
предприятий и новых видов услуг. При этом нс всегда 
соблюдается принцип предпочтения более старых работ
ников, что стимулирует способную молодежь. В Еnропе 
XIX века молодежи было легче достигать руrшводящих 
постов, чем прежде. Следовательно, рост численности 
молодежи не является, как это может показаться на 

первый взгляд, препятствием для продв11ж(.'1шя по 
службе. 

И тем не менее независимо от демографпческого ста
рения различные факторы социологического характера в 
настоящее время препятствуют продвижению молодежп; 

среди них все более и более сильная регламентация госу
дарственных функций, концентрацпя промышлешюстн и 
торговли, захват выгодных профессий, «приобретенные 
права» и т. д. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНОй ЛЕСТНИЦЕ 

Мы нс будем затрагивать здесь вопрос о социальной 
мобильности, носящий более социологический оттенок, 
и сосредоточим свое внимание на непосредственном вли

янии изменения структуры на повышение доли занятости 

в профессиях более высокого уровня. «Занятость» мож
но понимать в самом широком смысле, но она преж:де 

всего относится к лицам наемного труда. 

Продвижение по социальной лестнице, понимаемое в 
широком смысле, означает, что средний доход населе
ния - а следовательно, и его жизненный уровень - воз
растает быстрее, чем доход каждой отдельной группы 
населения. 

П роаналпзируем положение активного населения, 
подразделяющегося на 4 социальные группы, в двух раз
личных сптуациях. Для первоначальной ситуации харак
терны следующие данные. 

Социап,ныс груп-1 
nы Числа лиц 

I Доход на одно-1 
го человека Весь доход 

I 10 8 80 
II 25 6 150 

III 40 3 120 
IV 150 1 150 

Всего: 225 
1 

2,2 
1 

500 

В результате наступающих изменений происходит 
значительный рост продукции, а следовательно, и весь 
доход, подлежащий распределению, значительно увели
чивается ( скажем, на 50 % ) . Рост продукции совпадает 
с изменением структуры, которое, несомненно, благопри
ятствовало этому росту. Новая ситуация выглядит сле
дующим образом (см. табл. па след. с.). 

Доход на одного человека и средний уровень жизни 
возросли в целом наполовину, но ни у одной из социаль
ных групп такого роста не наблюдалось. Больше того, 
могло быть и так, что у всех без исключения социальных 
групп доход снизился, а для населения в целом он уве-

личился. .. 
Такое положение не только теоретически возможно, 

но становится характерным для современного общества 

379 



Социальны, сруп- j 
пы 

tJ11CJJO ЛIЩ I j\оход и, одно-1 ro •1елове1<й nec1, доход 

1 15 а 135 
I I 40 li,25 250 

I I I 70 Э,29 230 
IV 100 ! ''35 135 

Всего: 225 
1 

3,3 
1 

750 

в СБЯЗП с тем, ЧТО, во-первых, {)IOBIIТII~ TCXIIIШ.II трсGуег 

и все больше 11нж:снсрно-тс1.1шчсс1шх работшшоrз, руко
водителей, преподавателсii п т. JI.. 111ш BCL' 60.'1ыш,;-,.1 со
кращенпп числа псквалифпцировашrых раСiоч11х. 

И во-вторых, в результате cтnp<.'IIШI 11accJIL'11ш1 обна
руживается тенденция I{ KOMIICIICHIЩII UOJICC l\1(:ДJIC'IIIIOГO 
продвижения по службе бoJIЫIIIIM 1.::ОJШЧС'СТВО.М ВЫСIIШХ 
должностей (теперь в аrмшr доля поJrкоnrшков, шшрп
мер, гораздо более велика, чем прежде). 

Однако человек, прпнадлежащнti к юo(>oii еоцш1.11ыюir 
группе, сравнивает свое поло:ж.сrшс нс со свопм нрс.жшrм 

положением И пе С ПОЛОЖСJШС'l\1 CBOIIX pOДIIT(\1Il'i'i, а С 110-

ложенпем тех, кто пршrадлсж:ал в про~шнп~ к тoii ,кс 

социальной группе, к которой оп прннадлсжнт теперь. 
Адвокат, сын крестьяrшна, 1сч11таст, ЧТ() он дoJI,KL'H ~ю1ть 
как адвокат, а не как крсстьяшш. Отсюда у rrр('детавн
телей каждоir пз соцпалыrых груrш по.ншкаL·т ощуrщ·шrL· 
1Некоего ,соцпального обмаш1. О.нн с 1щфрамн в руках GL~з 
труда доказывают, что доход в нх c<щr1a:1ы10ii группе 
возрос меньше, чем нащюнаJiыrыii дохо,.·~ в щ-.·10~1. 

Недораэуые1111с тем GoЛL'(' c1..1 pI1L'~~110, что -:,то нвJrсш1е 
никому пе понятно Н IIIIЧTO 11(.' ука:н,IВсll'Т !Ul то, что ()IJ() 

станет понятным. Оно относ11тся к такоii IO.lTl'l'OIHШ ыа:ю
приятных явлениii, о которых стираютсн нс соо()щатr>, Ш.' 
описывать их, так I<ак та1шс 01шcaIIIIl' с1юсоuно :шш1, 
поставить под сомненпс законность щн1т>1:{а rшii. 

Посколь!{у рост нацпоналыrого дохода rrо:шостыо н:т 
частично поглощается процессами 11род1шжсш1н 110 L'ощr-
21льной лестнице, постольку разлпчныс соцна.т~ьны(' гру11-
пы спорят, по существу, нз-:~а воображаеl\юго tJогатства 
или, точнее, нз-за богатства, которое уже pal'II!)l':tl':Il'llo, 

хотя накал страстей н может за.всстп очt'Ш, далеко. 
Францу:1ская рС'во.т1юцпя пропзо1ш1n Ill' в рt':~у.111>тат1..· 
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особой алчности господствующего класса, как это объяс
няют ученикам еще и в настоящее время, а в результате 

возрастания числа «получающих сторон», а вместе с 

этим и увеличения объема потребностей при недостаточ
ном росте продукции. Этот недостаточный рост продук
ции объясняется различными причинами, но пре:жде все
го он явился результатом отмены Нантского эдикта, что 
лишило страну ее прогрессивной элиты. Всегда, когда 
складывается ситуация, при н:оторой средний уровень 
жизшr в целом повышается и в то же время в каждой из 
социальных групп он едва поддер.iкивается на прежнем 

уровне, а возможно, даже снижается, она имеет в себе 
взрывно1u1 заряд. И если такого взрыва не произошло, 
папрпмеr, в Англии, то это объясняется тем, что темп 
экономического роста там оказался достаточным для 

обеспечения дополнительных потр~бностей, возникших в 
связп с социальным возвышением. 

Аналогичное положение наблюдалось и в 1848 г. 
Обычно общественное мнение, упуская из виду число 

«получающих сторон», сосредоточивает огонь своей кри
тики на неравенстве в доходах. Мы же имели возмож
ность убедиться в действительном значении этого числа 
и во влиянии, которое оно оказывает на потребление в 
arpapнoi'r экономике. Мы еще раз встретимся с этим 
явлением в гл. 23, где оно предстанет в такой же реаль
ноii п часто весьма актуальноi'I форме, по-прежнему столь 
1кс малоизвестным. 

ПРОФЕССИИ ТРЕТИЧНОГО СЕКТОРА 

Мы уже говорили о крайней неоднород,ности третично
го ,сектора и о различною рода опр1еделе~ниях, которые мо

гут быть ему даны. Рас.с.матривая здесь главным образом 
инд1rвпдуальныс профессии, мы 'ВJБедем некоторые утач-

ненпя. 
Структура активного населения может изменяться в 

пользу третичного сектора: 
1. По необходuлюста. Развитие техники тре.бует воз-

1-шюювения новых профессий - инженеров, агрономов и 
т. д. В таком :ж:е направлении действует и расширение 
нотребпостеii (больше содержателей гостиниц, медицин
скнх сестер п т. д.). Этп изменения !ВПОЛtНе обосноJванны с 
:!l\lJIIOJ.\,ШЧt.:l'IШй ТОЧЮI Зf)еН[[Я. 
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2. В результате zиtиивииуальных petllL'Nlll'i, 11рощшто
ванных :желаппем улучшпть свое п0Jюiю:ш1с шш нy.ilщoii. 
Речь. здесь мо.жет пдтн как о д~iicтrштeJIЫIOI\I 11-. 1 рсш1сl'ЛС
нии, так и о стремлсшш пзбr:л·шть тяжелой paGo гы II нрп
обрестп более прпвлекатслы1ую щюфссспю. 

Пример с торговцаып может рассl\1uтр1ш,l·1ъся как 

классический. Гппертрофrrя торгов:ш - -· Ш3Ж'IIШ:, щшсу
щее отнюдь не одним только разв1пыы оuЩL'ствnм. Одно
го взгляда па ые.11ю1х тoprdBЦl'IЗ вuсточш,1х стран доста
точно для того, чтобы в этом убl'ДIIТI,СЯ. в IlL'pCШll'CJICII
нoй стране недостаток землн, тру;щостн, ст1 ~анныс с 

резким падением рентаGелы10сп1) отсутствнс 111юыыш
леююсти толкают людей ш1 .nыл0Jшсш1G работ, которыu 
заведамо являются малопронз,1Зодптс.т1ыrымн. За грапп
цами 01Пределешюй чпслешюстп заннтых этпмп р аriота
ми ,вознпкает пзбыток, 1IIотребляюпщй часть н.:щнональ
!НОrо дохода, .нич,его ·К нему нс доuа,nляя. 

В развитых обществах эффект гrшсртрофпп торгов.1ш 
не менее серьезен, хотя это явлешrс в нпх нс так сш1ы10 

распространено, как это пногда утверждают. Однако 
некоторые впды торговлп, таю1с, напrпмср, юш торговля 

недвижимостью, могли бы вполне пормалыю фушщнонн
ровать при гораздо меньшей чпслсшюсти псрсона:1а (п 
еще меньшей числешюстн прсдпршrтиii). 

Дело здесь не в перепасслспни, 1шк э10 утВL'р;.rсщют 
некоторые доктрппсры, то QCTI) пс в недостатке р·.~Gоты 
вообще, а в том, что такпс профС'ссшr IIМl'IOT оIIрсщ'.тrен
ную притягательную сплу длн тех, кто стрс~штсн юuс
жать физического труда Jшuo потому, что нс X<)lll'T :ш1ш
маться тяж:елой работой, лпбо -- чаще-- 110том:,\ что нс 
желает примприться с более 1шз1шм coцш1Jrы11,t:'l-t ноло
женнем. К тому же, несмотря на n общем r,t>tт1юрную 
важность определенной профссспопалыюir 1ша:шфнка
ции, человек, пе имсющнii спсцшlлыrых ;шaшrir, Gо.ттес 
или менее просто овладевает такю.ш нрофt1ссш1:'lш. От 
торговца никогда не требуется, чтоGы он эш1J1 щюдавас
мые им товары так же r.орошо, как тот, кто ю: 11роп:шо

дит или ремонтирует. 

В этих условиях гппертрофия трстпчвого сt1 ктора ока
зывается неизбежным результатом недостатков сне ге:,..ш 
профессиональной подготовки людей: с одноii етороны. 
образование дает навык к выполнсш1ю 1н1(,от, е :tpyгoii 
ж:е - оно этот навык отни~rаст. Дot'TIIiK1.'IIlll' С10.н:~..· ш,1~·0· 



кого уровня культуры приводит ко все большему неже
ланшо заниматься физическим трудом, но вместе с тем 
не обеспечивает в такой же степени развития способно
стп к занятию другими профессиями. Кредо очень мно
гих сводится к тому, что они, не желая выполнять физи
ческую работу, как унизительную для себя, берутся за 
торговлю, поскольку их квалификация не позволяет им 
быть, например, инженерами. 

Поло:жение усугубляется тем, что торговая операция 
оплачивается лучше, чем производственная. В этом не
трудно убедиться хотя бы на примере мастера, который 
прн ремонте какого-либо оборудования предпочитает 
осущсствпть замену сломанной детали такой же новой 
или даже продать новый экземпляр оборудования, чем 
заняться собственно ремонтом. 

Расширение третичного сектора, даже когда оно от
вечает реальным нужда;v1:, приводит к изменению законов 

индустриальной экономrп<И, которые рассматртшались в 
настоящей и в предшествующей главах. Медленное уве
JШчс1ше пропзводптельпости в третичных отраслях в со

чет:шип со стремлением к достижению достаточно вы

сокого уровня жизни представляет собой одну из причин 
замедленного рсr,звития, уже описанного в гл. 15. Стра
ны, где промышленное развитие превысит определенный 
уровень, вступят в другую экономпческую эпоху, особен
rюсти которой в настоящее время можно лишь смутно 
Пf)СДВIIДСТЬ. 

СТАДИЯ ЗРЕЛОСТИ 

Примерно тридцать лет тому назад, во время эконо
мического кризиса, который был кризисом разума в еще 
большей сте.пе~ни, чем кризисом ,богат,сТ1ва, пышным 
цве:том расцвели различные теории «зрелости», согласно 

которым человеческое общество подошло к завершению 
своего развития или, .во всяком случае, к за1верше.нию 

какого-то длительного его этап~. Авторы некоторых из 
этих теорн~ считали, что, поскольку все потребности 
у;т.овлетворены пли близки к этому, отпадает необходи
мость в дальнейшем развитии. Cor ла,сно другим авторам, 
само развитие технпки подошло к финишу и период изо· 
бретеннi'r отошел в прошлое. 

При всей, казалось бы, убедительности этих песси-
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мистических 1шнцепцш1 деiiствптельность указывала па 
другие формы зрелости: так, некоторые стали, в частно

сти, поговаривать о наступJiенин цивилнзацпп досуга, 

поскольку техппчес1шii прогресс дотксн способствовать 
увеличению свободного времени человека, вместо того 
чтобы у~величП,вать его богатство. Можно было ,бы npek 
поло:ж.пть и другие напр а1вленпя р аз1внтия. 

Здесь мы хотпм рассмотреть возможности развитпя 

или существования стационарного насслснпя. Мы уже 
видели, что до спх пор такое населсппе шшогда не знало 

экономического прогресса и что необходимость профес
сиональной миграции требовала определенного роста 
численности населения. Возможно, однако, что в нс1юто
рых странах рост населения прекратится шш в резуль

тате сокращеппя рождаемости (самопропэволыюго шш 
вызванного улучшением средств 1юнтраце:1щ1ш и стсрп

лпзации), плп в резул1>татс того, что ш.щостаточностr, 
природных ресурсов заставпт государство 11роводнть 

полптнку планированпя семьп в свяэп с тем, что зnтраты, 

связанные с экопомпчесrшм ростом, будут считаться 
слишком uольшпмп. Такая возможность, во всяком слу
чае, дол:жпа быть расс:vютрсна. Сыогут JIII такпс обще
ства паiiти средства для прекращения своего роста без 
того, чтобы не вступить в стадию одряхJiсшrя? 

Здесь могут ожидаться два сJiучая, резко отJшчаю
щисся друг от друга в завнспмостп от того, нродолжаст 

JIИ увеличиваться долl'олстис плп нет. На нротяжсшш 
двух nоследнпх столетпii средняя щюдолж1псJ1t1юст1> че
ловеческоii жизнп, которая цсJrыс тысичсJ1стшt, вачннан 
еще с допсторическпх времен, ocтanaJracI> почтп 11с11Jмсн

ной п составляла от 25 до 30 лет, э1шчнтслы10 увсJшчн
лась, достпгнув в развитых странах 70 лет. Но этот 
средний показатель обманчив. Он прсдставшн~т соuою 
результат главным образом сокращешш смсртностп в 
ранних и средних возрастах. Поэтому дальнсiiашс пер
спективы роста этого показателя довольно ограничены: 

в развитой стране на каждые 100 ООО рождений прнхо
дится 83 ООО человек, достигших 60-Jrстшч·о возраста. 
Выше 60 лет смертность, до тех пор спшкавшаяся лишь 
очень постепенно, проявляет в наиболее разви гых стра
нах тенденцию к новому росту. Это происходит н.пн в 
результате того, что люди, все в меньшей стспсшr подвер
гаясь естественному отбору) стаповптсн бо:rсс с.тшбы~ш, 
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или в результате tого, что образ жизни (питание, рабо
та) становится менее благоприятным. Поэтому остается 
ттредполагать, или что человечество преодолело опреде

ленный предел, справившись с экзогенными болезнями, 
но остановилось перед стеной одряхления, или что новые 
открытия дадут возможность бороться и с самим этим 
одряхлением. В обоих случаях должны будут наступить 
глубокие изменения. 

СТАЦИОНАРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Обратимся сначала к первому случаю, то есть к ста
ционарному населению в демографическом смысле этого 
понятия. Нас интересует вопрос, смо:жет ли такое насе
ление спокойно пользоваться результатами будущего 
технического прогр ее са. В этом нет ничего невозможно
го, но, как говорилось выше, существуют трудности, 

связанные с необходимостью приспособления структуры 
такого населения. Если население будет бороться со сво
ей собственной негибкостью, оно сможет обеспечить 
достаточную профессиональную мобильность. Но так 
как стационарное состояние способно оказывать стаби
лизирующее воздействие, от людей потребуется исклю
чительная сознательность для того, чтобы не поддаться 
состоянию вялости и безразличия. Располагая в прин
ципе большими возможностями для решения этой про
блемы внутреннего характера, и социалистическое обще
ство все-таки не избежало бы при этом больших трудно
стей. 

СТАРЕЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Рассмотрим теперь второй случай: если прогресс 
медицины дает возможность продол:жить чел()веческую 

жизнь до 80 или до 90 лет, то общество очутится перед 
дплсммоir, имеющей большую актуальность и в наши 
днп, - расти или стареть. Население может с.таретъ, не 
возрастая при сокращенпи уровня рождаемости до такой 
степени, прп которой не обеспечивается замещение поко
лс1шй, что наблюдалось во Франции ,на протяжении 
более полувека. В любом случае при изучении проблем 
активного населения необходимо <..делать новое уточне
ние: прогресс медицины может, по существу, либо ото-

385 



двинуть само старение, либо увеличиiъ про,nолжите.JiЬ: 
ность ::ж:изrш старпков. 

В первом случае 60-лстrшii человек будет фн31юлогп
чески соответствовать 40-летнему. Вес будет щюнсходнть 
так, как будто бы пзмепплось только гра:>кданское состо
яние жителей. 

При этом, разумеется, возраст прекращения активноii 
деятельности переместится далеко за 60 лет, поскольку 
вообще все пределы будут удлинены. Проблема в этом 
случае будет заключаться прежде всего в адаптации к 
подобным сдвигам. 

Второй случай более сложный: если человек в 60 лет 
будет ощущать себя таким же старым, как и в пастон
щее время, располагая при этом еще 30 годами жизнп 
на пенсионном обеспечении вместо тех 15 лет, которые 
он имеет в настоящее время, то равновсспс в обществе 
будет глубоко нарушено. В этом случае плн нрндетс:я 
продлить время активной деятеJrьностн до возможно 
более дале1юго предела, или корt"Нпым образом изме
нить существующпй общественный строй, так как обще
ственный строй, основанный на частной собственности, 
окажется неспособным осуществить громадные переме
щения национального дохода от активного населения к 

неактивному. Что касается распределения активного 
населения и профессиональной м::trрации, то проблемы, 
возникающие в связи с ними, будут теми же, что и в 
предшествующем случае. 

НЕОБХОДИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
БИОЛОГИИ 

Эта область очень мало исследована пс только в той 
мере, в I{акой речь идег о будущем, по и в тoir мере, в 
r<а,rюй гооорят о на,стоящем или лрошедшсм. Рост популя
ции ,представляет ,собою явление биологического харак
тера, которое следовало бы изучать совместно с биолога
ми - 1апециалистами в областп п,роблем роста. Отнюдь не 
означая возврата I{ старым теориям органической школы, 
подобное сотрудничество дало бы возможность тщатель
но изучить один из наиболее сложных вопросов. Так же 
как до.ждевая капля не сознает своей принадлежности к 
облаку, так и человеку очень трудно представить себе 
ту целостность, частицей которой он является. 



Гла!Ва-21 

ТРЕТИЙ МИР 

Хорошо проповедовать Е·вангелие дикарям, ибо, на
учи мы их христианству хотя бы настолько, чтобы им 
понадобилось ходить одетыми, это уже будет боль
шим благом для английских мануфактур. 

Пьер Бейль 

Когда в 1952 г. впервые было употреблено выраже
ние «третий мир» 1, оно более, чем в настоящее время, 
подходило для обозначения определенной части земного 
шара. С тех пор политическое и экономико-демографиче
ское определение третьего мира несколько разошлись 

между собой. 
С политической точки зрения третий мир включает 

в себя и некоторые относительно развитые страны, не 
входящие ни в один из лагерей, такие, например, как 
Югославия. С точки зрения экономико-демографической 
к третьему миру могут быть отнесены такие страны, как 
Китай I! Албания, так же как Гвинея и, мо:жет быть, да
же Куба. Это именно тот аспект, который представляет 
дJIЯ нас здесь наибольший интерес. 

ЭКОНОМИКА НОВОГО ТИПА 

Страны третьего мира характеризуются высокой 
рождаемостью, превышающей 40%0, быстрым ростом на
селения, порядка от 2 до 3,5 % в год, и преимущественно 
аграрной экономикой. 

С)ни отличаются от стран с классической аграрной 
экономикой, описанной в гл. 11, быстрым ростом населе
ния в результате снижения смертности. Они отличаются 

1 «Потому, наконец, что этот третий мир, игнорируемый, экс-
плуатируемый, презираемый, как 'И третье сословие, хочет 
быть чем-то». А. S а и v у. "L'observateur", 14 августа 1952 г. 
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также и от стран с индустриальной экономикой - высо
кой рождаемостью и низким уровнем национального 

дохода. 

В то же время экономика этпх стран сходна с эконо

микой индустриальных стран тем, что она находится в 
состоянии развития, а с экономикой аграрных стран -
преобладающей ролью сельского хозяйства и низким 
уровнем пацпонального дохода. 

Имея потребности богачей и возможности бедняков, 
страны третьего мира находятся в весьма трудном поло

жении и нуждаются в новых решеннях. 

Таким образом, мы здесь имеем дело с экономикой 
третьего типа, характеризующейся весьма скромнымп 
жизненными ресурсами, но требующей серьезных. преоб
разований для удовлетворения потребностей, связанных 
с быстрым демографическим ростом. 

РАЗРЫВ МЕЖДУ Эl(ОНОМИI(Ой И НАСЕЛЕНИЕМ 

Биологический прогресс, не сопровождающийся соот
ветствующим экономпческпм прогрессом, - таково поло

жение, в котором находятся страны третьего мпра. 

В результате того, что внедрение достпжснпй мед1щш1ы 
обходится проще п дешевле, чем подъем э1шномпюr до 
современного технического уровня, в этих странах со:ща

лось сильное несоответствие меж:ду состо5шпем экономп

ки и численностью населения, нс имеющее nrн'цсдснта в 

истории человечества. Удлпнсппс жизни не сопrовожл.а
лось в них, как это было в странах Западпо1'i Европы 
XIX века, повышением :;,юrэнеrшосо уровшr. Пршшмая 
в качестве едпшщы для сравнсппя уровень жп шп насс-

ления Запа;щоii Европы начпная с 1789 r., мы получаt'М 
следующую таблицу ( см. с. 389). 

Такпм 9бразом, щш жизненном уровпt', более чrм 
вдвое низком, чем в Европе два столствя назад, населе
ние Азип и Афрпки располагает продолжптсльноетыо 
жизнп, превышающей больше чем на 1/ 3 соответствую. 
щпй показатель для Европы того времени. При уровне 
жпзнп, равном примерно 1/ 3 уровня жнзrш Западной 
Европы в 1913 г., Тропическая Амсрпка пмеет более вы
сокую продолжительность жпзrш, чем Западная Европа 
в 1913 г. 
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1 

Уровень I Продолжн,,л,,. 
жизни ность жизни 

Западная Европа 1789 r .. 100 30 лет 
» » 1870 r .. 160 40 » 
» » 1913 г .. 280 50 » 
)), )) 1938 r .. 340 60 » 
» » 1962 г .. . . 450 70 ) 

Латинская Америка (страны умеренного 
64 года климата) . . . . . . 212 

Латинская Америка (страны тропическо-
116 54 ,го ,климата) » 

Азия (без СССР, Китая и .Японии) 49 48 лет 
Африка (без белого населения) 52 42 года 

Эти данные нанесены на график на рис. 60. Страны 
треть,его ми1ра ,размещаю"Гся IJ3ЫШе :прямой, хар,акте.ризую
щей раз·витие Европы. 

70 

65 

35 

30 

ЗаnаВная Еброnа 1962 
/х 

/ Лаmuнокая 
х AмeRUKa 
(среанuе 
ШUQOmы) 
1952 

/ 
/ , 

хЗаnааная 

1' Еброnа 1938 
Лаmuнокая 

х Америка 
(mрогшкu) 
1962 

хАзuя 1962 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 
/хЗаnаВная 

/ Ебропа 1913 

х Асррuка 1962 / 
хЗаnаВная 
/ Еброnа 1870 

/ 
/ 

/ 
,~заrюВная Ебропа 1789 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 
!i!)о0ень благосостояния 

Рис. 60 - Уровень жизни и продолжительность жизни 
в различных районах мира и в различные периоды 

времени 
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Отставание третьего мира от развитых стран по пока
зателю уровня жизни выражается в столетиях. и по пока

зателю продолжительности жизни - лишь в десятках 

лет. По ~некоторым же стра1на~м тр,етьето мира 0Т1ста.ва
ние по продолжительности жизни ,соста1вляет !Всего не

с1колыко лет. 

Во всех странах третьего мира ежегодный прирост 
населения превышает 2 о/о, а в некоторых из них прибли
жается к 4% (Филиппш-1ы, Тайвань, Коста-Рика). 
В Западной Европе годовые темпы прироста населения в 
целом никогда не превышали 1 % , а сейчас они значи
тельно ниже этой цифры. 

Таким образом, показатели, характеризующие рост 
населения третьего мира, никогда не встречались преж

де; естественно, что такие темпы роста населения ставят 

совершенно новые экономические проблемы. Предполо
жим, что к 1шнцу Средневековья французское ш1сслсш1с 
получило откуда-то извне медишшскпе средства, псrюль

зование которых прпвело бы I( внезапному росту насслс-
1rия на 2,5-3 % ежегодно, то есть к такому росту, при 
котором население по крайней меrе удваивалось бы на 
протяжении одного поколения. Такое неожиданное вме
шательство, как бы оно пи было желательно с мсд1щш1-
ской точки зрения, привело бы к возниюювснию весьма 
сложных проблем. 

НАСЕЛЕНИЕ И РЕСУРСЫ 
1 •• 

Оба классических показателя, свидстслы·твующис о 
перенаселении, весьма убедительны: недостаток продук
тов питанпя ( особенно протеинов) и неполная занятость. 
Однако такое перенаселенпе существует только по отно
шению к используемым в данный момент ресурсам. 
Оно-результат недостаточного развитшт. 

При подходе к этой проблеме с точкн зрения потен
циальных ресурсов, то есть с точкII зрения той продук
ции, которая могла бы быть получена прп современном 
уровне техники путем л:i распашюr новых земель, путем 

ли лучшего использования уже обрабатываемых земель, 
так же как и минеральных ресурсов, диагноз был бы 
совсем иным и лишь очень 11.емногие страны могли бы 
быть отнесены к перенаселенным. Южная и Центральная 
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Америка, как и большая часть Африки, заселены oчettb 
слабо Страны Востока, Юго-Восточной Азии и Индоне
зия располагают большими неиспользуемыми ресурсами. 
Да:же Индия и Китай могли бы прокормить надлежащим 
образом значительно большее число жителей. 

Абсолютное перенаселение существует или угрожает 
своим наступлением главным образом островам, среди 
них Маврикий и Реюньон, Тайвань, Ява, Тринидад и не
которые из группы Антильских. К ним может быть до
бавлен Египет, географическое положение которого очень 
напоминает островное. 

На всех этих островах с ограниченными ресурсами 
и весьма неблагоприятными условиями для развития 
крупной промышленности рано или поздно придется при
бегнуть к эмиграции. Что касается Египта, то он еще 
может продолжать получать от своего легендарного 

благодетеля - Нила - все новые благодеяния, но это 
уже не дары, для их получения необходимы значитель
ные усилия. 

Даже в странах, подобных Бразилии, обладающих 
огромными, практически неосвоенными пространствами, 

быстрый рост населения требует значительных капитало
вложений, которые насе.ление может обе,слечить толыко це
ною огромных усилий. В этом заключается главная труд
ность; ее необходимо рассмотреть более внимательно. 

ИНВЕСТИЦИИ И РОСТ НАСЕЛЕНИЯ 

В гл. 19 мы рассмотрели соотношения, которые могут 
существовать между инвестициями, увеличением нацио

нального дохода и ростом численности населения. Третий 
мир стоит перед той же самой проблемой, но в условиях 
более быстрого роста населения. 

В первом приближении мы можем исходить из того, 

что на,селение является ста1бильным, TQ есть что числен
но,сть детей, взрослых и старшюs у1величи~вается в одИ~на

ковой л~ро,порции. 
Для «экономических» инвестиций, направляемых на 

повышение уровня жизни, национальная норма процента 

может быть определена в пределах от 20 до 50% (капи
тальный коэффициент изменяется в пределах от 5 до 2). 
Эта норма может быть приближенно определена на осно-
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ве данных за предшествующие годы или исчислена на 

основе данных об эксплуатируемых нацпональпых 
ресурсах. Она зависит также от подготовленности работ
ников и от политического строя. 

До сих пор разные авторы очень неоднозначно опре
деляют ,националь,ный доход и особен1но ин1Бестиции. 
Вообще говоря) в инвестиции следовало бы включать и 
так называемые автоинвестиции (пример крестьянина, 
роющего колодец на своем поле), посколы{у получаемая 
в результате продукция подлежит учету. На деле же по
добные. инвестиции нефинансового характера получают 
совершенно недостаточное отражение в документах. 

Для демографических инвестиций, по всей видимости, 
было бы неверно принимать тот же капитальный коэф
фициент, что и для экономических. Если такого рода 
равенство допустимо в отношении стариков п детей, еще 
не участвующих: в производстве, то для взрослых, а cJie~ 
довательно, и для всего населения в целом оно пспрпем~ 

лемо. Однако существование весьма ощутпмоii неполной 
занятости дает основания опасаться, что дополпптельное 

число взрослых окажется действительно избыточным и 
будет производить лишь очень небольшую предельную 
продукцию. Влияние «мультипликатора» будет весьма 
умеренным. 

Предположим в качестве рабочей гипотезы, что капп
тальный коэффициент равен 4 для экономических н 3 для 
демоrрафических инвестиций, и составим таблицу, даю
щую представление об увеличении национального дохода 
на душу населения при разных условиях. 

Доля ИНDеСТИЦ1111 
Ежеrодны!i nрирост числеtшости 11асе.лс11ш1, 

n 11ационалъ11ом % 
доходе, % 

2 1 2,5 1 з 1 3,5 

10 1 0,6 0,25 О, 1 
15 2,25 1,9 1 ,5 1 , 1 
20 3,5 з, 1 2,75 2,4 
25 4,75 4,4 4 З,6 

Таким образом, исходя из принятых допущений, мож
но считать, что, если какая-либо страна, население кото
рой возрастает ежегодно на 3 % , хочет повысить свой 
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уровень жизни на 1,5 % , она должна будет инвестировать 
15% своего национального дохода. И наоборот, если 
какая-либо страна, население которой ежегодно возрас
тает на 2,5 % , может инвестировать лишь 1 О% своего 
национального дохода, то она сможет повысить свой 

уровень жизни всего на 0,6 % в год. 
Аналогичная таблица может быть составлена и для 

каких-либо других значений капитального коэффициw 
ента. 

ВОПРОС О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ РОЖДЕНИЙ 

Пре:жде чем продолжить исследования, следует оста
новиться на довольно распространенном возражении, 

которое сводится к тому, что сокращение рождаемости 

должно было бы привести к уменьшению трудностей, 
поскольку необходимые инвестиции и потребительские 
нужды сократились бы в размерах. В первые годы про
изошел бы выигрыш в продуктах питания, несколько 
позднее к нему присоединился бы выигрыш, получаемый 
от сокращения числа уtштелей, затем числа жилищ и 
т. д. Эта проблема, имеющая весьма сложные социоло
гические аспекты, будет рассматриваться только во вто
ром томе, а здесь мы ограничимся напоминанием о том, 

что среди очень бедного и неграмотного населения веро
ятность такого сокращения рождаемости крайне невели
ка. Кроме того, если бы и произошло заметное снижение 
рождаемости, то ,потребность 1в инвестидиях остаrвала1сь 
бы все же очень значительной, так как население про
должало бы увеличиваться ( сошлемся на пример Япо
нии) и рост потребности в рабочих местах сохранялся 
бы еще на протяжении примерно пятнадцати лет. 

Не будем пока останавливаться на этой возможности. 
Если она осуществится, можно будет пересмотреть рас
четы. Но было бы неосторо:жно ориентироваться на нее 
в первую очередь. 

НЕОБХОДИМЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

В довольно распространенном случае, когда нацио
нальная норма процента составляет для капиталовложе

tIИЙ 25 % , а ежегодный демографический рост - 2,5 % , 
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необходимо инвестировать 15% всего национального до
хода для того, чтобы добиться ежегодного повышения 
уровня жизни всего лишь на 1,9 % . 

Поддержание такого темпа обеспечило бы определен
ное развитие экономики соответствующих стран во вре

мени, хотя слаборазвитость продолжала бы сохраняться 
пли даже еще усилилась бы при сопоставлении их с раз
витыми странами, которые повышают свой уровень жиз
ни более высокими темпами в 'Dex же ·време.IlНЫХ rpa" 
нrщах. 

Для ликвидацпи слаборазвитости необходимо, чтобы 
уровень жизни в странах третьего мира повышался 

быстрее, чем уровень жизни в развитых странах. Обра" 
тимся в связи с этим к примеру западноевропейских 
стrан. Если оценпть темпы повышеппя уровня жизни в 
этих странах в среднем в 4 % в год, то, 1штсrполнрун 
данные приведенной выше таблицы, находим, что дJIН 
обеспечения таzюго темпа в условиях ежегодного увели
чения населения на 2,7% необходимо нпвестпроnnть 211% 
нацпонального дохода. Такие инвестицни неосуществи
мы для бедной страны. Она нс всегда оказывается n со
стоннии инвестирова rь да:жс и 1 О% своего нацптrалыюrо 
дохода. 

Сохранение 
Ежегодное 
ПOBЫLL\Cf!lte 

nрежнеrо уроn11я ЖНJШf 
Yf10ВIIR ЖffЗIIII на 2% 

Потребление детьмн: 
В рамках простого воспро· 11 10 
изводства 

При расширенном воспропз- 11 10 
оодстве 

Потребление проч нм IIC· 10.s 10 
активным населе1шс:-.t 

(старики, бол1.,ные, кале-

Ю!) 
Потребление активным 11~- (Ю 54,5 

селение\f 

Демографические инnести- 7,5 7,5 
ции 

Экономические инвестиции - 8 
-- --
100 100 
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Вот как можно представить сеое исnользование 
национального дохода в различных целях при неизмен

ном или ·по.вышающемся жиз,нешюм уровне, если на,с.е

ление ежегодно у,величивается на 2,5 % ( см. табл. на 
с. 394). 

Разумеется, это лишь условные цифры. Затраты на 
образование включены согласно принятому (неправиль
ному) порядку в потребление, за исключением затрат на 
строительство школ. Таким образом, для повышения 
уровня жизни активное население должно пойти на то, 

чтобы потреблять не больше 55% произведенной про
дукции. Это легко сделать в развитой стране, но очень 
трудно - в слаборазвитой. Если население такой страны 
состоит из мелких собственников-крестьян или племен
ных общин, то возможность каких бы то ни было денеж
ных сбережений весьма сомнительна. Если же в ней есть 
крупные собственники, эксплуатирующие неимущие мас
сы, то накопление становится возиожным, но это пред

полагает необходимость мириться с существованием 
несправедливого общественного строя. Рассмотрим тем 
не менее различные возможности использования высоких 

доходо:13, поскольку исходная ситуация часто именно 

такова. 

ИНВЕСТИЦИИ КАПИТАЛИСНIЧЕСКОГО ТИПА 

Предположим, что обладатели высоких доходов изме
няют свой образ жизни, ,отказываются от некоторых 
удобств и задаются целью увеличить объем производст
ва. Тю{Ое стремление может возникнуть у них под вли
янием возможностей, открываемых новой техникой, или 
в результате желания увеличить свое могущество. Одна
ко весьма сомнительно, чтобы подобные устремленпя 
могли привести к коренным изменениям в образе 
жизни. Классовые интересы, разумеется, могут под
сказывать целесообразность снижения «давления в 
котле». Однако исторические прецеденты мало обод
ряющи, и возникновение глубокой сознательности пред
ставляется маловероятным. Феодал не может внезапно 
превратиться в совершенного строителя и начать следо

вать идеалам маркиза Мирабо. 
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РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ 

Раздел земли приветствуется теми, кто одновременно 
мечтает и о сохранении старых порядков п о социальном 

прогрессе. Реализация принципа «земля тем, кто ее об
рабатывает» в самом деле создает стабильный и стаби
лизирующий общество кл асс. 
Мы не будем заниматься здесь рассмотрени~.=м техни

ческого вопроса о том, приводит ли раздел земель к уве

личению или к сокращению сельскохозяйственной про
дукции. В зависимости от конкретных обстоятельств 
возмо:жно и то и другое. Будем считать, что при неизмен
ном числе земледельцев и объем продукции остается 
неизменным. 

:Как бы ни было соблазнительно решение о разделе 
земли, безоговорочное претворение его в жпзнь чревато 
опасностями и может даже породить голод в rсзультатс 

преждевременного появления средних классов, когда 

наличное колпчсство проду1(тов шrтанпя еще неспособно 
удовлетворить вдруг возросшие нужды. Рассмотrпм 
цифровой щщмер, аналопrчный прпмсру, приведенному 
в гл. 11: 

Число земледельцев 500 525 550 575 GOO 700 
Предельная продукция 30 28 26 24 22 10 
Суммарная продукция 70 738 7G4 788 810 820 
То же на одного земле- 1,42 1,41 1,39 1,37 1,35 1, 17 
дельца 

Изъятие, производимое 110 111 112 113 114 115 
собственником земли 

Остато1~ продукции у 600 627 652 G75 69G 705 
земледельцев 

То же на одного земле- 1 ,20 1, 193 1, 185 1,172 l, 16 1,01 
дельца 

Потребление продуктоn 20 .20 20 20 20 20 
питания собственни-
ком 

Остатоц продуктов пита- 90 91 92 93 94 95 
ния 

Число неземледельцев, 75 76 78 79 81 96 
которые .могут быть 
обеспечены продукта-
ми литания 

Общая численность насе- 575 601 628 654 681 696 
ления 
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Рассмотрим одну какую-либо ситуацюо, например 
предпоследний столбец: общая rшсленность населения 
составляет 681 человек, из которых насчитывается 
600 земледельцев. Без изъятия, производимого собствен
ником земли, 600 земледельцев будут располагать 
81 О единицами продукции, и, так как они недоедают, 01ни 
смогут сами потребить большую часть производимой 
продукции в виде продуктов первичного сектора ( оседа
ние сельскохозяйственной продукцни). Что станет тогда 
с 81 человеком, не занимающимся земледелием? Они, 
конечно, могли бы приняться за возделывание менее пло
дородных земель, если такие имеются. Но так как пре
дельная продукция, получаемая на этих землях, слишком 

невелика для того, чтобы они могли ею прокормитьс9!, а 
их способность к выполнению сельскохозяйственных 
работ вообще весьма сомнительна., то в конечном итоге 
эти люди будут просто вытеснены. 

Такое вытеснение мо:жет зайти очень далеко, так как 
среди крестьян, переобремененных налогами, потребле
ние продуктов питания весьма эластично. Потребление 
мяса связано с потреблением промежуточных калорий и, 
с.ледо~вателыю, тр~бует дооолнительной земли - в шесть 
раз большей, чем при потреблении зерновых, и в два 
раза большей, чем при потребленпи молока. R тому же 
животноводство требует затрат труда меньшет о числа 
людей на той же самой площади. Поэтому арендатор, 
будучи освобожден от изъятий и занявшись животновод
ством, мо:жет вообще отказаться от наемной рабочей 
силы. 

Когда значительная часть населения вступает на 
путь потребления мяса без достаточного увеличения всей 
производимой продукции, это приводит к сокращению 
численности оптимального населения. При этом происхо
дит вытеснение более слабых. Иначе говоря, в перенасе
ленной стране тот, кто ест мясо, по существу, пожирает 

людей. 
Следовательно, раздел земель, не сопровождающийся 

другими мероприятипми, направленными на обеспечение 
общественного блага вопреки тому, что кажется на пер
вый взгляд, :может иметь опасные последствия. Устраняя 
одновременно с собственником земли и определенное 
ограничение в потреблении продовольствия, раздел зем

ли может привести к возникновению голода среди части 
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населения, несмотря на высвобождение какого-то коли
чества продовольствпн, отчу.ждавшсгося нре:ждс земель

ным собствсшшком. К тому же необходимо пмсть в ви
ду, что соGствешшк зсмлп щш сокращсшш своего 

потребления в большей степени сокращает потребление 
продукцшr вторичного п третичного секторов, чем про

дуктов пптанпя. 

Однако при возможностях предотвратить подобную 
опасность п IIринять меры для того, чтобы крестьяне 
надлежащrrм образом вели свое хозяйство, раздел земли 
представляет собою рсшешrс, безусловно заслуж:пваю
щсе самого большого одобрсшш. 

Разделу земли «в чистом виде» в некоторых случаях 
мо:жпо прсдпочес1ь коо11еративное ведешrе хозяйства, но 
при всех условиях не следует допускать оседания продо

вольственных продуктов в деревне. 

РАЗДЕЛ ДОХОДОВ 

В своей замечатсльпоii работе «Машинное 11ропзвод
ство п благосостояшrс» Фурастьс пытаст~ся Jrрсдставпть, 
что ,пропзошло бы прп раздслешш доходоm магараджн 
между работающпмп ,на него, п по1\аЗЫ1Ва('Т, что жпзнсн
ный у1ровснь лоследшrх ,возрос бы очень нсз1начнтс.пыю. 
Продолжим это рассуждешrс. Если та~кой раздел нс осу
ществлен ,с 1соблюдеrшем полной: оправедлпв.остн1 сслн 
нера·венст.во ·в доходах только пзоблпчс~но, но нс устране
но пол,1юстью 11 <:слп оно создаст болС'е бт1·гонрпя1111ыс 
у,сло,вия для средних классов, то те, кто окажется в 

наиболее выгодных условиях, ,будут, .как в опнсашrом 
sыше случае, лотреоблять больше продукщш пср,nнчноrо 
сектора, в том чпсле мяса, II, таким образом, оставят 
меньше продукт.о~в nитаюш для другпх. Нес0~всршснно 
113ыполненная операция ,по разделу доходов приведет лншь 

к воз,никновению новой нужды. 
Подобная операция, осуществленная без необходимых 

мер предосторожности, может привести к тяжелому разо

чарованию, какой бы привлекательной она 1ш казалась 
на первый взгляд. В этом случае, как н во многих дру
гих, необходимо проведение дополнительных: мсропршr
тий. 
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НЛЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА 

Предположим теперь, что изъятие части продукции у 
11 роизводителей осуществляется не для «злого богача», 
а в пользу всего общества в целом и предназначается не 
для ура.в1нения доходов производителей (что привело бы 
к ,со~кращению численности Оinтимального населения), а 
на оплату 1ра1ботнИ'ков третичного сектора, обслуживаю· 
щих все общество. Эти работ,нюш ~выполняют непро· 
изводственные функции, необходимые всему населению, 
благодаря чему выражение «средний уровень жизни» 
прпобретает свой первоначальный смысл. Число работ· 
пиков третичного сектора может быть да:же еще несколь
ко увеличено по сравнению с тем, что было при сеньоре, 
поскольку в данном случае последнего у:же не приходит· 

ся ,кормить. Часть таблицы, приведенной 1на 1с. 396, nрини· 
мает тогда следующий вид: 

Число земледельцев 
Суммарная продукция 
То же на одного земледель
ца 

Изъятие, производимое соб
ственником земли 

Остаток продукции у земле
дельцев 

То же на одного земледель
ца 

Число работников третично
го се.ктора, которые могут 

быть обеспечены продук
тами питания 

Продукция третичного сек-
тора 

Все население 
Вся продукция 
Жизненный уровень 

584 
796 

1,3G 

113 

683 

1, 17 

97 

113 

681 
909 

1,33 

600 
810 

1,35 

114 

696 

1, 16 

98 

114 

698 
924 

1,32 

Теперь 600 земледельцев могут прокормить уже не 
681, а 698 человек. А для того чтобы прокормить тех 
681 человека, которые существо1вали ттри наличии ооб
с11веннпка, теперь будет достаточно труда 584 земле
дельцев. 

Жизненный уровень, оцени1ваемый по потреблению 
продуктов питання 1 повысится при этом с 1,16 до 1,171 ПQ 



потреблению всех видов продукции и услуг - с 1, 16 
ДО 1,33. 

Таким образом, из трех возможных решений: изъя
тия в пользу част,ного лица, отсутствие ка~кого бы то ни 
было изъятия и изъятия в пользу общества - пмснно 
третье решсшrе наиболее выгодно. Но выгода этого реше
ния остается действешюй только I{aкoi"r-тo небольшой 
промежуток временп. Для того же, чтобы результаты 
такого пзъятпя были достаточно устойчивыми, необхо
димо, чтобы оно ~направлялось ,на ,пропзводIIтельные 
цели. 

Изъятия, произведенные из высоких доходов, должны 
быть направлены на инвестиции в производство, с тем 
чтобы все высвободившиеся работники вторпчпоrо и тре
тичного секторов использовались на добыче и обработке 
новых природных ресурсов. 

С точки зреrшя населения таr\ос пзмснсшrс 0Jш1rrac•т 
превращение работников, нспосрсл.стrзснно шш косnсшю 
обслужпвавшпх богаты1.~ классы, в свободно трудящихся 
каменщrшов, строптелсй прригацrrонных каналов, пrюпз
вол.птелеii удобренпй п т. д. 

Еслп получаемые в результате изъятпя средства дей
ствительно пнвестируются в проп:шодство, то госудаr

ство осуществJiяст роль собственппка-стронтr.гrя в то:-.1 
смысле, как се 1101шм:ал Мирабо. 

ОБЗОР ВОЗМОЖНЫХ СИТУАЦИЙ 

Для подведешш птогов оставим в стороне nонрос о 
социальной полезности господствующего класса, кото
рьп1 должен решаться в завпснмости от конкрt\тных 
обстоятельств. Мы рассмотрели ра.злпчны<..\ nш~to.iIOIЫc 
формы использоваппя дохода, остающс1гося rюc.ric удов
летворения. :жизненно необходимых потрсбностсii в слабо
развитой аграрной стране: 

1. Непосредственное потрсблснпс rосподствующпм 
классом продуктов природы. 

2. Использование людей (занятых в трстнчно~1 шш 
вторпчном секторах) 1 осуществлнсмос rосrюдствующю"1 
I{лассом. 

3. Распределение господствующим классом своих 
доходов среди подчиненного населения. 
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4. Использование ра,ботников тр,етичного секто,ра 
для удошлетвор,ения потребностей общест.ва (ЧИJ·ЮВ
ни,ки). 

5. Значительные инвестиции, осуществляемые господ
ствующим классом. 

6. Инвестиции, осуществляемые обществом и в инте
ресах общества. 

Первый вариант чреват самыми губительными по
следствиями для подчиненного населения, которое вытес

няется за пределы природы и общества: он может осуще
ствляться при всех условиях лишь частично. Второй дает 

возмо.жность существовать большему населению, чем в 
первом случае, но нс создает условий для развития. Тре
тий вариант выглядит весьма благородным, но мало 
реален п пе обязательно будет выгоден всему подчинен
ному населению, так как мо.ж:ет привести к необходимо

стп пожертвовать какой-то его частью. Четвертый прием
лем для данного момента, но не на продолжительный 
период времени; люди будущего приносятся в жертву 
современным людям или с точки зрения их численности 

(мальтузианс11во), или с тоrчки зрения их уровня жизни. 
Пятый вариант обеспечивает будущую жизнь подчинен· 
наго населения, по практикуется только как частичный 
н крат1{овремеrшый. Он вообще носит консервативный 
характер и пе решает поставленной проблемы. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 

Национальное ,счетоводс11во достигло во ~всех странах 
значительного развития, но оно всегда ,ведет,ся 'В де1не.ж

ных единицах. В развитых стра,нах в !Пер.во.м прибли:ж,ении 
этим можно удовлетвориться. Но в экономике, основан
ной на натуральном хозяйстве, такой подход может 
привести к многочисленным ошибкам. Раздел земель с 
ликвидацией феодальных податей, о котором только что 
говорилось, представляет собою в этом отношении ти
пичный пример. u 

Учет продовольствеюшх продуктов в натуральнои 

форме не ограничивается данными о производстве и им

порте сельскохозяйственных продуктов, но предполагает 
разработку данных о потреблении продуктов питания 
разлиq,ными социальными классами и, в ча1СТ1IiОСТИ:, 
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данных о поступлешш этпх продуктов пз дерешш 

в город. 

Учет продовольствия в натуральных сдншщах IIpII· 
водит к шестому варианту решения. Это решение почти 
поmюстыо сохраняет жесткое ограничение потребления 
продовольственных продуктов, прежде диктовавшееся 

существованием сеньора, и не может быть с лег1<0стью 
соблюдено на основе добровольного согласия. Для его 
реализации необходимо наличие сильной власти, сколь 
без1рr0.потным и лолным энтузиазма ,ни ,было бы неда.в,нес 
подчиненное население. Властитель исчез, но ярмо при~ 
роды, тяжесть которого он перекладывал на своих 

.подчи,ненных, 1не исчезло вместе с ним - начинается 

11-ювая борьба за освобождение, а з,на·чит, новое 
рабсТ1Во. 

Когда производство nродовольствсшrых продун:тов 
достигает определенного уровня, становптся легче найти 
занятия для всех. Деревня располагает опрсделепнымп 
излишками и может паLJать покупать различные товары. 

Между городом и дереВ'ней может уст~шовить,ся постоян
ный э1шномический кругооборот - наступает время для 
развития промышленности. 

ПОМОЩЬ ИЗВНЕ 

Вероятность того, что внутренние накопления могут 
оказаться недостаточными, в рассматриваемых условиях 

очень велика; поэтому следует обсудить вопрос о необ
ходимости внешней помощи. Здесь нс место занпматI>СН 
описанием различных форм, которые может принять эта 
помощь, а также ошибок, случающихся ври се окаэапии, 
и тех средств, при помощи которых можно повысить ее 

эффективность. Несмотря па ссрьсэныс недостатки расче
тов, связанные с тем, что они ведутся в денежной форме, 
постараемся дать сжатое представление об основных 
соотношениях. Подразделив весь мир на ш1т1, относи
тельно однородных районов, мы получим следующую 
таблицу, данные которой относятся I< 1961 г. (см. с. 403). 

Приведенные здесь данные о валовом национальном 
продукте были исчислены путем пеrссчста данных, выра
женных ,в национальных денежных сдпш1щ1х, нс по дс

неж1ному курсу {преувеличн.вающему sелнчину разрывов), 
с1 ,на осно,ве сведений о покупательной ~елособностн 
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--
Валовоil Националь-

Население, 
нацнональ- ныtt про-

ныl\ дукт на 
млн. чело- продукт, душу на-

век млрд. селения, 

долл. долл. 

1. Развитые западные 484 966 1974 
страны 

I 1. СССР н свронейскис 333 303 909 
социалнс.тические. 

страны 

I I I. Среднеразвитые 175 105 600 
страны I 

IV. Китай и азиатские 720 121 168 
социалнстнческие 

страны 

v. Слаборазвитые стр а- 1282 254 299 
ны -- -- --

Итого: 2994 1749 584 

1 Испания, Португалия, 
Чили, Уругвай. 

Греция, Я:пония, Аргентина, 

валют различных стран 1• Исчислив соответствующие 
процентные отношения, получаем следующую таблицу: 

1 

I Волооой 
Население национальный 

продукт 

I. Развитые западные стра- 16,2 55,2 
IIЫ 

II. СССР и европейские 11 , l 17,3 
социалистические стр а-

ны 

II I. Среднеразвнтыс 5,9 6,0 

rv. 
страны 

Китай и азиатские соци- 24,0 6,9 

v. 
алистичес.кие страны 

Слаборазвитые страны 42,8 14,6 

--- ---
100,0 100,0 

I Эта таблица была состав:1ена по материалам, приведенным в 
работе: Е. S. К i r s с h е п, J.-P. D е l а h а u t. Cahiers economiques 
de Bruxcllrs, april 1961. 

26* 403 



Оставив 1В стороне сощrалистпческп11 мпр п средне 
развитые 1с11ра,ны, будем псходпть нз того, что rруп
пе V необходима для 1пополпсния 1оnопх националь
ных сбережений определенная сумма, составляющая 
16% ее национального дохода. Прсдположпм, напрrrмср, 
что эта группа стран мож:ст обсспсчпть сrзопмп собствсп
нымп ресурсамн демографичссюrii рост JI получит, щю
ме того, возможность благодаря 16 % впcrшrcii помощи 
достичь 4 % роста национального дохода на душу населс
н:ия в год, что прпведет к удвосшrю дохода за 18 .rrcт. 
Для этого будет достаточно сжсго;що Пt'рсдаnать данноii 
груrше стран 40,G млрд. ДОJIЛ., шш 4,2 % IIclЦHOШlJIЬIIOГO 
дохода развитых стран, что значптсльпо м~ны11с сумм, 

ассигнуемых на воору.1кснпе, и по(rтн соответствует годо

вому приросту их нацпоналыюго дохода. Та~шы оfiра
зом, МОЖНО было UЫ UСЗ ОСОUЫХ тryДIIOL'Tl'ii T~XIIIIIIL'CKO

ГO характера прпостановпть огромпыii pol'T ШIЩL'ТЫ шш, 
точнее, чпсла шrщпх в пятоii груrшс. 

Не касаясь вопроса о трудностях п0Jштпчсс1шго ха
рактера, связанных с ОС\'ЩСстnлсrшсм тnкого рсща онсра

цшr, рассмотрим DОЗМОЖJIЫС путн се пракТИЧt'СКОГО осу

ществлеrшя. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА PЫIIOI( СЫРЬЯ 

Шщюко высказывалпсь MII('IIШI о то~1, что 110:\tощь 
извне очень легко прпоГ>рстаст форму v:1аготворнте:1ыю
сти илп оговаривается услоnпямп, ущl•ш1нющю,ш нащю

нальный сувсрсrштст, п что ноэтому сщ,дова:ю бы 
пс~ользовать l{акой-то другоii пу·rъ, паrrрнмt'р rryтI> nо:!
денствия па цены впсzrшеторгоnого рz,ш1ц1. I Iрн :":JTO:\r до
бавляют, что дело пс только в тo:vi, что сущt'ствующL'С 
соотношение цен оказывается далС'ко пс в но:н,:iу етран 
третьего мира, но что оно продолжает eпcTL'ШlTIIЧl'l'IOI 
ухудшаться. 

Действительно, за пер под с 1956 по 1 DG2 r. нндl'КС 
цен на сырье Moodys (Ныо-йорк) сппзп.1ся на 10()/0, а 
индекс Reuter (Англия) - па 9 % , в то врсмн КШ( за этот 
же период цены на готовую продукцню повысшшсь на 
11 % в Англии и на 8% в Сосдппсшrых Штатах. Здесь 
явно обнаруживаются «ножшщы» цен. Некоторые авто
ры считают, что такое снижение цен па сырье по.шо-
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стыо компенсирует всiо помощь, nолучаемую странами 
третьего мира из-за границы. Иначе говоря, развитые 
страны незаметно забирают левой рукой то, что они на 
глазах у всех дают правой. 

Хотя эти оценки и несколько преувеличены и не учи
тывают капиталистических доходов, получаемых от про

дажи сырьевых материалов (например, нефти, хлопка), 
рассматриваемая проблема слишком серьезна, чтобы не 
привлечь внимания и не потребовать изыскания более 
приемлемых способов ее решения. 

Достаточно, считают некоторые, установить более высо
юrе цены на сырье, чтобы создать для третьего мира более 
благоприятные условия. Были разработаны различные 
проекты реализации этих предложений, и некоторые из 
них начали уже осуществляться. 

Подобные предложения говорят об одновременном 
забвенип как самых элементарных законов экономиче
ской гидравлики, так и опыта, приобретенного на рын
ках многих стран, в частности на рынках того же сырья. 

Нельзя контролировать рынок, не воздействуя на ко
личества реализуемых на нем товаров. Установление 
цен - лишь побочная операция, вторичный результат. 
Однако воздействовать на количество товаров - значит 
устанавливать квоты на них для каждой страны и в 
лучшем случае вызывать перепроизводство (кажущееся) 
п убыточную продажу каких-то других товаров. Это 
мальтузианский метод, вред которого не учитывается и 
который имеет все ту же притягательную силу. Воздей· 
ствию на результаты, т. е. симптоматической медицине, 
легко отдают предпочтение перед воздействием на глу
бокие причины, порождающие эти результаты, которые 

меньше бросаются в r лаза и труднее поддаются осмыс
лению . 

.!(роме того, предоставляемая в настоящее время 

помощь извне может сама содействовать ухудшению 
положения на рынке. Таким образом, изменению должны 
Gыть подвергнуты сами основы существующей системы 
оказания внешней помощи. 

Цены на сырье быстро возрастут при расширении его 

потребления, то есть когда третий мир вступит на путь 
индустриализации. Впрочем, для улучшения положения 
стран третьего мира в росте этих цен нет особой нео~хо
димости, так как при развитии этих стран произоидет 
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значительный рост nродуктивности, а следомтелын{), 
и рентабельности. Один пз результатов развития заклю
чается именно в снижении, а не в повышении цен на 

сырье относптельно заработной платы илп доходов. 
Однако вопреки всем этим со,)бражсниям междуна

родная политика неизбежно направляется по более легко
му пути, по пути поверхностных, а ипогда и просто 

показных решений. Такой подход, непригодный с точки 
зрения «техники» развития, политически неизбежен и 
полезен хотя бы тем, что после обнаружения неизбежных 
неудач будет способствовать более углубленному иссле
дованию проблемы. 

УМЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИРОДУ 

Весьма примечательно в этом невыгодном для стран 
третьего мира обмене то, что, как это ни парадоксально, 
они осуществляют в целом обмен ресурсов прпроды, то 
есть капитала, на труд. Они вновь покупают свое сырье, 
но по гораздо более высоким ценам, после соответствую
щей его обработки, 1шгда его стоимость увеличиваетсн 
в результате приложения труда. Их положение, таI<пм 
образом, существенно отлично от того положешrя, кото
рое занимает капиталист по отношению к свопм рабо
чим. Такое нарушение равновесия вытекает из того, что 
население стран третьеi'О мира не пауч:илосъ подчш1я1ъ 

себе природу и пользоваться ее продуктами. И до тех 
пор, пока это будет продолжаться, мир будет вынужден 
бороться с нищетой этI!х стран, прпбеrая ко всяюrм 
искусственным ухищрениям. 

В гл. 19 мы уже развенчала илJпозип в отношешш 
значения капитала как фактора производства и поI<аза
ли первостепенную роль человека. Это наблюдсппе нахо
дит здесь новое подтверждение. Было подсчитано, что 
если бы все земли нашей планеть1 воэдслывалпсь с при
менением современной агротехники, то они смогли бы 
прО1кормить 12 млрд. человек. Эта цпфра правдоподо1бна, 
но слишком доверяться ей не следует, так как она пред
полагает немедленное и повсеместное внедрение новей
ших методов, распространение уже известных агротех

нических методов, тогда как на ca;V10M деле это потребо
вало бы очень длительного времени. Начать хотя бы с 
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того, что для этого вначале необходимо было бы подго
товить специалистов-инструкторов (агрономов), руково
дителей строек и т. n., а уж затем и самих работников. 

Ключ к развитию, повторим еще раз, заложен в че
ловеческом капитале, как таковом. Несмотря на милли
арды долларов, получаемые за нефть, Ирак трагически 
продолжает оставаться слаборазвитой страной, и в связи 
с этим невольно вспоминается упадок Испании XVII ве
ка, «обменявшей своих людей на металл». 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Тот факт, что именно эффективность человеческого 
труда обеспечивает развитие, подводит нас к необходимо
сти весьма важного разграничения между поколениями, 

которые могут быть соответствующим образом подго
товлены, и поколениями, которые должны быть непосред
ственно использованы такими, как они есть. Здесь, сле
довательно, мы сталкиваемся с двоякого рода задачей. 
Нужно, во-первых, подготовить молодые поколения и 
научить их использовать современную технику и, во-вто

рых, использовать зрелые и, следовательно, уже обучен
ные поколения на работах, соответствующих их подгQ
товке. 

В первом случае людей подтягивают до определен
ного уровня, во втором - используют их в соответствии 

с уровнем, на котором они находятся. Оба эти способа 
могут, разумеется, применяться в самых разнообразных 
формах. 

Использование уже сбученных поколений связано со 
значительными трудностями, потому что, будучи менее 
восприимчивыми, они плохо усваивают новое. Однако 
люди - это главное неиспользованное богатство, как это 
был,о убедительно ,показа1но Габриэл,ем Арданом. Во мно
гих райО1нах ,неполная за!Нятость в само1м прямом смысле 
э·юго !Понятия (н,е го,варя ~уже о недостаточно эффектив
ной занято~сти) до1стигает 50 % . Из этого следует: 

1. Рецессивный технический прогресс не является 
сколько-нибудь полезньш и даже наносит вред, если он 
достигается путем приобретения иностранных машин. 
Действительную пользу приносит только такой прогресс, 
1<оторый сберегает наиболее дефицитные факторы проиq-
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водства. Такими факторами могут быть земля, иногда 
квалифицированные специалисты, иногда машины, но, 
конечно, не просто физическая сила людей. 

2. Необученным людям целесообразнее доверять 
простое оборудование, к работе с которым они могут 
немедленно приступить и использование которого вполне 

вписывается в рамки пх подготовки. 

Р. Дюмон говорит, что в некоторые страны Афрпки 
лучше посылать ремесленников, чем промышленных ра

бочих; он обнаруживает правильное и глубокое понп
мание истинного положения, потому что необразован
ные люди могут быстро научиться обращаться с моло
том, пилой, лопатой, плугом и добиться, используя пх, 
большей эффективности труда. · 

Однако подобные рекомендацпи часто неправильно 
воспринимаются; ,в них, ,как пра.впло, усматршза,ют 

желание заставить людей оставаться па более 1шзком 
уровне развития - упр<:к, которыii, пршшмая во вrшма
ние современную политическую п психологпчсскую об
становку, мол;:ет завести очень далеко. Тем не менее 
выход для поколений, у:же сформпровавшпхся, лежит 
именно на этом пути. 

Развитие требует прежде всего чувства меры и спо
собности к адаптации. Всюду, где это возможно, 1-1собхо
димо адатттиро:вать людей к ,сложпвшсй1ся сптуацпп, но, 
когда это невозможно, надо адаптироваться к людям. 



МИГРАЦИЯ 

Уставшие от своей надменной нищеты ... 
Хосе Мария Эредиа 

Мы не рассматриваем здесь социальные аспекты ми
грации ( они будут освещены во втором томе) и те эконо
мические последствия, кьторые вытекают из действия 

социальных факторов. Предметом нашего рассмотрения 
будут собственно экономические факторы, и прежде все
го те из них, которые являются непосредственными при

чинами и следствиями миграционных процессов. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ 

Миграция может рассматриваться с точки зрения: 
1) интересов мигранта; 2) интересов страны, из которой 
происходит миграция (страна выбытия); 3) интересов 
страны, в которую происходит миграция (страна при
бытия). 

Заинтересованность индивидуума в миграции связана 
с надеждой приобрести возможно более высокий жизнен
ный уровень. Он будет эмигрировать из А в В только в 
том случае, если он найдет в В лучшие условия жизни, 
чем в А 1• Может оказаться, что для отдельных категорий 
населения это условие осуществляется даже в том слу

чае, если средний уровень жизни в А будет более высо
ким, чем в В. Если, например, уровень заработной платы 
в В выше, чем в А, то лица наемного труда экономиче-

1 Внеэкономические причины миграции (изгнание, политические 
разногласия и т. д.) здесь не рассматриваются. 
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ски заинтересованы в перемещении из А в Ё. Ёсли ж~ 
норма прибыли более высока в В, чем в А, пли, точнее, 
если доход на капитал, эксплуатируемый его владель
цем, выше в В, чем в А, то капиталисту выгоднее пере
местить свои капиталы из А в В. 

Заинтересованность страны в процессах миграции 
определяется различными факторами: для страны, насе
ление которой превышает оптимум, выгодна эмиграция, 
и наоборот. Таким образом, интересы отдельных лиц 
могут противоречить интересам какой-либо одной из двух 
ст,ра1н, а то и обеих стра1н :вместе. 

В классическом случае эмиграции в Новыii Свет на
·Сел,е.ние Европы превышало оптимум, а ·на,селе.ние Аме
рики было ниже его (после обоснования там первых 
переселенцев); к тому же жизненный уровень на низших 
ступенях социальной лестницы в Америке был более вы
соким, чем в Европе. В результате здесь наблюдалось 
совпадение интересов всех сторон. 

Точно так же иммиграция поляков п :итальянцев во 
Францию, происходившая в период между двумя мировы
ми войнами, была выгодной как для обеих стран, так и 
для мигрантов. 

Как правило, иммиграция подчиненного населения 
выгодна, а эмиграция невыгодна для господствующего 

населения. Положение изменяется, когда господствую
щее население имеет определенное обязательство в отно
шении подчиненного населения (например, когда оно дол
жно выплачивать пособия по безработице). Фашизм 
противился эмиграци~ а итальянское демократическое 

правительство ее поощряло. 

Пос1<ольку право па получение работы обычно нс рег
ламентируется, постольку наемные работники, иммигри
ровавшие в данную страну, автоматически приравнива

ются к местной рабочей силе и «делят» на равных пра
вах с последнtй «коллективную собственность», которую 
представляет собою общий спрос на рабочую силу в дан
ной стране. Именно поэтому все профсоюзы противодей
ствуют иммиграции работников их профессии и требуют 
при принятии на работу предъявления специальных тру
довых удостоверений. Они опасаются не только необхо
димости делить со вновь прибывшими существующую в 
данной стране работу, но также и того, что предприни
матели предпочтут им иммигрантов, так как привыкшие 
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к более низкому жизненному уровню иностранные ра,бо
чие ,быстрее соглашаются на худшие у•слооия труда. 

Однако иммиграция рабочих, которые соглашаются 
на низкую заработную плату, может одновременно соот
ветствовать интересам предпринимателей, рабочих и 

самих иммигрантов. Для этого достаточно, чтобы низкая 
заработная плата, предлагаемая иммигрантам, была все 
же выше заработной платы в стране, из которой они 
прибыли, - условие, которое часто бывает нетрудно осу
ществить. 1 

Для всего населения в целом - как для господствую
щего, так и для подчиненного-выгодно иметь иммигран

тов, которые, производя, например, товаров на 1 О долл., 
потребляют их всего лишь на 5. И вполне может ока
заться возможным (во всяком случае, теоретически) раз
деление выигрыша, получаемого от иммигрантов, между 

предпринимателями и рабочими данной страны (через 
налоговую систему или как-нибудь иначе). 

Однако такого рода дифференциация слишком напо
минает рабство, чтобы ее можно было принять или даже 
предложить принять. Профсоюзы воспротивились бы это
му не только из чувства рабочей солидарности, но" также 
и из-за опасения, что может наступить момент, когда 

такая практика обернется против них. Поэтому неравен
ство, выра:жающееся в неравенстве получаемой заработ
ной платы, оказывается неприемлемым. 

Но неравенство, выражающееся в неодинаковых усло
виях получения работы, встречается все чаще и чаще. 
Иммигранты имеют доступ только к определенным, наи
более тяжелым с точки зрения условий труда и наиболее 
низкооплачиваемым профессиям. Именно так обстояло 
дело во Франции, где на протяжении тридцати с лишним 
лет происходила иммиграция, пополнявшая ряды рабо
чих, занятых на подземных работах в угольных шахтах. 
Иммигранты из Алжира также направлялись па самые 
тяжелые работы. 

Таким способом работающее население данной стра
ны получает выгоду от иммигрантов, когда его числен

ность находится на уровне ниже оптимального. В этом 
случае оно оставляет за собою юридическое или факти
ческое право на преимущественное получение наиболее 
выгодной работы. Однако элементы принудительного 
характера труда иммигрантов уже отсутствуют, так как 
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последние получают такую же зарплату и такой же со
циальнуй статус, что и рабочие данной страны, выполня
ющие ту же работу, а также потому, что рано или позд
но они могут органически войти в состав населения 
страны, в которую они иммигрировали. Они как бы пла
тят своеобразную ввозную пошлину тем, что выполняют 
черную работу, - ситуация, несколько напоминающая 
положенпе indentured seгvants 1, оплачивающих свой 
трансатлантический переезд несколькими годами работы 
в Новом Свете в качестве рабочего или прислуги. 

Швейцарские профсоюзы одобряли и поощряли тако
го рода иммиграцию, которая благоприятствовала соцп
альному возвышению швейцарских рабочих. 

ВОЗРАСТ И ОТБОР 

Добровольная миграцпя экономпчсс1юго характера, 
то есть классическая современная миграция, сопрово:ш:

дается двойным отбором. 
Добровольные мпгранты невольно отбщ1аются по ряду 

физич~скпх, и в каком-то смысле моральных признако'IЗ: 
больные, умалишенные, калекп и т. д. обычно нс испы
тывают желания переменить обстановку. На это идут, в 
общем, люди, обладающие инициативой и прсдщншмчи
востыо. 

Страна, принимающая мигрантов, ставит при этом 
определенные условия, касающиеся возраста, здоровья, 

профессии, морального уровня (сведения о судимости). 
Таким образом, страна, нз кoтoroii щ1опсходит мпгrа

ция, лишается наиболее произrюдитсльных rаботшшов и 
«дающей стороны» системы со1щалыюгu страховатrя, 
тогда как «получающая сторона» остается в стране. 

Незнаппе особенностсii такого «отбоrа» приводпт к 
крупным ошибкам в полrrтпке в областrr эмпrрацшr. По
следняя обычно всячески поощряется ,щш ,нали:чпн одно
го только факта превышения фактпчсrхшм населением 
оптимального уровня. 

Выезд хронически безработного или старика означает 
для общества несомненную экономическую выгоду, но 

1 Так называют людей, подп11савшпх ка6алы1ыr1 вербовочныir 
договор, предусматривающий несколько лет прннуднтельной (в 
скрытой форме) работы.-Прим. ред. 
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безработные и старики эмигрируют редко. Непонимание 
ценности человека - одна из наиболее характерных черт 
мальтузианства, проявившаяся с особой силой после 
второй мировой войны, когда очень многие высказыва
лись за массовую эмиграцию из Западной Европы 1• 

МИГРАЦИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ 

Выгода, получаемая обществом от некоторых работ
ников, весьма значительна. Если этот работник здоров и 
не имеет детей, то он выплачивает в кассу социального 
страхования 25-30% и да.же большую долю своего 
заработка. Мы имеем здесь дело с чем-то вродг «подуш
ной податн», которая повышает численность оптимально
го населения, если величина совокупной продукции пред
ставляет собою постоянную величину. К:оrда же этот 
работник имеет к тому же высокую квалификацию, то его. 
производительный вклад оказывается е.ще. большим: он 
фактически будет определяться не непосредственно про
изведенной им продукцией, но тем увеличением нацио
нального продукта, к которому она приводит. Продук
ция, производимая некоторыми работниками, вполне 
мо:жет оказаться в десять раз большей, чем продукция 
их возмо.жны.х заместителей. Выезд таких эмигрантов 
всегда представляет собоrо большую потерю. 

Рассматриваемая проблема не привлекла пока еще 
к себе того внимания, которого она заслуживает. К:огда 
какая-нибудь крупная американская компания предла
гает еще не закончившим обучения будущим молодым 
инженерам заключить с нею контракт на работу, то, не 
нарушая, казалось бы, никаких законов, она наносит 
весьма значительный ущерб родине этих молодых специ
алистов, которая их воспитала. 

Когда молодой азиат или африканец, получив выс
шее образование в Европе или в США, остается рабо
тать в этих странах, то такое ~снятие сливок» наносит 

огромный ущерб его стране, которая и без того бедна 
квалифицированными людьми. 

1 Оле )I(юст дошел до того, что ратовал за необходимость эми
грации 40 млп. европейцев, не поднимая при этом: вопроса об ~,х 
возрастном составе (Ole J и s t. Au-dessus des mers et des front1e· 
res, 1 §48) • 
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Если общественное мнение не проявляет беспокой
ства по поводу этого явления, то это в какой-то мере, 
несомненно, объясняется представлением о необходимо
сти соблюдения принципа свободы индивидуума распо
ряжаться собою, но также и мальтузианским непонима
нием ценности человека, свойственным экономистам, 
изучающим рыночную экономику. Если бы какая-либо 
страна забрала у другой пшеницу, медь или машины, то 
такой поступок вызвал бы самое строгое осуждение. 
Если бы золото государственных банков какоii-либо стра
ны переместилось в другие страны, то такое «кровопус

кание» вызвало бы, конечно, возмущение. 
Рассматриваемая проблема должна была бы стать 

предметом специальных международных соглашений, 
которыми предусматривалось бы соответствующее воз~ 
мещепие ущерба. В частности, когда какая-либо разви
тая страна привлекает к себе на работу квалиф11Цирован
ного работника пз слаборазвитой страны, она должна 
предоставлять этой стране эквивалентную техническую 
помощь. 

ВЛИЯНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НАЦИИ 

Иммиграция, способная оказать благотворное влия
ние на экономику, может быть пе разрешена пли потер
петь неудачу в результате педооцешш этого маржш1а

листского явления, а также из-за недоучета воздействия, 
оказываемого частными пнтересами. !Нпже приведена 
весьма схематпческая модель, в I<оторой фигурируют 
только госу~арство, предприятие II работающие на нем 
людп (см. с. 4'15). 

Первый столбец характеризует исходную ситуацию. 
В первой строке прпведены данные о числе работающих 
на предприятии. Во второй строке содержатся данные 
о предельной продукции, то есть об увеличении продук
ции, достигаемом в результате работы 25·ro рабочего. 
В третьей строке приведены данные о всей произведен
ной продукции. В 4, 5 и 6-й строках указаны государ
ственные расходы, подразделяющиеся на постоянные и 

пропорциональные (140 на жителя). Строка 7 содержит 
сведения о заработной плате одного работающего (360), 
равной по своим размерам предельной продукции. Зара-
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- -
1. Число работающих 25 26 
2. Предельная продукция 360 .340 
3. Суммарная продукция 12 ООО 12 340 
4. Постоянные расходы государства 3 ООО 3 ООО 
5. Пропорциональные расходы государ- I ООО 1 040 

ства -- --
6. Итого расходов государства 4 ООО 4 040 

-- --,.-------
А 

1 
в 

1 

с 

7. Заработная плата одного работаю- 360 340 360 360 
щего 

8. Заработная плата одного работаю- 288 288 288,З 
щего за вычетом ~косвенных налогов 

9. Вся выплаченная валовая за работ- 9000 9 360 9360 
ная плата :.< 

10. Валовая прибыль 3 ООО :s: 2 980 2 980 ::f 11. Прямой налог на пре.дприятие 2 ООО о >1980 1 980 
12. Прибыль за вычетом прямого налога 1 ООО ta <1 ООО 1 ООО (-, 

13 . .I<освенный налог на главу предприя- 200 '8 199 
тия 

ta 
р. 

14. Чистая прибыль (получаемая после 800 С1) 801 
ta 

вычета прямого и косвенного нало- :,i: 
~ гов) с5 о. 

~t;: 

15. I<освенный налог на работающих 1 800 
(1),::; 

1862 о.~ 
16. Вся выплаченная заработная плата 7200 i:: ta 7 498 С1)"' 

за вычетом косвенного налога :s 
17. Доходы государства 4 ООО (-, 4 040 

о 

ботная плата за вычетом косвенного налога, равного 
20 % , составляет несколько меньшую сумму ( строка 8). 
Умножая заработную плату одного работающего на чис
ло работников, получаем сумму всей выплаченной зара
ботной платы ( строка 9). Вычитая эту сумму из стоимо
сти всей произведенной продукции, определяем валовую 
прибыль, получаемую главой предприятия ( строка 10). 
Эта прибыль уменьшается за счет прямого налога (стро
ка 11) и за счет косвенного ( строка 13), равного 20 % 
прибыли после вычета rюдоходного налога ( строка 12). 
Остается чистая прибыль (строка 14). Этот косвенный 
налог в 20% оплачивается также и работающими (стро
ка 15). Таким образом, из всей полученной заработной 
платы им остается сумма, указанная в строке 16. 

415 



Сложйв все выплаченные налоги (строки 11, 13 и 15), 
определяем величину государственных доходов (строка 
17), равную государственным расходам ( строка 6). 

Но вот появляется иммигрант ( см. второй столбец). 
Его предельная продукция несколько ниже (340 вместо 
360). Этот разрыв приводит к целому ряду последствий. 

В подстолбце А приведены данные, относящиеся к 
либеральному ~решению: ,появле~ние иммигранта ~приводит 
к снижению у,ровня зара,ботной платы до 340. Профсоюз 
высказывается в данном случае против иммигранта, так· 

как считает необходимым оставить заработную плату на 
прежнем уровне, то есть на уровне 360. 

Перейдем теперь к подстолбцу В. В этом случае вало
вая прибыль снижается с 3000 до 2980 и, несмотря на 
соответствующее снижение прямого налога, чистая при

быль будет, несомненно, ниже, чем прс:ж:дс. На этот раз 
отказ от иммигранта будет псходпть уже от вредприни
мателя, не желающего принять па работу человека, ко
торому надо выплачивать 360, в то время как производи
мая им продукция составляет всего л1ш1ь 340. 

В эпп условиях иммиграция также нс будет допу
щена. Однако решение все же может быть наiiдепо: дело 
в том, что государство выигрывает от появления имми

гранта, поскольку расходы государства nозрастD.ют всего 

лишь на 40, в то время как косвенный налог nозrастает 
на 72. Из анализа подстолбца С видно, что государство 
восстановило равновесие, снпзив косвеш1ыii налог с 20% 
ДО 19,9%. Это привело к ПОВЫШСШIЮ ЧIIC'TOii :н1работной 
платы и чистой прибыли:, а сумма государственных рас
ходов полпостыо покрывается государственными дохо

дами. 

Когда увеличение населения пропсходит за счет роста 
рождаемости, подобные препятствия нс во3шш:ают, так 
как изменения совершаются псзамстrrо, а пrоцQссы адап

тации протекают в сплу пеобходимостп. В случае же 
иммиграции такая постепенная адаIIтация оказывается 

невозможной. 
Иммиграция представляет coбoii на11Gолсс экономич

ное решение, поскольку «себестоимость» иммигранта 
равна нулю, в то время как профессиональная подготов
ка человека требует затрат многих лет труда. Но из-за 
социальных соображений такие решения проходят с тру
дом. 
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Когда обычное нли социальное налогообложение 
является высоким, спрос на рабочих, необходимых для 
обеспечения капиталистической рентабельности, оказы
вается ниже, чем нужно с точки зрения интересов всего 
общества в целом, и субмаргинальный работник не на
ходит себе здесь места. 

ПОЗИЦИSI ПРОФСОЮЗОВ 

Вернемся к позиции профсоюзов в отношении имми
грации. Она почти всегда огранич;1тельная, мальтузиан
с1<ая. Частичное овладение рынком диктует эту позицию. 
Она обычно от,вечает интересам каждого п,рофсоюза, 
подобно тому как интересам достаточно 1мо1но,полизиро
ванной отрасли оТJВечает, как правило, сокращение про
изводства ниже уровня, на котором возникает ко,нку

ренция. 

Профсоюзы лиц свободных профессий придержива
ются еще более <<Протекционистских» позиций, чем проф
союзы рабочих. 

Но совокупность всех этих, возможно логичпых, пози
ций может нанести ущерб не только господствующему 
населению и не только всему населению в целом, но так

же и самим профсоюзам. Пусть на 1 ООО человек населе
ния требуется приблизительно один врач. Если и среди 
1 ООО иммигрантов окажется один врач, то медицинской 
корпорации не будет нанесено никакого ущерба: «рынок» 
увеличился в той же пропорции, qто и корпорация. Мо
жет, однако, получиться так, что интересы всех профсо
юзов в целом будут противоречить интересам господст
вующего населения и интересам всего населения. Объяс
нение такого положения следует искать не в тех 

условиях, которые сложились на рынке труда, как это 

делается чаще всего, а в особенностях общей демографи
ческой ситуации, в состоянии промышленного оборудова
ния и ·в !Профессиональной структуре. Если 1В ~какой-ли
бо ,профессии 1сущесТ1Вует уз·1сое место, пусть не очень 
ощутимое, то это может нанести ущерб !Всем работа
ющим. 

Профсоюзы и правительство идут обычно дальше, чем 
следу~т, охваченные страхом перед безрабо:гицей. Наста
ивая на том, что иностранные рабочие должны допус-
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каться только в случае длительного существования над
лежащим образом оформленных вакапсиi'r, профсоюзы 
фактичсскп преграждают путь любой нммпграции. 
Возражения против такой позицпи, выдвинутые Тэк
кером, и ато сей день сохранили ~авою ~силу и убедитель
ность: 

«Если для того, чтобы пригласить ипострашrых рабо
чих, надо обнаружить нехватку людей какой-нибудь про
фессии, причем такую нехватку, которую нельзя воспол
нить, то как выбирали ~бы онп себе ремесло? И какие 
потребители согласились бы ждать так долго? 

Не поступают ли молодые люди в обучение к булоч
никам, мясникам, портным и т. п. буквально ежедневно? 
Разве они устраиваются на работу лишь после того, как 
обнаружат какпе-то пробелы в торговле? Возможно ли, 
чтобы человек, которому нужны хлеб, мясо пли оде'iкда, 
ждал, пока ученики закончат обученпс п заведут свою 
собственную лавку;>» 

«. Если бы, например, на этом острове существовало 
только 1 О ООО жителей, не получилось ли бы так, что все 
же кто-нибудь остался ,без работы?» 

В наши дни вакансии создаются лишь в результате 
исключительных обстоятельств случайного характера 
Так, после обеих мировых войн во Франции пе хватало 
шахтеров. После второй мировой воi'rны их стало не хва
тать также и в других странах: Англии, Бсльгпи. Но 
иммиграция может быть выгодной даже в том случае, 
когда диспропорции в профессиональной структуре го
раздо менее ощутимы. 

Наличие безработицы, даже значительной, нс служит 
доказательством отсутствия «узких мест», скорее наобо
рот. Экономика - область слишком многообразная, 
слишком подвижная, чтобы укладываться в строго уста
новленные рамки. Если иммиграция основывается на 
достаточно тщательном отборе, то качественное улучше
lНИе рабочей сплы ~влечет за ~собою и у,всличение продук
тивности, которое приводит к росту оптимального насе

ления и сокращает безработицу вопреки мнению, широко 
раопростра,ненному среди наемных работшrко~. 

Во всяком случае, если бы в отношении трудоустрой
ства молодежи данной страны проводилась такая же по
литика, как и в отношении иностранцев, то ес1ь если бы 
им отводилась роль своего рода резерва и разрешалось 
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поступать на работу только после полной ликвидации 
безработицы, то молодежи приходилось бы неопределен
но долго пребывать в этом резерве, оставаясь излишней. 

ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДНОГО МИГРАНТА 

В предшествующей главе мы привели некоторые дан
ные относительно затрат капитала, необходимых для 
обеспечения ка.ж:дого дополнительного взрослого, будь то 
иммигрант или гражданин данной страны (затраты на 
жилище, пути сообщения, на оборудование). 

Полное обеспечение одной семьи иммигрантов требу
ет затраты примерно 12 ООО долларов или 60 ООО фран
ков, причем отклонения от этой цифры в обе стороны 
могут быть очень большими. 

Со строго экономической точки зрения любая страна 
была бы заинтересована в сокращении рождаемости и в 
разрешении въезда уже полностью подготовленных к ра

боте людей. 
Сопоставим более подробно эти две ситуации. В пер

вом случае на работу устраивается житель, выросший в 
данной стране. При этом пять лет труда было затрачено 
на его воспитание и обучение и пять лет труда - на 
обеспечение всем необходимым для жизни и работы. За
траты в целом составляют, таким образом, десять лет 
труда. Во втором случае страна берется за обеспечение 
двадцатилетнего иностранца, учившегося за границей. 
Все затраты на него (в этой стрзне) составляют пять 
лет труда. 

Выгода, получаемая во втором случае, настолько ве
лика, что выглядит совершенно непонятным, почему 

страна с сокращающейся рождаемостью не может без 
всяких трудностей найтн место для иммигрантов, с тем 
чтобы за·полнить недостаток в рабочей силе. Существует 
два разных объяснения этого положения: 

1. Семья может сберечь для своего ребенка опреде
ленную сумму, которую она израсходовала бы, если бы 
ребенка не было. Такое поведение не является всеобщим. 
но оно наблюдается. 

2. Когда речь идет об иммигранте, затраты капитала 
более наглядны, более ощутимы. Коренной .житель дан
ной страны может какое-то время жить у своих родных 
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или друзей. Иммигранту же немедленно требуется новое 
жилище. Таким образом, и здесь социальные соображе
ния действуют против им:миграпта. 

Когда иммиграция происходит в страну с растущим 
на,сел,ением и мало обеспеченную ка,питалами, то за
траты на устройство иммигранта ста1вят все более и 
более сложные ~11роблемы, ( 1) потому что этп зат,раты 
являются предельнымн, до,пол1нительными; (2) пото
му что они броса,ются 'В глаза (и это г ла1в,ное сообра
жение). 

Свободная иммиграция иностранца, приг~1ашаемого 
колонией его соотечественников, уже устроившихся в 
данной стране, обходится дешевле по тем же причинам, 
которые были указаны в отношении коренных жителей 
данной страны. Затраты на его устройство дол.ж:rrы быть 
произведены, но они менее обремснитсльпы для обще
ства. Наоборот, органпзованная иммпграцпя заставляет 
государственные властп брать на себя оплату транспорт
ных расходов и расходов rra уrтроiiство. 

ПОСЫЛКА ДЕНЕГ ИММИГРАНТАМИ 

Миграция часто сопровождается пocы.rrкoii денежных 
средств в страны, из которых прпбылп иммигранты, что 
несколько изменяет прпведснпыс выше рассу.ждспия. 

Страна выхода иммигра1-1то?, произведшая затраты па 
их обучение, получает теперь какую-то выгоду в ущерб 
стране, принявшей иммпгрантов. Разшща тем более ощу
тима, что иммигрант, дс.1ая сбсрсжсшш, 11отрсбляст прс
имуществешю продукты 11срвичного сектора (продоrюль
ствие) и О'Гсылист в ,свою ст рапу то, что он мог бы из
расходовать на услугн третнчпого •сектора, то есть ту 

часть своего дохода, рсалнзацшr которого была бы 
,наиболее ,выгодна для страны, в которую он пммпгри
ро,вал. 

Страна эмигращш пмеет прп этом важное преиму
щество выбора. Благодаря получаемой валюте она может 
приобрестп те продукты, которые ей нужны, и прежде 
всего сырье, по крайней мере при условии достаточно 
либеральной экономической политикп. Выигрыш и поте
ри ~огут взаимно компенсироваться. 
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выводы 

Теперь уже не то время, когда стоимость иммигра
ции измерялась в основном стоимостью человеческих жиз

ней. Сегодня уже нельзя набить людей в трюм парохода 
и выбросить их затем на берег, полностью предоставив 
сами.м себе, что неизбежно приводило к очень высокой 
смертности. Экономия человеческих: жизней выражается 
в повышенных экономических затратах. Международная 
миграция, особенно в новые страны, обходится теперь 
очень дорого. 

Этим затратам должен быть противопоставлен выиг
рыш в ежегодно производимой продукции, который дол
жен быть получен в дальнейшем в результате лучшего 
использования людей. Таким образом, иммиграция при
обретает характер своего рода инвестиций: значительные 
единовременные затраты при последующей отдаче на 
протяжении целого ряда лет. Но может оказаться и так, 
что для страны, принимающей иммигрантов, такого рода 
инвестиции не будут более производительными по срав
нению со всеми другими: возможными инвестициями. 

Возьмем, например, Бразилию. Ее население ежегод
но возрастает на 3 % . В результате этого страна букваль
но сгибается под тяжестью демографических инвестиций 1 
и поэтому массовая иммиграция противоречит ее эконо

мическим интересам. Интересы страны, в которую проис
ходит иммиграция, требуют, чтобы прием иностранцев 
ограничивался лишь некоторыми, наиболее квалифици
рованными категориями, необходимыми для того, чтобы 
устранить узкие места. 

Даже в тех случаях, когда иммиграция сопровожда
ется необходимыми инвестициями, она может столкнуть· 
ся с недостатком капиталов. Новые страны их вообще 
не имеют, а развитые страны неохотно идут на финанси
рование подобных мероцриятий. В ,авязи ~ этим в бу· 
дущем массовые миграции представляются очень мало 

вероятными. 

Мы присутствуем в настоящее время при изменении 
векового течения, которое увлекало европейцев в сторо
ну тропических стран. В то время как в развитых стра
нах дальнейшее развитие промышленности создает все 
новый спрос на рабочую силу, в слаборазвитых странах, 
наоборот, происходит быстрый рост нaceлeI-JIOJ. 
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Именно поэтому каждый раз, когда миграция может 
происходить свободно, мы наблюдаем ее стпхпйное на
правление в сторону развитых стран: например, алжир

цы иммигрируют во Францию, пуэртор1шанцы - в США, 
жители Ямайн:п, Мальты п т. п. - в Англию. Это дви
жение будет наблюдаться и в дальнеiiшем, если не 
встретится с препятствиями полптпческоrо характqра в 

странах, из которых. происходит мпграцпя, пли в стра·

нах, в которые она направляется 1 

1 По этому вопросу ре1<омспд.усм обrатнп,ся к: Rc11\·crserncпt 
du sens des migrations traditionnellt•s. "Migr~tioш,", jan~ icr-mar~ 
1962; "Populatioп", janvier-mars 1962. 
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ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПЕРЕНАСЕЛЕНИИ 

Если десять миллионов человек смогут обеспечить 
себе пропитание в этих провинциях (Соединенных 
Штатах), то это будет много. 

Аббат Рейналь 

В этой работе нам приходилось по различным пово
дам касаться проблемы г1ерепаселения, правда несколько 
отрывочно. В настоящей же главе, используя введен
ные нами ранее понятия, мы рассмотрим ее более после
довательно и менее абстрактно, памятуя о том, что эта 
проблема - одна из наиболее важ:ных для демографи
ческой э~ономики. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ 

Перенаселение, как правило, возникает при избытке 
людей по отношению к какой-либо определенной потреб
ности. Например, если в школьном классе, рассчитанном 
на 25 человек, помещается 40, то говорят, что класс пере
полнен. 

Перенаселение, представляя собою относительное 
понятие, всегда дает основание считать, что имеется или 

избыток людей, или недостаток того элемента, по отно
шению к которому обпа ружен этот избыток. Используя 
приведенны~"r выше примеr, можно с одинаковым правом 
говорить об избытке учеников или о слишком малом раз
мере школьного класса. 

Эти два сужденпя, на первыrr взгляд выражающие 
одно и то же, приводят, однако, к совершенно разным 

выводам - или к выводу о необходимости сокращения 
числа людей, или к выводу о необходимости увеличения 
недостающего элемента. 
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Для страны в целом наиболее распространеt-rньtмИ, 
классическими признаками перенаселения служат недо

статок продуктов пптапия и недостаток рабочих мест. 
В этом случае складывается представлеюrе, правда весь
ма мало обоснованное, что если бы число людей было 
меньше, то для них должно было бы хватить и работы, 
и продуктов питания. 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ И АБСОЛЮТНОЕ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ 

Чаще всего территорип, на 1юторых обнаруживаются 
эти признаки перенаселения, относятся к недостаточно 

используемым человеком. Таким образом, перенаселение 
представляет собою пе что иное, как проявление слабо
развитости. Несмотря па то что в первой ноловине 
XIX века такой термин не применялся, именно его имели 
в виду тогдашние соцналисты, когда они возражали 

Мальтусу. До тех пор пока вся земля не будет возделы
ваться, как сад, ппсал Оуэн, пет осповашrй говорить о 
перенаселенип. 

Однако мож:ет быть и так, что на определенной тер
ритории, имеющей ограниченные размеры, число жите
лей превысит не только то их количество, которое может 
быть обеспечено теперь эксплуатируемыми ресурсами, 
но также и теми ресурсами, которые могли бы быть 
получены, по крайней мс·ре при данном уровне техниче
ского развития. Мы у.же называли несколько островов, 
которые находятся в подобном положении. Единствен
ный выход в таких случаях заключается в сокращении 
населения, путем, например,эмиграции. 

Считается, что специалисты-агрономы могут опреде
лить «продовольственный потолок» и судить о том, явля
ется ли он превышенным. В .некоторых случаях, однако, 
сделать это совсем непросто: например, большую часть 
Египта занимает пустыня, но Нпл выбрасывает огром
ное количество воды в море. После сооружения Асуан
ской плотины вполне могут быть запроектированы и по
строены другие, но составители будущих проектов долж
ны, разумеется, учитывать результаты строительства 

первой плотины. 
Впрочем, можно пойти и дальше и представить себе 

совершенствование сельскохозяйстuенной техники в бу-
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дущем. На этой стадии понятие абсолютного перенаселе
ния становится в достаточной мере сомнительным. Мы 
подходим здесь к тому, чтобы считать потолком само 
пространство или биомассу, о чем гонорилось в гл. 1. 

Еще задолго до достижения этого абсолютного потол
ка, пока очень для нас далекого, два фактора могут 
помочь обнаружить несостоятельность такого упрощен
ного представления о нем. Мы имеем в виду эластич
ность потребностей и возможность получения в результа
те развития отраслей вторичного и третичного секторов 
тех видов продукции, которых не хватает на данной тер
ритории. Рассмотрим сначала первый из этих факторов. 

ПОТРЕБНОСТИ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

Предположим, что потенциальные или реально суще
ствующие ресурсы тщательно учтены. Если нормировать 
потребление, исходя, например, из минимальных жизнен
ных потребностей (питание и тепло), то в рамках этих 
норм на данной территории сможет жить определенное 
число жителей. Перенаселение возникнет, если это число 
будет превышено. 

Но если нормы потребления будут установлены на 
другом уровне, если будут предусмотрены определенные 
удобства (одежда, :жилище, транспорт и т. д.), то число 
возможных жителей окажется меньшим, в результате 
чего изменится и представление о перенаселении. Ис
пользуя этот подход, мы легко можем - спустя много 

лет по·сле Кантильона - определить ,понятия ма1ксималь· 
ного и оптимального населения. 

ОТРАСЛИ ВТОРИЧНОГО ИЛИ ТРЕТИЧНОГО СЕКТОРОВ 

Под отраслями первичного сектора мы понимаем лю
бую форму использования природных ресурсов (охота, 
рыболовство, добывающая промышленность и т. д.). 
Если этих ресурсов в данной стране не хватает, она 
может получить их, обратившись к другим видам деятель
ности. Первой страной, которая показала, что числен
ность населения может быть большей, чем способна про· 
I.<оrмить ее земля, были Нидерланды X\TII век~ с и.х. 



развитой торговлей. Хотя этот путь был указан еще 
раньше Венецией, авторы XVIII века всегда ссылались 
именно на голландцев. 

Этому примеру широко последовали в XIX веке раз
личные страны Западной Европы. Испытывая недоста
ток в земле и сырье, они восполняли его развитием обра
батывающеi'r промышленности. Англия к середине 
XIX века даж:е проводr-rла последовательную политику 
сокращения своего сельского хозяйства, посвятив свои 
силы более прибыльной промышленности. Среди других 
стран папболее примечателен в настоящее время пример 
Швейцарии. Будучи в начале XIX века перенаселенной 
страной с двумя миллионами жителей, она сверх своего 
собственного, более чем vдвоившегося населения исполr,
зует теперь 700 ООО иност.раппых рабочпх. 

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ 

Природа спабдпла человека не очень высоко~'! способ
ностью к размножеr-шю, но достаточноi'r, однако, для 
того, чтобы, размножаясь в геометрпческоii прогрессшr, 
население увеличивало свою чпсленпость довольно высо

кими темпамп. Для «естественного» пасслеппя, которое I 
не находится в слишком неблагопрпятпых условпях, ко
эффициенты смертности составляют 30-350/оо прп рож
даемости от 40 до 45%0 или даже выше. Такпм образо~1,, 
способность к «естественному» rн1зм1южс1шю, сели пс 
возникает каких~лпбо особых прспятствпir, протпводсii
ствующих росту числсшrостп людей, можно счптать рав
ной 1 % в год. 

Поскольку до самого ПОСЛСД!I('ГО Dl)С'МС'ПП fНl]ВИТЩ) 
техники происходило далеко ,не такими тсмпамп, вес 

нассленпя обнаруживали тепденцпю к тому, чтобы выйтн 
за рамки возможпосте!'i существопаппя, установленных 
природой, по крайнеi'1 мере в тех случаях, когда они нс 
прпбегали к мерам сокращешш рождасмостп. Те же на
селения, численность которых по тем плп иным прнчпнам 

не увеличивалась, рано плп поздно оказьшалпсь в состо

янии борьбы с другимп насслсппямп, котарыс рослп 
быстрее. 

Такое значительное увrлпчсшrс пасслошш неизбежно 
сталкиnалось с разлпчнымп препятствиями, приостанав-
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Jшвавшими его рост в результате повышенной смерт1tо
сти, связанной с разлиlпюго рода бедствиями, которые 
могут быть сгруппированы в три категории: голод, губи
тельные эпидемии и войны или истребление населения. 
Голод представлял собою прямое следствие перенаселе· 
1rия, эпидемиям способствовали недоедание и скучен· 
ность населения. Что I(асается войн и истребления, то 
они далеко не являлись неизбежным результатом пере
населения, как это пытается доказать одна соблазнитель
ная, но искусствеппая теория. Каковы бы, однако, ни 
были причины, порождающие войны и истребления, они, 
так же как и другие бедствия, доводили численность на
селения до такого уровня, который более соответствовал 
возмо:жностям окружающей среды 1. 

Хроническое перенаселение было в каком-то смысле 
жизненно необходимым. Во всяком случае, оно было для 
того или другого населения наиболее верным средством 
выжить благодаря постоянному давлению на окружаю
щую среду. При этом более распространенным явлением 
была нехватка продовольствия, а не недостаток работы. 
Оказавшись в условиях уменьшающейся продуктив
ностп, население мо:жет реагировать на это двумя 

опособами: выполнять работу, хара1ктеризующуюся 
очень незначительной эффективностью, или, наоборот, 
вообще прекратить работу, когда производительность 
последней падает пп:же определенного уровня. В край
нем случае, когда производимая им предельная продук

щш едва компенсирует то н:оличество калорий, которое 
долж.по быть затрачено па ее получение, человек ока, 
зывается незаинтересованным в работе, однако никто 

1. Если перенаселение представляло собой общую тенденцию, 
то оно все же не было абсолютным правилом. Так, Черная Африка 
н некоторые территории Северной Амерпки были очень мало насе
лены в момент вторжения европейцев. В отношенпи Черной Афри
IШ это объяснн.тrось различными прнчпнами: J{ровнородственными 
браками, различного рода запр<=тами в области отношений между 
полами, ненормально высокой смертностью, а также ш1зю1м уров
нем развития техники и расточительным расходованием природных 

ресурсов. Для Северной же Америки (се северных районов) боль
шое значение, по-видимому, имели искусственные способы прекра
щения беременности. Но этот пр11мер только подтверждает при
водившиеся выше соображенпн. Более спльные в демографическом 
отношении страны лучше сощют1шля.111сь 1шлони:з.льным завоева-

1шям (Азпя, Тропическая Америка). Об этом говорит тот факт, 
что шщеfщы Северной Амершш фактически были истреблены. 
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не может точно определить эrу границу. Таким образом, 
перенаселенпе мо:жет одIIнаково встречаться I{ак в 

дельтах рек .Юго-,Восточной Азии, возделываемых, 
как сады, так и на слабозаселенных малоплодород
ных землях. 

ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Если население испытывает недостаток в каком-либо 
жизненно необходимом элементе, например в продуктах 
питания, то наиболее рекомендуемое решение, во всяком 
случае с нравственной точки зрения, заключается в рас
пределении их в соответствии с потребностями. Этот 
общинный способ распределения стал невозможен с пе
рехQдом от племенной стадии к обществу с государствен
ной организацией. Неравенство усилило перенаселение. 
Но, как уже неоднократно указывалось в настоящей 
работе, и прежде всего в гл. 11 (Аграрная экономика), 
это перенаселение связано не с неравенством в распреде

лении доходов, а с неравенством в потреблении. Получа
тель нысоких доходов, и:::пользовавший их для того, что
бы заставить работать на себя частично или полностью 
незанятых работников, не способствовал тем самым ни 
увеличенпю перенаселения, ни ухудшению положения 

работающих. Потребление редких продуктов - вот что 
еще более обостряет перенаселенае. Надо только удив
ляться, почему такое важное, такое простое и такое ус

тойчивое явление остается неизвестным обще~твенному 
мнению и большинству Е~ко1юмисто:в. 

Устойчивое явление, говорим мы; и в самом деле, 
мы встречаемся с совершенно неожиданными ero прояв
лениями в современной экономике и обнаруживаем пере
население в отраслях экономики, совершенно от личных 

от тех, где оно обычно наблюдается:. 

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ .НИЩЕТЫ 

В развитых странах, как мы уже видели, больше не 
стоит вопрос о перенаселении в абсолютном смысле это
го слова, то есть в смысле недостатка жизненно необхо
димых средств существования. Однако численность людей 
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може'Г служи-rь одной из nричин, ограниtr~шающих благо
состояние. Мы снова приходим здесь к понятиям опти
мального населения и оптимального роста населения. 

Вопреки кажущейся видимости во всех развитых 
странах наблюдается не изобилие продуктов, а их недо
статок. Противоположное, широко распространенное 
представление основывается на классической иллюзии, 
создаваемо{r рыночной экономикой и погоней за покупа
телями. Фактически же дело обстоит так, что если бы 
продукты, производимые в условиях полной занятости 
всех работающих, распределялись непосредственно, то 
пришлось бы нормировать почти все из них, за исключе
нием очень немногих (зерновых, картофеля), представля
ющих собою лишь очень незначительную часть всех 
необходимых продуктов. 

Это положение, так плохо понимаемое, следует раз
вить более подробно. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Еще со времени войны нам известно, что существует 
три способа борьбы с недостатком продуктов: а) предо
ставление преимуществ тому, кто больше платит, то есть 
рационирование при помощи денег; б) распределение, 
осуществляемое государственными властями, или непо

средственное рационирование; в) отсутствие какой-либо 
регламентации в области распреде.тrения, которое приво
дит к образованию очередей - в прямом и в перенос
ном смысле. 

В капиталистических странах преобладают законы 
рынка или рационирование в ·соответствии с доходом. 

Это создает впечатление постоянного избытка продуктов, 
в действительности только кажущегося. Он мо.жет при
вести к небольшому замедлению тем:пов производства, но 

намного меньшему, чем масштаб неудовлетворенных 
потребностей. В частности, в США и общественные и 
личные потребности весьма далеки от насыщения. По
этому, как только на рынке начинаются перебои, тут же 
обнаруживается недостаток произведенных продуктов. 

Если количество произведенной продукции оказыва
ется недостаточным, то это не обязательно вытекает из 
того, что численность людей превышает имеющиеся ре-
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сурсьr, но может объясняться также и тем, что техника, 
несмотря на свой огромный прогресс, не в состоянии 
справиться с удовлетворением новых потребностей, воз
никновению которых онэ. содействовала. 

Обратимся, например, к авиационному транспорту. 
В западных странах с рыночной экономпкоii авиацион
ные компании жалуются на неполную загрузку свопх 

лию11ur. I(оэффпциент заполнения самолетов колеблется в 
США около 60%. Такая недогрузка даст основание счи
тать, что существует избыток самолетов. В действитель
ности же (если исключить восточные страны) 120 млрд. 
пассажира-километров J-1a 2 млрд. человек составляют 
всего лишь 60 км в год на человека. Между тем если бы 
для этого имелись возможности, то каждый человек пре
одолевал бы в полетах в среднем по кpaiiнcii мrрс 6000 км 
в год. Для состоятельных людсi'r :)Та цнфра уже cciiчac 
значительно выше. Это означало бы необходrrыость в 
увеличении пропускноii способностп воздушного транс
порта в сто rаз с соответствующим увелнчешrсм чпсла 

аэропортов, самолетостроптсльных заводов, гост1шиц 

и т. д. 

Такая всеобщая бедrюсть пе обязательно следствие 
недостатка природных ресурсов. Меныпес чпсло людей 
не обязательно было бы обслу:жепо лучше. Вес «потол
ки», обычно соот,носпвшиеся с ,населением, иылп зпачп
тельно отодвинуты в рез~ льтате событий пuслсдш1х лет. 
С другой стороны, не возникает серьезных проблем в свя
зи с нехваткой сырья, по I{paiiнcй мере в условиях слабой 
индустриализацпп, которая характсrш1 для большсii час
ти нашей планеты. 

К.аждый раз, когда дсiiствнс рыночного механизма 
приостанавливается, обнару.ж:ивастся недостаток продук
тов. Когда речь пдст о жизпс1шо важных потребностях 
(за исключением, разумеется, перподов воiiн), здесь 
играет роль не разрыв между прпродпымп ресурсами и 

числом людей, а недостаточно совершенное законода
тельство. Именно так обстоит, папримеr, дело со строи~ 
тельством жилищ (нехватка которых была искусственно 
создана, во всяком случае во Франции), школ, больнпц. 

С другой стороны, недостаточная занятость, которая 
наблюдается в индустриальных странах (см. гл. 20), 
является результатом не перенаселения, а структурных 

дефектов, несоблюдения пропорций. Если сrсди лиц 
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определенных профессий существует неполная занятость 
или безработица, то это не основание для того, чтобы 
говорить об абсолютном избытке рабочей силы. Если 
такой избыток имеется, то лишь по отношению к числен
ности работников других профессий. 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ 

Существуют, однако, и такие виды бедности, кото
рые, выражаясь в форме недостатка природных ресурсов, 
могут быть лишь с большим трудом преодолены в ре
зультате прогресса в области производства и которые 
поэтому ыогут привести, при более широком толковании 
этого термина, к явленпям перенаселения. Это относится 
главным образом к недостатку территорий, пространст
ва, которыfr может выражаться в различных формах. 

Потребность в пространстве, по правде сказать, точно 
не установлена. В настоящее время нет проблемы абсо
лютной нехватки пространства. На нашей планете сей
час насчитывается 3 млрд. людеfr. Это означает, что на 
каждого человека приходится 160 тыс. м 2• 

Но пространства отличаются одно от другого. Неко
торые, например океаны, используются только временно; 

другие необитаемы. Напбольшая концентрация людей 
создается в местах, которые считаются наиболее благо.,. 
прпятнымп или которые люди выбирают просто для того, 
чтобы быть друг около друга. Таковы туристские мест
ности или города. Мы рассмотрим их раздельно. 

«ГОРОДСКОЕ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ» 

Концентрация людей в городах обеспечивает им зна
чительные выгоды, но в этом случае рыночные законы 

не прпводят к оптимальному решению. Предельный ин
дивидуум, поселяющийся в городе, несет только средние 

расходы, приходящиеся на одного жителя, в то время 

как в действительности он обходится обществу в сумму, 
определяемую предельными затратами. Когда оптималь
ные размеры превзойдены, предельные затраты повыша

ются быстрее средних затрат, в результате чего рост 
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продолжается, хотя в целом оп уже является нецелесо

образным. 
Такой процесс приводит к созданию объективной 

«дефицитности» некоторых элементов, таких, как про
странство, воздух или свет. Но в зависимости от того, 
подчиняются ли эти «дефицптные» элементы законам 
рынка или нет, эта их «дефицитность» обнаруживается 
более явно или остается скрытой. 

Когда квартирная плата подчиняется законам рынка, 
то устанавливаются определенные соотношения между 

квартирами, сдаваемыми внаем. «НормпрованиЕ:» осуще
ствляется в этом случае с помощью денежного механиз

ма. Но когда квартирная плата регламентируется, то 
недостаток квартир возникает главным образом в резуль
тате более 1простор,ного расселения 1семей, ,которым созда
ются препмущес.твенные условия, а иногда и пrюс.то в 

результате расточительного использовашш ж:илого 

фонда. 
Ни нормирование с помощью денежного механпзма, 

ни установленпе твердых цен пе оказываются достаточ

ными для того, чтобы прпостановпть рост населения 
городов, в том числе и в результате иммпгращш. Даже в 
условиях действия rыrrочпых законов, I{ОГДа сохраняется 
предложение квартир, факт перенаселения впдеп всем, 
так J{ак каждый может убедиться в сущсстnовашш тру
щоб и бидонвилеii. Ина тте обстоит дело с другнмп впда
ми продукции, например с продовольствием п т. д., по

тому что трудности пх сбыта всегда заметны, а недоста
ток обычно маскируется. Трущобы можно увидеть во 
время простой прогулюI, но ссмьп, которым пс хватает 
фрукто1в пли мяса, так не у.видишь. 

Обобщая вес ВЫШСИЗЛОЖСIШОС, мож:по скаэать, что 
собственность па землю создаст земельную ренту, посто
янно растущую в результате роста паселешrя и благо
устройства городов. В этом случае речь идет пе столько 
о действительноii спеку.тrяции (предполагающей наличие 
элементов случайности), сколько о настоящем даре об
щества землевладельцам. Правда, действие законов 
рынка вносит определенную поправку, поскольку, доводя 

цены до крайне высокого уровня, оно может привести к 
некоторой децентрализации расселсшrя. В действитель
ности эта уравновешивающая сила не дает себя знать по 
различным причинам социологического характера. Го~ 



родское перенаселение остается во многих странах траги

ческой реальностью, свидетельствующей о гнете частной 
собственности. 

Гораздо менее известную форму перенаселения, во 
всяком случае с точки зрения причин, ее порождающих, 

представляет собою автомобильное движение. Движение 
автомобилей не вызывает серьезных неудобств для горо
да до тех пор, пока численность их невелика. При уве
личении же этого числа и при отсутствии рыночного 

регулирования недостаток пространства становится неиз

бежным. Если каждый гражданин претендует на бес
платное получение в свое распоряжение 12 м2 и на пра
во перемещения этих 12 м2 в определенные часы по 
направлению к центру города, вечерами - поближе к 
театру, а по воскресеньям-к стадиону, то это приводит 

к значительному потреблению пространства. Человек, 
занимающий квартиру в 60 м2 в пятиэтажном здании, 
занимает при этом 1 О м2 земли и должен вносить за это 
квартирную плату. Располагающий же мобильной пло
щадью 12 м2 не оплачивает этого пространства, посколь
ку налоги на автомобиль и бензин очень незначительны 
по сравнению со стоимостью этой площади. Здесь мы 
встречаемся с еще одной формой гнета, которая остает
ся неосознанной, но которая значительно серьезнее, чем 
другие, более очевидные. Тот, кто пользуется городским 
транс1порто,м и пот,ребляет в,сего ка·ких-нибудь 1 или 2 м2 

пространства или даже еще меньше в течение дня, пред

ставляет собою жертву потребления дефицитного продук
та. По причинам социально-политического характера это 
явление еще не было надлежащим образом исследовано 
и оценено, так как его :жертвы изолированы друг от дру

га, не организованы и даже не отдают себе отчета в том, 
что они являются жертвами. Но в конечном счете эта 
форма перенаселения наносит урон даже и тем, кто поль

зуется выгодами положения, причем этот урон очень 

велик. 

ТУРИСТСКИЕ МЕСТНОСТИ 

И здесь не было никакого перенаселения до тех пор, 

пока досугом располагали лишь немногочисленные при

вилегированные лица, обладающие достаточными дохо
дами. Однако широкое распространение оплачиваемых 
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отпускав и повышение благосостояrшя ,прll!велп к з,на
·чительному прптО1ку в турнстс1rше места сначала [Iред

ста,вителей сред.них классов, а затем II других катего
рий населе-ния, располагающих более ,скромным до
статком. 

Несмотря на такоii нрпток, законы рынка IIОддсржп
!Вали на этпх землях получение ,праба·вочной стоимо
сти без каких-либо для этого основашrir экономического 
характера, то есть и здесь проявлялось давлеrшс, оказы

ваемое собственностью. 
Но это «нормирование» прп помощп денежного меха

низма не распространяется на вес пространства. В част
ности, оно не распростrанястсн на пляжп, вблпэп кото
рых располагаются лагеря с высокоii шrотностыо ш1сс
ленпя, различного рода оGщестnеrшыс оргаrrшащш. 
Ннкакая 1Плата не ~взпмастся также эа нольэовшшс 
дорогами, поверхностью воды. I3 результате этого в 
пика.вые ,перподы образуется ОЧСIIЬ CIIJIЫIOC IIССООТ13СТ
,ствие между налачисм пространства п лотребностыо 
в 1нем. 

Эта форма перенаселения, носящая к тому }КС сезон
ню1 характер, не вызывr~ст, разумеется, такого ж:е сочув
ствия, которое вызывает нехватка 1шташrя в других стра

нах. Но н в том и в другом случае действуют одrш н те 
же законы, в частностп закон убывающей прошrюдп
тельностп п давления, 01<азывасмоrо потрсблсrшсм ю1ко
го-либо продукта. Миллиардер, не любящнii моря 
и приобретающий крупный земслыrыi'r участок n дспnрта
менте Крёз для того, чтобы щюводпть та:v1 врl'МЯ, нс 
уменьшает террпто:нш, прптягателыюii для болышшст
ва, что, несомпешю, дслnст nJraдcJIL'Ц 50 мплJ11ю11ов, щш
обретая участок побсрСЖЫI ЩIOTHЖL'IIIIOCTЫO 50Q м n 
наиболее приятных для СJтдыха местах. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МАЛЬТУЗИАНСТВО 

Даже без обязательного упомннаrшя термина «пере
население» видимыii избыток людей, например при без
работице, способствует созданию мнеrшя о необходимо
сти применения мальтузиансrшх рсшсш1i1, 1шторые не 
могут дать никаких результатов, если безработица с~я
зана со структурными недостатками. 
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Точно так же кажущийся избыток товаров порО}К· 
дает представления о необходимости восстановления рав
новесия путем их сокращения. Такого рода мероприятия, 
временные и локальные, вполне допустимы. Но когда 
они получают широкое распространение, как это было 

во время кризиса тридцатых годов, то это может только 

ухудшить положение. Наоборот, экономическое развитие 
дает возможность выправить временное нарушение соот

ветствия между произвоцством и потреблением путем их 
непрерывного выравнивания при общем увеличении. 

Уменьшение количества производимой продукции для 
поrзышения ее ценности может дать какой-либо резуль
тат, только если оно затронет ограниченный круг про
дуктов. Еслп же так поступят с продукцией многих от
раслей, то мера эта становится бессмысленной. Однако 
такой политики непроизвольно придерживается большин
ство тех, кто может преодолеть внутриотраслевую кон

куренцию. 

История последних сорока лет отмечена проведением 
мероприятий, продиктованных экономическим мальтузи
анством и направленных или на добровольное уменьше

ние богатства, или на сокращение используемого труда, 
вызванное верой в ограниченность возможностей прило
жения труда. Среди весьма многочисленных примеров 
такого поведения можно сослаться на один из наименее 

известных, а именно на прибытие во Францию испан
ских эмигрантов в 1938 и 1939 гг. 

ЗАЩИТА ОТ РАБОТЫ 

В то время 70 млн. немцев ковали оружие и готови
лись к захвату Европы. В 1938 и 1939 гг. две волны 
испанцев (примерно 500 ООО), опасаясь репрессий Фран
ко1 искали убежища во Франции. 

Это были людп разных возрастов и разных профес
сий, прекрасно приспособленные для выполнения раз
личных работ (предоставление убежища беженцам не 
связано с большими трудностями) если имеется возмож

ность их разместить и если они имеют профессию). 
Именно 1В .силу своей !Присmособленности они могли 1содей
СТ!Вr(}1Вать ,не только увеличению национального продук
та, в чем ощущалась очень большая потребность, но так-
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же и сокращению безработицы, способствуя улучшеншс 
структурных соотпошениii. 

Однако мальтузианс.1:ше идеи настолько возобладали, 
что вместо всего этого испанцев поместили в лагеря, 

r~ричем не по полптическим соображениям, а для того 
чтобы не допустить их к работе. Лишь чувство сострада
ния подсказало необходимость обеспечить их питанпем. 
Таким образом, им предоставлялась возможность по
треблять материальные блага, но было запрещено про
изводить их! И об это1ur из ряда вон выходящеii нелепости 
не поставила вопрос ни одна партия, пи одна из общест
венных группировок. 

ДУХ СОЗИДАНИ.Я 

Экономическое мальтузианство и мальтузианство де
мографическое идут пногда рука об руку, потому что 1<ак 
то, так и другое представляет собою рс'зультат атрофии 
духа созидания. Но если разумное оrранпчеппс рождае
мости бывает необходимым для населения с низкой 
смертностью, экономическое мальтузианство всегда ока

зывается вредным для общества. Такое распространен
ное и так мало изученное зло дало себя знать еще тогда, 
когда не было возможrюстн дать ему соответствующее 
название. 

Любая форма перенаселения может быть преодолена 
посредством инвестиций, направляемых на увслнченис 
производства тех видов продукции, в которых ощущает

ся недостаток. С этой динамической точкп зрения про
блема и должна всегда рассматриваться. 



Гл а 1В а 24 

ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВКУ ЧЕЛОВЕКА 

Нужно двадцать лет, чтобы довести человека от 
того растительного состояния, в котором он пребыва

ет в материнском чреве, до состояния, когда начинает 

проявляться зрелость его разума. Понадобилось трид
цать столетий, чтобы хоть немного познать строение 
его тела. Понадобится целая вечность, чтобы что-то 
понять в его душе. Для того же, чтобы его убить, до
статочно одного мгновения. 

Вольтер 

От Петти до Лотки ценность человека изучалась мно
гочисленными авторами. Существует много методов изу
чения экономической ценности человека, много определе
ний этой ценности 1; в том числе такие ее ас.пекты, 1Ка·к: 

1. Затраты на подготовку человека, соответствующие 
понятию «себестоимость». 

2. Продукция, которую можно от него ожидать, -
понятие, сходное с понятием о стоимости производствен

ного оборудования. Эта продукция может передаваться 
его семье (упомянутый верrельд у германцев, в настоя
щее время компенсация в случае смерти), его хозяину 
(в условиях рабовладельческого или крепостного строя), 
обществу. 

3. Затраты, необходимые для поддержания или для 
продолжения его существования. 

Различных авторов чаще всего интересует JЗторой 
аспект, который рассматривается ими с позиций ка.пита
листических представлений. Например, после войн произ
водились выраженные в денежных единицах расчеты 

человеческих потерь для государства. 

1 Мы не касаемся здесь, несмотря на интерес~ который они 
представляют, различных аспектов этого вопроса, связанных с по

нятием Wehrgeld [вергельд - денежный выкуп за убитог~ у гер
:манцев.-Ред.], с выкупом на свободу~ тэк же как с pretшrn do
loris. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Первые расчеты такого рода, по-впдпмому, принад
лежали Петти. Среди более поздних работ следует отме
тить работы Парето 1, Энгеля 2, Мортара 3, Хеймана, 
Л. Дублина п А. Лоткп 4, Бсвсрнджа, Д. Гласе а, Ма
ли:ньяка 5, Гендерсона 6, Рапозо, а таюке работы Коро
левской комиссии по паселешпо Великобриташш 7 и раз
личные исследования, появившиеся в журнале «Revue 
f гап~аisе de Recl1ercl1c opcratioпncllc» с 1960 по 1962 г. 

Можно назвать также псслсдоваrшя и материалы, 
относящиеся к определению стоимости рабов. 

В 1748 г. Клод Дюнеп 8, пользуясь песколы(о упро
щенным ра.с1четом, определил цс.нность человека n 3000 
ливров, что было эквпвалептпо примерно 180 1~ пше
ницы. 

1В 1g10-1HIO 1 гг. Альфред Барр1юль tщсшшал «со
цпальную ценность человека в 1н1зл11ч11ых странах» 0 

пли ту сумму, которую человек должен будет вернуть 
обществу в форме различного рода расходов, пронэnоюr
мых за счет его лпчного заработка: 

Соедшrенпыс Штаты 23 600 франков 
Англия 20 700 :о 

Франция 14 500 :о 

Швецпя - Норвегия 14 ООО :о 

Италия 11 ООО :о 

Европейская Россия 10 100 » 

1 V. Parcto. La mortalita с il costo .d~ll'Uomo Лclнlto. ''Gioшalc 
degli Economist", 1893. 

2 Е. Е n g е 1. Der Kostenwcrtl1 clcs MC'nsc\1t'п. Bcrli11, 1883; La 
consommation comme mcsшe dt1 blcn-~trc clcs iщlividн~, clt>s famillt'S 
et dcs nations.--''Bullctin de l'InsШttt i11tcrnatio11a1 <lc Statisti(}ttc", 
1887. 

3 М о r t а r а. La mortalita sccoшlo сl'Ша с la Dнrata <it'lla Vita 
eooпomicamente produttiva. Romc, 1908; О cнstu clc procltt~ao clo 110-
mеп adttlto е sua varia~ao em rе!щщо а mortnliclaclc. -"Estш!os 
brasileiros de clcmografia", octobrc .I94G. 

' L. D u ь j j П, А. L о t k а. Т/1с mопсу \raJш~ of а IШШ. 2rн1 ccl. 
Ne,v York, 1947. 

5 В е v с r i d g е, D. G 1 а s s, М а l i g n а с. Minimнm vital ('t ni· 
vеан d'existencc suivaпt le nombrc d'cnfants, I{cvнc "Population" 
2-е trimestre 1949. ' 

6 Не п d е r s оп. Т11С cost of Cblldcrn.-"Pop11lation stшlics'', 
vol. Ш, No 2 and vol. IV, .:№ 3. 

7 "Rapport de la Royal Commission оп Popнlatiun'', 1948-1950. 
8 Claude D и р i n. CEconomiques. 
9 "Revue cconomique internatioпalc", 1910, р. 552 et 1911, р. 356. 
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Социальную ценность активного населения Франции 
он оценил в 400 млрд., не преувеличивая, впрочем, значе
ния полученных им результатов. Ценность одного фран
цуза соответствует в этом случае примерно 600 ц пше
ницы. 

С другой стороны, экономические теории ввели поня
тие стоимости человека и установили связь между этой 

стоимостью и заработной платой рабочего (Лассаль, 
Мар,кс и т. д.) 1• 

По правде говоря, основные исследования, относя
щиеся к человеку как к определенной экономической 
ценности, еще только предстоит выполнить 2, так же как 
следует уточнить основные относящиеся к этому поня

тия. В таких исследованпях всегда есть что-то шокиру
ющее. Однако расширение системы социального обеспе
чения подводит постепенно к необходимости выполнения 
соответствующих расчетов, с некоторыми элементами 

которых мы встретимся в следующей главе. 
Сначала мы займемся изучением затрат на подготов

ку человека, а затем, в следующих главах, - его произ

водительной ценностью и, наконец, затратами, направ
ленными на поддержание его существования. Но снача
ла сделаем несколько замечаний по поводу стоимости 
рабов. 

ЦЕНА РАБОВ 

В странах, где рабы приобретались не в результате 
насильственного захвата, цена молодого раба соответ
ствовала его стоимости. Его хозяин так же, как владе
лец какого-либо животного, был заинтересован в том, 
чтобы обеспечить рабу физиологический минимум 
средств существования, необходимых для его подготов
ки, с тем чтобы он мог работать или для того, чтобы его 

1 В эконо!\шчсской теорпи К. Маркса, как пзвестпо, речь пдет 
о стоимости рабочей силы при I{апиталнзме, а пе о стоимости че

ловека.- П pu1tt. ред • 
.2 Не следует, однако, недооценивать полученн~1е результаты 

Особенно полезным является ознакомление с книгои: L. D u Ь 11 n, 
А. L <> t k а. Tl1e money value of а man, а также с рядом статей нз 
журнала ''R.evue fran~aise de Recherche operationelle", о которых 
упоминалось выше. 
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можно было продать. Здесь превалирует определение, 
приведенное в пу1нкте 1 следующего раздела. 

В Соединенных Штатах, где ,ввоз негров 1был запрещен 
начиная с 1808 г., это ,положение 1сохраняло1сь IНа ~всем 
протяжении XIX ~века 1• В некоторых местах ~практикова
лось даже «разведение» негров для продажи. 

Однако сведения о uенах на рабов далеко пе согла
суются между собою 2• В 1814 г., то есть [IiOCЛe за,преще
ния ввоза негров, чаще всего приводятся данные, соглас

но которым цена негра составляла примерно 500 долл. 
Сисмонди говорит о 2000 фр., то есть о 400 долл. Но 
вполне возмQ:жно, что цена за очень молодого и здорово

го человека могла достигать и 1000 долл. Однако даже и 
эта цифра 5000 фр. все же очень далека, как и следовало 
ожидать, от стоимости молодого восемпадцатплстнего 

человека, исчисленной позднее. Эта разница тем более 
ощутима, что па протяжении периода с 1808 но 1814 г. 
произошло некоторое снижеппе уровня цен ( снижение 
оптовых цен составило примерно 33 % ) . Затем цены ста
ли понемногу повышаться и достпгли накануне Граж
данской воiiпы в Америке 1500 долл. Эта цифра остается 
все же значптельно мепьшеii, чем цифры, приведенные 
выше. Цены па рабов изменялись больше в завпсимостп 
от цен на хлопок, чем от стоимости их содержаппя. 

Можно было бы привести и данные о продаже детей 
в XIX веке и жепщип в качестве жен ( среди некоторых 
народов), а также для проституции. 

РАЗЛИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ «СЕБЕСТОИМОСТИ» ЧЕЛОВЕКА 

Каков бы пи был обществеппыii cтpoii - патриар
халыrый, родовой, коллективистс1шй и т. д., - подготов
ка человека всегда требует от общества, к которому он 
принадлежит, затрат определенных усплнii и :матсриа.Тiь-

1 Однако нелегальный ввоз негров продолжался еще 11скоторос 
время. 

2 S i s m о n d i, Reflexions sur la traite cleR ncgres; Н. А Т <' x
t е r. Slavcry in Missouri, 1804-1865, 1914; С 11 а m Ь е r s. SlavC'ry 
and eolour, London, 1857; J. С. В о 11 о g n. А 11istory of slavcry in 
Virginia. 1895~ R. М. Та у 1 о r. Slave lюlding in North Carolina\ 
1926. 
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itblx благ. }jзроtлое производительное населеиие должitо 
обеспечить младшие поколения материальными благами 
и услугами, сумма которых может быть исчислена. 

В западных странах (а в настоящее время вообще в 
большинстве стран) затраты общества включают: 

1. ,Собственно финансовые затраты, то есть те за
траты, которые отражаются в счетах. К таким затратам 
относиТ~ся аютребл,ение детьми 01плачи1ваемых матери
альных благ и у,слуг (продоволь·ствие, ,промышлен1ные 
изделия, !Визиты врача, образовани.е). Речь зде1сь 
идет об о:пределенном изъятии из национального дохо
да, исчисле.н,ного 1В соответст.вии с той или иной кон
цепцией. 

2. Недополучение или фактическое снижение нацио
нального дохода. Экономическая функция находится в 
с.ос.таянии конкуренции с. ма1:е.рннс.кой функцией, и поэ-rо
му женщина вынуждена сокращать свою работу в обла· 
сти производства материальных благ. 

3. Неоплачиваемый уход. Среди забот матери по вос
питанию детей некоторые поддаются количественной 
оценке, хотя они и не оплачиваются непосредственно. 

Этот ма-терин1ский уход .отча,сти дублирует tПот.ери нацио· 
нального дохода, но только отчасти, та·к ~Как он ,выходит 

за п.ределы норм, действующих .:в области э.кономики, в 
11шсТtности норм продолжительности 1ра,богчего време-ни. 

Таким образом, затраты на подготовку человека мо
гут изменяться в зависимости от принятой концепции 
национального дохода. 

Мы совсем не касаемся здесь тех трудностей мораль
ного порядка и тех горьких переживаний, которые вооб
ще не поддаются никакому измерению, так же как и 

получаемое удовлетворение. 

При определении затрат на подготовку человека чаще 
всего принимаются во внимание затраты финансового 
характера (пункт 1). Это объясняется тем, что финан
совые затраты проще поддаются определению, посколь

ку они находят отражение в отчетности и, кроме того, 

опр.еделение фин,ансоsых зат-рат сооТ1ве'!'ствует изда1вна 
сложившейся традиции напиталистического общества. Но 
такой метод имеет множество существенных недостатков. 

Именно этими недостатками метода объясняется за
блуждение, согласно которому содержание ребенка в 
пр:rаюте для сирот будто бы обходится дороже, чем 
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содержание его iз семье при тех ж:е условtrях обеспсti\i
ния. Дело здесь в том, что расходы, r1ропзводшvrые госу· 
дарством, просто резче 6росаются в глаза, чем расходы 
семьи. 

При учете стоимости содержания ребенка в семье 
обязательно должны приниматься во внимание по край
ней мере потерн национального дохода, возникающие 
из-за того, что мать ребенка оказывается лишенной воз
мо:жности поступить на работу. В противном случае срав
ниваемые затраты могут оказаться несопоставимыми пи 

!ВО времени, ни ·в :nространс'Гве, с·слп пропсходит измене

ние доли детей, iВОспитываемых в ,коллективе. К тому же 
семейные ,по·собия, подобные французским, лри которых 
каждый ребенок «зара,батьша,ст» одинаковую сумму, 
за,ста~вляют учитывать матсрппскпс фушщшr в обыtrном 
1Националъном ·счет1оводствс. 

С другоii стороны, псобходпмо разлпчать абсолют
ную «себестоимость» человека, начrшая с его рож:дсrшя 
и до наступления возраста, 1шгщ1 оп стаrювнтся способ
ным к производительной деятслыюстп, п затраты на 
детей, умерnш.х до наступлсшrя этого возраста (эти за- 1 
траты должны суммироваться с затратами па выживших 

детей для определения общеii стонмостп). 
Лучше начинать расчеты именно со второii частп, 

потому что при этом учитываются только OTIIOCIITCЛЫIЫC 

затраты на одного дожившего до того нлп иного возrас

ста ребенка, а не абсолютная стопмость, выраженная n 
денежных единицах, в отработанных часах плп n IIОI<аза
телях национального дохода. Рсзулиаты прн этом ока
зываются более падежными. 

ЦЕНА СМЕРТНОСТИ В МОЛОДЫХ JЮЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
(ДЕТИ И ПОДРОСТКИ) 

Для суждений по этому во11росу шш следует распола
гать данными: а) о возрасте nсту11лс1шя ыолодс:жн в тру
довую деятельность шrа по крайнеii мс-ре о воэрасте, 
когда прекращаются затраты на се содержание; б) о ~-tам 
тратах на содержание детеii и подростков в разлпчпых 
возрастах; в) о таблице дожития. 

Нанесем на ось ординат данные о числе выжпвших 
{рис. 61) в расчете на 100 ООО зачатий, а на ось абсцисс-

442 



затраты на содержание детей и подростков в различных 
возрастах или в различные периоды жизни. Эти периоды 

не обязательно должны быть одинаковыми по длитель
ности, но их необходиl\,ю выбрать так, чтобы смертность 
в течение каждого из периодов распределялась во време
ни более или менее равномерно. В этих условиях затра
ты на содержание детей и подростков будут равны пря
моуг,ольшrку OIRA, а дополнительные за"Траты, 1выз1ван-

Q.___._~.....____.~--L---1~~-L~--1~~__.JA 

~mроб- Ро- Пер5ыu ТруВосnособ-
ныu жае- nepuoa ныu бозра.сm 

период нuе мuзнu ., 

Рис. 61 - Затраты, связанные со смертностью до на
ступленпя трудоспособного возраста 

ные ,nотерей умерших, - заштрихо.ва1нной u1лощади CIR. 
Для каждого периода эти затраты будут выражаться 
траrпецией, ra:I{OЙ, на.пример, ка.к тра.пеция JKLM, за ис
ключением периода рождения, которое является момент

ным событием, в силу чего затраты, относящиеся к этому 
периоду, выра:жаются прямоугольником. 

При сокращении смертности точка R поднимается и 
дополнительные затраты, выра:жающиеся заштрихован

ной областью, уменьшаются как в абсолютном, так, при
чем ,в еще большей .степени, и s относит,ельном выра~ 
жении. 

Переiiдем теперь к цифровым расчетам. Время на
ступления трудоспособноrо возраста сильно колебл.ется 
в завнси~ости от особенностей климата и уровня циви
лизации1 к тому же момент его наступления очень труд

но зафиксировать, так как переход от состояния полной 
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неактивности к состоянию полной активности происходит 
обычно очень постепенно. Однако для упрощения расче
тов и вЫJводО1в мы будем считать этот !Переход мгно
венным. 

Возраст этого перехода в среднем, по-видимому, 
достиг 18 лет, хотя этот вывод основывается на данных, 
в которых часто учитывается и частичная активность. 

С этой оговоркой мы все же, следуя Лотке, примем 
18 лет в качестве возраста начала трудовой деятельно
сти в развитых промышленных странах. 

Затраты на содержание детей и подростков в различ
ных возрастах нелегко поддаются определению, даже 

когда речь идет об их относительной величине. Публи
куемые данные относят~я главным образом к денс}кным 
затратам семьи, определяемым пл11 на основе данных 

обследования семейных бюджетов, или исходя из учета 
потребностей. Наиболее надежную основу их составляют 
затраты на питание. При этом ни государственные рас
ходы, ни те потери в национальном доходе, которые 

вызываются неучастием матери в производстве, в расчет 

не принимаются. 

Ниже приведены данные об опюсптсльных затратах, 
заимствованные у двух из названных выше авторов. 

Период I Дублнн-1 Лотка Мортара 11 
I Дублш,- \ Период Лотка Мортара 

Предродовой 87,5 93,5 9-й год 120 174 
r1ериод и рож- 10-й ) 124 187 
дение 11- й ) 124 200 
1-й год 100 100 12-й ) 127 214 
2-й » 99 107 13-й ) 131 230 
3-й » 104 114,5 14-й ) 133 246 
4-й » 105,5 123 15-й ) 135 264 
5-й » 110 132 16-й ) 141 282 
6-й » 110 141,5 17-й ) 142 303 
7-й » 111 152 18-й ) 142 325 
8-й » 116 162,6 

Мортара применял геометрическую прогрессию 
в 7%, Лотка же пользовался данными непосредственных 
опросов. Полученные ими конечные результаты замет~ 
но отличаются друг от друга. 
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Малиныш в 1С!воих расчетах исходил из жизнен
но .необходимых потре,бноrстей. Ра·сходы, исчисленные 
им для различных возрасте.в, выглядят следующим об
разо.м 1: 

5 лет 
8 ~ 

12 » 
16 » 

100 
133 
176 
215 

Соотношение между 5 и 15 годами очень близко к 
соотношению между соответствующими данными Морта

ра, но данные, относящиеся к 8 и 12 годам, у него 
несколько выше. 

Беверидж приводит следующие относительные дан
ные: 

Меньше Е лет 
От 5 до 9 лет 
От 10 до 13 лет 
14 лет 

100 
134 
157 
170 

Эти соотношения занимают промежуточное место между 
соотношениями, установленными Латкой и Мортарой. 

При современном состоянии знаний следует ограни
читься принятием подходящей геометрической прогрес
сии, не пытаясь опреде.11ить вторичные изменения. Темп 
в 1 О%, принятый Центральным статистическим бюро 
Бельгии для исчисления количества единиц потребле
ния 2, .пожалуй, ,слиш1юм высок. Кроме того, необходимо 
учитывать потерю матерью возможности работать. Одна
ко следует иметь в виду, что мать бывает занята глав
ным образом детьми младшего возраста, государство же 
расходует значительно больше на старшие возрасты. Но 
этот фактор, по-видимому, не компенсирует предыду

щий. 
Мы производили наши расчеты, придерживаясь 

прогрессии в ,5 % , что дает для восемнадцатилетнего воз~ 
раста затраты в 229 (затраты для первого года приняты 
за 100), то есть более высокие, чем Дублина-Лотки. и 
приближающиеся к соотношениям Бевериджа. 

1 М а 1 i g па с. Revue "Population", 2-е trimestre 1949, р. 262. 
2 "Bu11etin de Statistique", novembre 1945. 
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Кроме того, мы оценили в 50 затраты во время бере
менности и в 80- затраты в момент рождения и исхо
дили из того, что затраты па протяжении первого года 

остаются постоянными. 

В результате мы получплп следующие ПОI([!ЗDтслп: 

Затраты на Затраты на 
одного ре- одного ре-

беНl<а ОТ бенка от 
Затра- момента 

Период 
Затра- момента 

Период ты зачатия до ты зачатнн до 

окончания Оl{Оl!Ч!НIШ1 

укаэанноrоl ую1за111rоrо 

периода перпода 

Беременность 50,0 50,0 7-Й ГОД 134, 1 944,4 
Роды 80,0 130,0 8-1°[ » 140,8 10~5,2 
1-й год 9-й » 147,9 12:зэ .1 
Два первых ме- 16,7 146,7 10-i'r » 155,Э 1:388, 1 
сяца 11-i'r )) JGЭ, 1 155] ,fi 
Остальные ме· 83,3 230,0 12-ii » 171,2 1722,7 
сяцы первого 13-й » 179,7 1902,5 
года 14-ii » 188,8 2091 ,3 
2-й год 105,О 335,0 15-й » 198,2 2289,5 
3-й » 110,2 445,2 16-i"I » 208, 1 2497,G 
4-ir » 115,8 561,0 17-{1 » 218,5 271G, 1 
5-й » 121,6 682,6 18-й » 229,4 2945,5 
6-й » 127,7 810,3 

Классическая таблица дожития долж.на быт1> допоJI
нена данными о смертности при рождсшш, а та~окс о 

преждевременных родах и выкидышах. Послrдшrе вю1ю
чаются в расчет только после Ч('ТВсртоrо шш пятого 

месяцев, так I{aI< затраты в связп с бсрсмсшюстыо D 

более ранние месяцы сопссм нсзначнтl'лыrы юн< с точки 
зрения ухода и rштания, так п с точки эрсшrн помех дш1 

работы. Нспосредствеппыс затраты, свя:{а1111ые с аборта
ми (искусственными ил11 самопропзвоJ1ышмн) до на
ступления четвертого месяца берс:--.н~шюстн, в расчет нс 
включаются. Так как уrовш1 нершrатальноir смертности 
и даже мертворождаемостп очень мало юучсrrы, то д,'IЯ 

характерпстикп этих показателей прпходплось пользо
ваться весьма приближенными оценками. 

1Рис. 62 дает представ.1енис о применсшш описывае
мого метода к стране, насслснпс которой пмсст невысо
кую смерТ1но~сть (новозеланд-ская таблица дожптия для 
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женщин i 934-i 938 гг., довольно близко соответст~ву10-
щая типовой таблице ООН, в которой продолжительность 
ж:изни при рожде~нии соста1вляет 67 лет, то есть е0 =67), и 
к стране, где 1население характеризуе11ся высокой смерт
ностью (Индия, мужчины, 1с 1921 по 1931 г., таблица 

Число 
aoжu5wux 
по 5озрасmам 

10001:'ГГ-т-т--г-г--т--т-г---r-т-~-т---т--......-.,----,----,---,---, 

900 
___ НОВАЯ ЗЕЛАндиЯ 1934-1938 (F 

800 

700 

600 

500 
Иff.Qия 1921-1931 м 

al 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Рис. 62 - Соотношение затрат на :живущих :и умерших 
детей 

дожития близко соответствует типовой таблице1 в кото
рой ео=27). 
Мы видим, что затраты на одного человека в первой 

стране почти не испытывают влияния смертности (мень
ше 1 % ) и не могут, следовательно, быть сокращены воз
действием на нее. Поэтому нет никакого смысла переде
лывать расчет для таблицы с еще более благоприятны
ми показателями дожития. 
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И наоборот, во второй стране затраты на человеt<а 
увеличиваются в результате смертности в молодом воз

расте на 15-20 % . Правда, в этпх условиях работать 
начинают в более раннем возрасте. Потеря молодого 
семнадцатилетнего человека приводит к увеличению за

трат, но какая-то их часть оказывается уже компенси

рованной. 
Ниже приведены данные об увеличении затрат на 

человека в результате смертности детей и подростков, 
полученные Мортарой для различных стран прп помощи 
аналогичного метода, но прн дpyro(r шкале повозраст
ных затрат. 

Страна 

1 

% 
11 

Страна 

1 

% 

США (1939-1941) 0,88 Я по пня ( 1926--а 3,87 
Новая Зеландия 1,20 1930) 
(1921-1922) Совете,киir Союз 4,84 
Англия, Уэльс 1,54 (1926-1927) 
(1930-1932) Чили (1929-1932) 4,64 
Франция (1928-1933) 1 ,75 Мексика ( 1929- 5,91 
Италия ( 1930-1932.l 2,38 1933) 

Индия (1921- 10, 17 
1930) 

Эти результаты предполагают, что в каж:дой стране 
относительные затраты на человека в различных воз

растах остаются одинаковыми, так же как и грашщы 

трудоспособного возраста. Хотя в отношении первого мы 
не располагаем достаточными сведениями, но в отноше

нии второго нам известно, что в странах с небольшой 
смертностью нижняя граница трудоспособного возраста 
более высока. 

В н:аждом возрасте затраты на выжив1ш1х детей 
повышаются на определенный процент за счет тех детей 1 
которые умерли, не достигнув данного воэраста. Этот 
процент зависит от возраста. Он является, по-видимому, 
максимальным после первого или второго года, а затем 

снижается вплоть до 14 лет, после чего остается почти 
постоянным. Во всяком случае, к таким результатам 
приводят расчеты для населения с высокой смертностью. 
Вот данные, полученные для таблицы смертности муж
ского населения Индии в 1921-1930 гг. 
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Затраты 
Отношеняе Затраты На 1000 Затраты на 

(куму ля-

на протя. зачатий выживших 
тивные) затрат на 

Перноды жении 1{ концу к концу 
на детей, умерших 

умерших к затратам 
всего периода периода 

периода выжило (в тыс.) 
до конца на живу-

периода щтс 

(в тыс.) (в%) 

Зачатие 50,0 960 48 1,0 2,0 
Рождение 80,0 900 117 8,8 7,5 
Два первых ме- 16,7 785 115 24,7 21,4 
:яца 

От 2 до 12 ме- 83,3 675 155 49,9 32,2 
:яцев 

2-й год 105,0 614 206 67, 1 32,5 
3-й » 110.2 580 258 80,3 31,1 
4-й » 115,8 556 312 92,4 29,6 
5-й » 121,6 541 369 101,7 27,5 
6-й » 127,7 532 431 108,4 25,0 
7-i'r » 134, 1 525 496 114,5 23,1 
8-i'r » 140,8 519 563 120,6 21,4 
9-й » 147,9 514 634 126,4 19,9 
10-й » 155,3 509 706 132,9 18,8 
11-й » 163, 1 504 782 140,2 17,9 
12-й » 171,2 500 861 146,8 16,9 
13-й :» 179,8 496 943 154,0 16,3 
14-й :» 188,8 492 1029 162,О 15,7 
15-й » 198,2 487 1115 172,9 15,5 
16-й » 208, 1 482 1204 184,9 15,3 
17-й :» 218,5 477 1296 198,0 15,3 
18-й » 229,4 472 1390 212,2 15,2 

ПОЛНЫЕ ЗАТРАТЫ 

Прежде всего коснемся вопроса о том, что считать 
зат,ратами ~На ~воспитание 'Человека, и о сущесТtВующих на 

этот счет разноrла,сиях. 

1. Затраты на воспитание человека можно понимать 
в узком смысле, то есть в смысле обеспечения жизнен
ного минимума, и учитывать только строго физиологи
ческие потребности человека и те затраты, которые необ
ходимы для его профессиональной подrо·rовки. Человек 
в этом случае рассматривается просто как машина для 

изготовления продукции. 
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2. Эти затраты можно понимать и шпроко, как необ
ходимые для обеспечения всех жизненных и социальных 
потребностей детей и подростков, включая и их образо
вание. 

3. Их можно понимать и как фактические затраты на 
ребенка и подростка в семье определенной социальной 
категории, то есть как часть расходов, идущих па у дов

летворение потребностей этой семьи. 
4. Наконец, их моЖ~но 1юнимать ка'К ~сумму допол

!Iштелыных доходов, необходимых семье для того, что
бы ее жизненный у,ровень не страдал от ~появления ре
бенка. 

Первое определение более объективно, хотя такие 
соображения, как климат, раса, характер выполняемой 
работы и т. п., исключают возможность точного установ
ления границ. Кроме того, оно связано с условностью 
самого понятия «жизненный минимум», во всяком слу
чае с условностью его практического псчпсленпя. Факти
ческие затраты на детей и подросгков в действптельно
сти всегда зависят от доходов, получаемых их родптеля

ми. Второе - более широко и основывается на более 
расшпри:телыюм толковании термина «потребности». 
Третье - наиболее конкретно, и его пспользование свя
зано только с трудностями практического характера. 

Что же касается четвер1оrо, то оно имеет важ:ное соцп
flЛЬное и демографическое значенпе в силу своего влия
ния на рождаемость в странах, в I<оторых господствуют 

мальтузианские настроения. 
К затратам, которые учитываются в пунктах 3 п 4, 

включающих данные о расходах семьп, следует доба
вить затраты общества ( образование, здравоохранение 
и т. д.). 

Затраты на человека, исчисляемые в соответстnпи с 
первым пунктом, оказыв~ются меньшими, чем при исчис

лении на .основе второrо, и могут быть в зависпмости от 
конкретных обстоятельств выше или ниже, чем при ис
числении на основе двух последних пунктов. Результаты 
расчетов на основе четвертого пункта получаются более 

высокими, че.м на основе третьего. 

Затраты на человека могут выражаться в денежных п 
в физических единицах, например в часах или годах 
труда. При расчетах в денежных единицах пересчет про
изводился с учетом индексов цен или индексов стоимости 
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жизни по ~курсу 1 фран:к 1914 1г.=2,247 франка 1962 1 .t-t 
1 доллар 1914 r.=3,07 доллара 1962 r. 

Однако пересчет долларов во франки и обратно пред
ставляет собою сложную операцию, так как изменения 
обменного курса не соответствуют изменению покупа
тельной способности. 

Чтобы исчислить затраты на человека, придер.ж:ива
ясь одного из предложенных определений, можно исхо
дить из результатов обследований или пользоваться тео
ретическими данными о потребностях. 

Однако обычные обследования семейных бюджетов, 
как правило, не позволяют выделить долю затрат на 

детей и подростков даже по таким показателям, как 
питание и одежда. 

Различие между расходами бездетных семей и семей, 
имеющих детей, также ни о чем не говорит, поскольку 
эти расходы являются отражением доходов семьи. 

Дублин и Лотка 2 исчислили общую ,сумму затрат на 
детей и подростков до достижения ими 18 лет в 1935-
1936 п. для двух категорий с,е.мей (1пу,н1кт 3). Эта стои-

1 Приведем здесь некоторые указания о том, как производятся 
такого рода расчеты. 

В период с 1914 по 1930 г. наиболее надежным был индекс сто
имости жизни в департаменте Сена: 581 при 100 в 1914 r. В 1938 г. 
индекс для всей Франции в целом составлял 116,3, если принять 
за 100 уровень 1930 r., или 667, если принять за 100 уровень 1914 г. 
После 1938 г. наиболее приемлемыми оказались следующие индексы: 

1938 
1944 . 
1945 . 
1946 . 
1947 . 
1948 . 

100 
432 
593 
826 

1123 
. 1558 

1949 • 
1950 . 
1955 . 
1960 • 
1961 
1962 • 

(1 франк 1914 г.=2,247 франка 1962 г.) 

• 1740 
. 1914 
. 2480 
. 3370 

3481 
3625 

Повинуясь эмоцпональным реакциям, общественное мнение всегда 
преувеличивает размеры роста цен. В действительности же, если 
включить в расчет за указанные годы данные о таких впдах со

временной продукции, создаваемой по последнему слову техники, 
как мотоциклы, автомобили, изделия из нейлона и пластмасс и т. д., 
то индексы, наоборот, окажутся более низкими, чем приведенные 
выше . 

.2 L. D и Ь 1 i n, А. L о t k а. The money value of а man, р. 44 
et. al. 
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мость достигала 7776 долл. 1935-1936 гг. или 17 140 долл. 
1962 r. для семей со средними доходами (2500 долл. в 
год) и 16 337 долл. для семей с более высокими дохо
дами (от 5000 до 10 ООО долл. в год). Распределение по 
отдельным элементам затрат характеризуется ими сле

дующими данными (в % ) : 

Рождение 
Питание 
Одежда 
Медицинский уход 

Жилище 
Образование 
Транспорт, развлечения 
Прочее 

итог о: 

I 
При средних I При более вы

доходах сою1х доходах 

3,9 
29,3 
9, 1 
3,8 

34,1 
1 , 1 

14,5 
4,2 

100,0 

4,6 
22,2 
10,4 
5,2 

35,3 
1, 7 

17, 1 
3,5 

100,0 

Затраты на ~0бразrО1вание, ,которые могут ,показаться 
оО1всем небольшими, 1в1ключают т,ольк,о расходы на кни
ти, 1писчебу~мажные прина·длежности и т . .д. В.прочем, 
у Лот,ки имеются указания относительно тех затрат на 
образование, ,Iюторые 1Пр~оизводятся 1г,осударс11во,м. Сред
не·юдювые за-nраты на ,одного у,ченика ,в ,государст,в~нной 

шк,оле соста1вляют ~примерно 196 долл. 1962 ·r. 1в оод, то 
есть около 2350 долл. 1962 r. за 12 лет ш1юльноrо обу
·чения. Кр1оме ·ю·го, Лот,ка !Добавляет: а) ,проценты на 
ка.питал, что, ,вообще 1говоря, может ,выз,вать серьезные 
~возражения (но мы оставляем •в стороне ,ка·к эти ,воз
ражения, так и саму [Iр,оцентную ставку); б) потери, 
овязанные с,о омертью щетей, 1к,от,орые он оценИlвает 
в 1,3%. 

В итоге для семей с ,менее ,выоо·кими дохО1Дами ве
личина семейных затрат соста1вляет 17 370 ~олл. 1962 r., 
·чт·о пр€1Вышает трехлетний д,ох,о,д семьи 1в то ,время или 
,потл,ощает ежегодно 16% э-гото д,ох,ода. 
· Приба.вляя ,к етой су,мме затраты государства на 
образование, ~получаем ,цифру 19 750 1д,олл. 1962 ,r., 1ко-го
рая не содержит расходов, овязанных с 1бере,менностью, 
не учитывает фа.кт потери ~матерью ~возможности рабо-
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тать и не ,отражает ника1ких 1rо·сударс11вею1ых расходо:в, 

за исключением расходов на rобраз,о,вание (больницы, 
социальные ~пособия и т. щ.). 

А:мер:и~канские [1,о,коления, :пощраставшие ~в то ~время, 
,мало чем отличались друг от друга по овоей ,численно
сти; она ооста1Вляла 1J1риме.рно :.2 400 ООО (:принимая во 
1Внимаrше недоучет 1рож~ений). Снижение р,ождае,мости 
аюмпенсиро1валось р~осто,м rчисленности населения. Та~кая 
ютнюсительная стабильность численности ,по·1юлений дает 
1возможность [Jр.оиз1вести rгрубый ,расчет. У,мн,ожая ,чис
ленность [1,околения на су:М1му ·затрат, mр,оиЗ1веденных за 

1Восе,мнад,цать лет, 1мы [1Олучи~м 1всю их су~мму за ,период 

\д'О насту\llления трудоспособно1:rо 1нозраста, а именно 
2·1 600 ·млн. LЦолл. 1935-1936 ,гг., то есть больше 11рети 
национально,г,о дохода. Эта 1Д,оля 1Предста1Вляется чрез
!Мерно ,выоокой. Дети и 1rю1дростки ,в 1Возрасте ,що 18 лет 
ооста,вляли 32% .ю1бщей rчисленности населения. Следо
вательно, ,годо,вые затраты из национального д,ох,сща на 

оLЦното :предста1вителя .мол,сщо100 ,по,коления оказьnваются 

~выше, чем на юдного 1Взросл,ог.о. Эт,о заста~вляет ;пред
[юлатать, ,ч·ю сре~цние за11раты на са•м,о,м Lделе ниже, чем 

э·ю получается по расчета1м Ло'nки. Кроме того, ,го1до1Вой 
~о ход 2500 д,мл. ,в 1935-1936 ~гг. !был до ста точно \Вьюок, 
принимая 1в,о ,внимание, 1что национальный ,доход состаiВ
лял 1в ср~нем ~всею лишь 435 ~олл. на юдно:го человека 
и 700 :долл. на одно~Го ~взрослого ( старше 18 лет). 

В Великобритании Кор,ол~вокая ,1юмиссия ,по населе
нию 01Пределила, чт,о недельные затраты на двух ~етей 
равны примерно 30 шилл. 1945 J'. или 20 дю.воен.ным шилл. 
Это соста,вляет 10 шилл. 1938 г. на одною ребенка еже
недельно или 39 фунт. 1в !Год, 1чrо ·за 118 лет эювИiвалентно 
7600 фр. 1914 г.; с учетом же смертности эта 1Велwчина 
соста1вит 7700 фр. Такая цифра ниже сюот,ветс11вующей 
цифры для Франции и ,вообще очень мала, так же 
,как цифры, у,к.азываемые Бевериджем. Они не столь.ко 
соответствуют потребностям, сколько укладу жизни. 
Мел{!ду тем этот уклад неотвратимо отражает тя

желые условия, в которых находятся С·емьи, имеющие 

детей. 
Перейдем 1к Франции и 1воопользуемся уже а:rриаю

дившимися tданными Малиньяка, соот,ветс'Vвующими 
nункту 4. Стру.nrпирО1ва1в эти данные по различным IВОЗ
раста,м, мы ~получаем для Па1рижа ,по·казатель эатраr 
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(~от за,qатия що 18 лет) от 1,65 ~о 2 1млн. фр. 11950 ~. ЭтIJ 
цифры тр~буют 1вю~с0ния двух лолраrвоr<:: 1) ~окращения 
на 8,5% [IрИ раапр,ос11ранении их на 1всю террит,орию; 

2) у,величения на 1,5% для учета ,смертности 1в возра
сте до 18 лет. 

G1юрре~ктирошанные затраты составляют 1,53-
1,86 ·МЛН. фр., ИЛИ 28970-35210 фр. 1962 Г., ЧТ,О, ХОТЯ И 
ооо1iветс'Пвует более ши1р1окю1му пони~манию затрат, зна1чи
тельно ниже результато!В Лотки, 1юоторые 1В ,аною ·очередь 
слишком 1вьюо,ки щля рассмаТrри,ваемой им э:похи. 

Разrница между США, с од,ной стороны, и Францией 
и Англией - с :Щруr:г,ой, ,в .значительной степени может 
быть ·объяснена р"азличияrми ,в ,образе жизни. На1Проти~в~ 
~разница ,между Францией и А1-11г.лией ,определяется рас~ 
хождения-ми 1В са,мо.м определении с·одержания затрат. 

ЗАТРАТЫ В ГОДАХ ТРУДА 

Затраты на пoдifiOTOВIKY человека, ,выраженные в то
~дах т~ру~да, .отличаются ,большей ·ючностью. 
Тююю рода со1поставление •можно ,произ1вести ,по ка

,к,ой-либо о.пределенной ,профессии, когда затраты семыr 
на ре,бенка сра1вни1ваются с за,ра~бот,ко,м ютца или обоих 
·родителей или ,в цело,м ,по шеей стране на ,осно,ве иополь
эования средних показателей. 

Сначала сщелаем несколыко за1мечаний 1в авязи с пер
lВЫМ аопе~ктом. Речь здесь идет о тr0м, ·чтrобы 1дать 1пред
ста,вление ,ка1к о сам,О1м ~методе, та,к и о данных, кот,орые 

,получаются ,в результате его применения. 

СЕМЕйНЫИ УРОВЕНЬ 

Возьмем французскую рабочую семью. К,о·миссия по 
определению жизненного ,минимума ,произ~Вела ,расчет 

п·отребностей та·кой семьи 1В 1950 г. Сравним этп резуль,.. 
таты ,с да,нными, полученными Мали~нья1ком и пересчи
танными IВ·О франки 1950 !Г. 

Ежемесячная [!ОТр,ебность человека ,на основа,нии 
сведений о жизненном минимуме за пр,едше,ст.вую
щие ,периоды составляла по Парижу в 1950 г. BQ 
франках: 
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Комиссия по Малиньяк (1949 г.) 
определению 

1 

жизненного нижний верхню1 
минимума предел предел 

1950 r. 

Взрослые 15 200 12 300 16 350 
Дети (средний 7 ООО 9 180 11 450 
возраст) 
Отношение де- 46% 74,7% 69,9% 
тп - взрослые 

По ~данным К,а,миссии, отношение дети - ,взрюслые 
~меньше и может ,показаться ,многим ~более ооот1Ветс11вую
щим дейсТtвительному ,п~оложению дел. Но ,вы,во~.ды К,о
rмиссии в значительной ,мере юказались .проtдиктованными 
сложи,вши,мися предста,влениями, ,чем ,объектИ1вно суще

ствующими реалия,ми. Потребность 15-летнетю [ЩцросТ1ка 
,в питании ~больше, чем JВзр,осло~го человека. С ,позиций 
объективности и ПОТlребности ,в одежде у та:rюго .подрост
ка, :поо1юльку юн растет, Т~оже 1:выше, чем у ,взрослого 

челпвекD. 

Одна11ю, неомотря на семейные 1поообия, ;д,оходы се-
1мей tдале.ки 1от Т~ОГ·О, ~чт,обы соответсТtвовать их потреб
ностям, даже когща ,речь идет i0'6 относительн,о обеспе
ченных. Так, П. Пайа исчислил, чт.о ур,о,вень жизни ра
бочей семьи, 1в,ключающсй в свой соста,в четырех детей, 
,был в 1961 г. на 12 % шпке, чем бездетной семьи. По
сколыку бездетная семья чаще ,всег,о .раополагает ,в·юрой 
вара,ботной ~платой, дсйс11вительный разрыв 1в уровне 
жизни О1казывается гораЗiд,о более :значительным - по
рядка 50 % . Но так ка·к семьи привыкли расхо~до,вать 
исходя из размеров овоих ~дох,одов, ro 1в.полне 1можно 

щ,опустить, 1что даже 1в бюджетах семей с,о СI<!ромным 
\д~остаткО1м ·потребности детей не ,превышают :половины 
потребностей взрослого. 

Обратимся, 1о~на,ко, к даннЫ!м К,омиссии. Месячная 
заработная ~плата рабочего rn ,металлургичешюй ,промыш
ленности Парижс.коrг,о района соста1вляла примерно 
14 ООО фр. Расх·оды на ребенка, если исхо~ить из ока
заююго ·выше, по,гл,ощали 1поло1вину доходов отца. Та
ким юбраз,о,м, 1к 18 ,гаща,м эти ~рас.х,оды достигали 9 лет 
труда. Иначе ~ов~оря, без семейных ~пособий три ~ребенка 
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должны ·были бы 1погл,отить 27 лет труда, та,к ~чтю са1м 
отец не ,в сос-гоянии ,был бы ,прокормить себя 1В течение 
э'!\оло ,времени. Этот ,примитивный расчет доказывает 
жизненную необходимость 1вышлаты достаточно значи
тельных семейных поообий и ,подчер,кивает неточность 
тер,мина «жизненный». 

Пересчитаем теперь ·приведенные ~выше Lданные ,во 
франки 1962 1г. Если ,мы х,отим, 1чт10бы эти зат.раты оохра
нили смысл жизненно необх·Оlдимых, ·мы ~д,олжны в~осполь
зоваться для :пересчета не индекс.ом .за·работной ~Платы, 
а индексом цен. В эт,о,м слуrчае ,получится, 'ЧТО жизненно 
необходимые затраты на одногю ,ребенка из 7000 ста
рых фр. 1Б ,меся,ц ,в 1950 г. [Iревращаются ,в 132,3 но
~вых фр. 1в 1962 'Г., ежеюдный расх1од-1в 1587 новых фр., 
а расходы за ,весь ,периоtд от О до 1·8 лет-1в 28470 но
rвых rфр. 

Поокольку зара16отная .плата рабочего (~металлурги
ческая ,промышленность Парижского .района) ,возросла 
за Э'ГОТ период ~больше, ,чем цены (·2,98 ,вмес'Dо 1,89), то 
жизненно нео,бх·одимые ·затраты, иочисленные, 1.ка1к это 
сделано !Выше, будут соот.ветств,01вать зна,чительно ,мень
ше.му числу лет -груLда - 5, 7 1вrмес-го 9. 

Семейные ,пособия, разумеется, уменьшают ети циф
ры (1вторую 1в ,большей степени, чем .пер.вую), ,причем 
~по-разному ,в зашиси.мости от числа ~Детей. 

·Но этот расчет ,показывает, нао1юль~ко ~Понятие жиз
ненною ,мини~му~ма 01казывается ненадежным, ,как толь

~к,о 1мы уходим от экономи.ки, обеопечи1Вающей ТОЛЬIКО 
этот ·минимум (но .при ,ко'!\орой, 1в:пр,очем, 1он никогда не 
достигается). 

Поэтому целеоообразнее иссл~овать рассма'))р.и.вае
~мую ,проблему на уровне ,всей страны в цело1м, ~основы
ваясь на средних :показателях. 

НАЦИОНАЛЬНЫИ УРОВЕНЬ 

.в ка'Чес11ве единицы стои,мости 1мы ~принимаем затра
ты труща на ,протяжении ~года. ПреJ('полагалось, ч·ю !Ве
личина чистого нациюнальноr~о лроду.кта J:r:остигнет ,в 

1963 ,г. 2918 ,млрд. н,оавых фр. !При 20 1млн. актИlвных лиц, 
т,о есть 14 900 новых фр. на о~но а,кти~вное лицо или на 
~один ~гсщ тру,да. 
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Определим зат.раты на 1nодrото~вку 1одно[',о 1чел~О1века и 
ш~ресчитаем их затем 1В 1принятые на1ми единицы. Эти 
затраты на 1по~готовку ~частично делаются rосударс'Dвом 

и частично семьей. 

ЗАТРАТЫ ГОСУДАРСТВА 

В затраты r~осударст,ва 1мы не :в,ключаем семейные 
,поообия, 1~01'орые будут учтены 1в составе се~мейных за
трат. Затраты госущарства, следо1вательн,о, 1в ,основном 
сводятся 'К затратам на .здра!Воохранение и 1о·бразо1ва
ние. 

В 1962 1г. затраты на национальное образование (го
сударстшенные и 1частные) 1в1озросли ,до 11 442 1млн. но
lВЫХ фр., из 1которых 2082 ооста1вляли инвестиции. Если 
исходить из т.о,rо, ~чт,о ,обучению 1подлежат толы~о самые 
~молодые воз.растные ,гру,ппы (,от 6 до 16 лет), то есть 
примерно 800 тыс. чел~о1ве.к, а общая сумма расх·ощо,в на 
образо1вание соста1вляет .примерно 12 'МЛрд. фр., :го стои
·мость обучения одного ученика на ~nротяжении его 
школьной жизни будет равна в ,сред1нем 15 ООО новых фр., 
или примерно 1,1 1r,ода труда. 

Можно 1воаполь·з,о.ваться и ~ругим ~методом. Нацио
нальный институт статистики и э·~ономичеоких исслед:о
ваний опубли,1швал i данные о ,полной стоимости различ-

1 I В тs·сю"х I В годах тру-
франков 1955 г. да 

Общее начальное и среднее 315 0,44 
образование 
Среднее образование (сте- 1031 1,45 
пень бшшлавра) 
Высшее образовашrе (сте- 1455 2,05 
пень лиценциата) 
Подготовка квалифициро- 708 1,00 
ванного рабочего 

2405 3,38 Среднее техническое образа-
ванне 

Высшее техническое образо- 3132 4,41 
ванне 

Подготовка учителя 2180 3,07 

1 "Cout et develippement de l'enseignement en France", 1958. 
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J-Iыx видов обучения в 1955 г. Основываясь 1на том, что 
~г<Уд труда соответс'Ilво,вал 1в 1955 ·Г. 71 О ООО старых фр., 
.мы получаем 1следующие да1нные (,см. стр. 457). 

Согласно таlблице, среднее зна1чение (1,il) .распола
гается 1ме.ж~ду стоимостью .под~Г'lот,01:в~ки 1квалифициро~ван
ного рабочеГ~о (,1,00) и сюимостью ореднего образ,ава
ния ( 1,145), но, у,читывая ИНIВестиции 1в строительстrво и 
материальное оборуLд!о1вание, ,~южно л1ринять ,в 1качестазе 
средней цифры 1,3. 

Что касается затрат на охрану здоровья детей и 
подростков, то они гораздо меньше затрат на образова
ние. Поетому ,мы ~можем !Принять общую округ ленную 
цифру 11,5. 

ЗАТРАТЫ, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ УЧЕТУ 

Все ![[риводИlвшиеся данные нахо,дят отражение в 
сущее11вующей отчетности. Ню та~кие затраты, ,ка1к ~поте
ря ,матерью 1воз1м,ожности работать, не ,отражаются ~в 
отчетности, та1к же ка,к и ст,оимость :матеtринского ухода 

или ;щомашней работы. В~о сколыю можно юценить 1Поте
rри на,циональноrо дюх,о~да ,от этих фа,к11ор,О!В? Или, други
ми сло1ва'Ми, наок~0ль·1ю уrвеличился ·бы национальный 
доход, если бы женщина ~могла ,работать, не будучи 
связанной своими материнскИJми забота•ми? Мы не ~ка
саемся зLдесь домашней работы ,в 1бездетной семье, 11юrо
рая ,очень ,часто ,вьюолняется · оверх 1Пр•офессиональной 
работы. 

Обследо,вания Национальню,го института (П.емо!Графи
ческих и1сследований 1 вьшвили число часов домашнего 
труда в н,едел~rо (,см. табл. на с. 459). 

Таким образюм, .пер1вый .ребено,к требует затрат 15 
или 13 чаоов до,машнеГ~о труда 1в неделю, а 1вrорой- 8,6 
ИJIИ 11,9 часа. При большем числе детей затраты труда 
значительно сокр ащают,ся, но ~это овидете.льс11вует лишь 

об ограни~ченн,ости :Вlремени у ,матерей семейс'Ilв или оrб 
,ограни'Ченности их средст,в. 

Возымем 1в 1ка,чес11ве среднего ,показателя 10 чаоав ~в 
неделю на однаго ребенка, из которых 8,5 часа затра~чи-

1 "P.opulation", avril-juin 1959, р. 280. 
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Деревня Город 

В бездетной 48, 1 42,5 
семье 

В семье с 1 ре- 63, 1 65,7 
бенком 

В семье с 2 71,7 77,7 
детьми 

в семье с 3 и 79,8 83,2 
более детьми 

!Ваются ~матерью семьи без ~какого бы то ни было 1воз
награжщения. На протяжении 18 лет этю составит 
9370 ~часов труда, или 3,9 rода тру1Да (исходя из того, 
mo ~один ~год труда ра!Вен 2400 ,часам 11руда); из них 
3,3 года труда затрачИJваются ~матерью или ,каким-либо 
другим членом семьи. Этот труд исключается из нацио
нальной 1про1дукции не 1во ,всем авое.м объеме, та1к 1ка1к 
IJ.llpИ отсутс1.1вии ребенка 1он 1был бы не ~полностью затра-
111ен на !Профессиональную работу. Но rчасто случается, 
сч·ю у~величение затрат труда на ребенка, возникающая 
rв авязи с етим ~предельная нагруз,ка 1при~водят к тому, 

rчто мать совсем ,оста1вляет авюю JLрофессию, так 1Как 
µа/бота 1прп со~кращею-юм рабочем Lдне не организована 
;достаточно у,довле11ворительно. 

В статистике отсутс'Гвуют достаточно надежные све
дения юб уровне а1кти~вности женщин 1в за1висимости от 
числа И,Меющихся у них детей. Правда, СО/Гласно стати
стике социального обеспечения, доля женщин, не ра,бо
'1'ающих 1по найму, ~превышает 90 % среди ~матерей, имею
щих JJJвyx 1детей. Эта же доля среди ,матерей с одни1м 
ребен,ком ,достигает 70 % . Такие !Величины ,кажутся 
~чрез,мерно ,высокими, даже если учесть относительно 

снисходительное ,отношение 1к работе ~в течение неполно
го рабо~чеrо ~ДНЯ, ~которая ~может сО\Бlмещаться с !Получе

нием ,пособий. 
В 1:юонечном и11Q1Ге нас интересует не общий nроцент 

неактИ~вности, а ее tд.оля, авязанная с наличием ~детей. 
В,виду отсутствия ~остаrочно .п,р,Q1чн,ой статистической 
базы мы 1Воопользуе.мся :приведенными ~выше оценка·ми, 

расома11рИ1Вае~мыми ~ка.к ~верхний !Предел. 
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КРАТКИЙ ВЫВОД 

Та1ким образам, ,мы .приходим ,К следующим ~величи
нам затрат на ,под:г,о'})Q!.БIКУ чел,01века, ,выраженным 1в ,го

дах труда: 

Затраты семьи З, 9 
Затраты государства (образование, здравоохранение) 1,5 
Неоплачиваемые затраты труда 3 ,3 

Итог о: 8,7 

Напо~мним, 'Ч'Г'О здесь речь идет не о '})Q\ЧНЫХ цифрах, 
а толы1ю о 'Пl()!рядке 1величин. Для ,получения ТО'ЧНЫХ дан
ных сле~довало бы опре~делить ,влияние еще многих дру
гих фа,кторо,в и ,внести различно~rю рода 1попраВ'КИ. 

Полученный итог соста,вляет, та·ки.м ·образом, около 
9 лет труда. Сущес-nвующие тенденции на111ра.в:1ены в 
сторону у1велИ1чения этой ,величины 1в овязи с усложнеrш
ем процесса обучения, ,в то же ,время общее 11ювышение 
жизненного у,ровня не со,пР'о,вождается про:порциональ

ным ушеличением зат,рат на детей и подрос-nк,ов. 

ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ 

Приведенная ,выше ,величина затрат на 1одного чело
,века пре.дста1вляет собою срещний показатель для Фран
ции. В дейсТlвителыюсти же ,она из,меняется ,в за,висимо
сти от жизненно1ю уровня - различного ,в разных соци

альных ,группах и 1В ·разных странах. 

Рассмотрим социальные гру,nпы раз1витой ,страны: 
относительная доля детей ,в затратах семьи уменьшает· 
ся 1вместе с дохюд,о,м. Однюю такое уменьшение не ощу
щается •до тех пор, пока не оократятся заметнtQ расходы 

на ,прислугу. 

Имеющиеся на э·ют ачет статистичеокие данные не· 
надежны. Даже если устанонить ,чет.кое разmраничение 
между истинными потребностями и 1просrо 1При1выч,ка,ми, 
т,о исчисление ооо"DветсТ1вующих показателей требует 
tВесыма дифференцир,01ванных, тон~ких раочетОIВ, для 1ВЫ
полнения 1юторых инстру,мента рий, обычно иопользуе
,мый 1при наблюдениях, юказЫ1вается слишко.м трубым. 

Необходимо та,кже учитывать различия в возрасте-
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начала трудовой деятель1ности в различных социальных;. 
гру.п~пах, хотя здесь ,следо.вало бы 1Принимать во в~нима
.ние не ту социальную группу, ·К .коr~орой от,нося"!'ся 
родители ребенка, а ту социальную груплу, к ~оторой 
бу~дет !Прина,длежать он сам. При :полностью 1де,мо·крати
~чес~ом строе 1м,оло~ой врач, ~обучающийся .до 30 лет, ,м~о
жет ~быть и сыном ра~бочег.а, и сыном 1В1рача, и сыно,м.. 
предiПринимателя. В дейсТJвительн,ости, одна:к,о, дело об· 
ст,оит ина·че и относительные затраты на ребенка юказы· 
ваются ~выше ,в тех социальных гру:п,пах, где с самого, 

рождения .прещпола1гается дать 1детям ~высшее ~0бразо1ва
ние. И !В са1м,ом деле, у средних ·классо:в доля затрат на 
.ребен1ка ·в общих ресурсах семьи ,оказывается наиболее-
1ВЫСО'~ой. Та1ко~г,0 ,р,ода различия ,в затратах :приводят ~к 
~обро,в1олы-юму отказу ,от tд.етей. Выс,о,кая рождаемость 
1в деревне объясняется 1в ·Оiпределенной степени тем, что 
там дети :могут о~казывать 1пом·ощь 1в 1ра1боте, начиная с 
сам.о,г,о раннего ,возраста. 

В слабораз,витой а1rрарной с-гране относительная ,ве· 
личина затрат на детей ,о,казывается ,меньшей 1по тем же· 
самым ,причинам. Абоолютпая ~величина затрат на детей 
1В определенном 1в,о,зрасте сокращается пр,опо·р.ционально 

материальному положению родителей, и даже несколько 
сильнее (нищенст1во). Однако 1в 1перво,:м приближении 
мы ·можем :придерживаться юд1-юй: и той же шкалы. Что· 
:же касается ,возраста начала трудоQlв,ой 1деятельностп, то, 
он наступает 1в та~ий стране ,гораэд,о раньше. Если, 
начиная с 10 илп 11 лет, ребенок оку~пает произш'Одимые
на нег.о расхо~ы, то с это,г,о ,м,амента ~Цолжны ,пре,кра· 

щаться расчеты, ,относящиеся ·к «За'I'рата,м» на него. 

Но затраты на ребенка до 10,5 ·Г1ода наполоQ/вину ,меньше 
,величины затрат, ·осущес11вляемых до 18 лет. Поэто,му, 
даже будучи у,величенными на 18% (,вместо 1 или 2% в. 
развитых странах) для то,го, чтюбы учесть детскую• 
смертность, затраты па ,ребен,ка l()'Казьюваются ,в отста
лых странах на 40 % ниже. Из-за нед,остат,ка 1ботатсТ1Ва· 
общес'Dво растрачивает людей. 

Наиболее ,высоки затраты на ~человека в тех странах~ 
1к,от,орые, испытывая m·отребность 113 индустриальном раз
витии, не щостигли, однако, достаточно ,выссжого э·коно

мическо'Г.о ур01.Вня. Имея определенные 1призна·ки, харак
терные для бо:гатых стран, и :прежде 1всеrо ,весь'Ма зна
чительный третичный сектор, н.о не раополагая ооответ-
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,с11вующим богатстшrо1м, та1кие страны 1пережи~вают ~весьма 
,серьезные трудности. В подо·бных случаях доступ ,к 
,среднему и ,высшему ~образованию 1часто И!меют ТОЛЬIКО 
.высшие ·классы. 

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ 

Различия, на1блюдаемые 1ме.жщу разными странами, 
то есть в 1пр,острансТ1ве, юбнаружи~ваются, IIIO крайней 
~мере ,отчасти, та1кже и 1вr0 ,времени. В начале XIX века 
затраты на rпадrrот,о,вку ,челоiВе~ка ,были еще очень не1Вели
·ки, та,к ка,к дети начинали 1ра6отать 1ка1к 1В дере~внях, так 
·и 1в 1Горr0дах (мануфа,ктуры) с самого раннего JВоз,раста. 

Но :по ~мере у,длинения ,ср~оков шк,ольного юбу,чения 
-эти затраты ~возрастали, 1приrче.м етот ,рост не 1ко1м~IIенси

:ровался со,кращением детекой смертности. Та,кая тен
денция продолжается и в дальнейшем. Если эта тен
денция оохраняется 'В усл,0/виях стабильной s1юномики 
-или ЭIКОНQ!МИIКИ, раз1вивающейся ,очень ·медленно, т,о «се
бестоимость» 1человека 1Вr0зр а стает не толь·ко 1rю С1Воей 
.абсюлютной ~величине, но и ,относительно. 

выводы 

В 1Примити1вных rабщес'IlВах и среди 1мало~раз1витых 
~населении, !более богатых людыми, rче.м 1материальны1ми 
благами, нее ~внимание уделяется ,с,бережению ~вещей и их 
рем,онту, но ника1к не людя1м, 11ю1юрых эконо1мичнее соз

д а,в ать ,за наrво. 

В 1раЗ1витых населениях человек .приобретает ·боль
шую ~ценность. Здесь, наобrарrот, ~вещи 1выбрасЫ1ваются, 
~ка,к Тrолыю они оказываются слеr~ка изношенными, та1к 

·как из11ХУОО1вление но~вых .вещей обходится д~ше~вле; бо
лее «рещ,ким» и •более ценным ,оказываются люди, в 
авя.зи с чем ,они стано1вятся 1пред'Ме11ом особого ~внимания. 

,развитие техники и сл,ожность социальной систе,мы 
застшвляют да,вать 1чеJ11ове1ку )Все ,более и ·более серьез
ную 1п0tдлотО1в1ку. Эта тенденция ~але:ка от тraro, ~ч:rобы 
.считаться за1Вершеннr0й. Но 1в силу ~многочисленных и 
неустанных 1.Забот, 1П1роя~вляемых ,матерью, общество ока
~ывается не ,в оостюянии ~абеопечить 1воопитание ~детей 
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~за счет ['>ОСу~д.арс11ва. Оо1гласно общему mринципу, уста
новившемуся ,в эконО1мичеокой жизни, какая-либо фор1ма 
услуг, которая -обходится очень дорою, начинает осу
щес11вляться 1в nа~рящке «са1мо0!бслуживания». Иочезно
rвение прислу~ги и шоферО1в и даже неко-горых !ВИД~О'В 
профессий, которые были авязаны с тру,щоем1юй ручной 
ра1ботой (вязанье, штО1nка), rподт,вер:iЮДает эту тенден
цию. Материнокое ~вое.питание ,в наст,оящее ,время необ
:ходимо, пооколыку оно осуществляется безвозмездно. 
Ка~ювы бы ни были ~мнения 1rю 1по1воду ,подобной 11юн
цепции, ка11ювы бы ни были ,выдвигаемые 1при эrом ар
lГ)'iменты морального, 1биологи~ческог~0, психоmедагогиче
окого и т. п. хара1ктера, не,обхощимость !В ,материнском 
июопитании ,апределяется и~менно экономичеокими сооб
ражениями. И этим соображениям ,обязан {llOIBopoт об
щес11венно1J'iо ~мнения 1в пользу семьи, нача1вшийся при
,мерпо лет двадцать тому наза~д, хотя этот институт и 

1Кажется ретроградным ,многим у1ма1м, которые сами не

сколько атоотстали. 



Гл а,в а 25 

ВО ЧТО ЧЕЛОВЕ!( ОБХОДИТСЯ И ЧТО ОН 
ДАЕТ ОБЩЕСТВУ: СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Итак, для воспитания одного или двух детей до 
совершеннолетнего ,или трудоспособного возраста не· 
обходимо затратить столько продуктов земли, сколь· 

ко их требуется для прокормления одного взрослого 
раба ... Отсюда я делаю вывод о том, что ежедневный 
труд самого ниr<чемноrо раба равен по стоимости 
двойному количеству продуктов земли, необходимых 
для поддержания его существования. 

Ричард Кантильон 

О .кююм бы общесТ1венном строе ни шла ~речь - о 
род:01вом или ~племенном, о ,ка,питалистичео1юм с систе· 

мой ·социального обеспечения и без нее или ~коллективист· 
ском, - человек на протя,ж.внии авоей жизни сначала 
потребляет ·материальные блага, не [lр·оиз•в,о:r1.я их, или, 
~во 1вся11юм случае, п.отре,бляет больше, ,чем 1произ1водит; 
затем, если он живет щостат,очно долrо, он произ1водит 

больше, чем ,потребляет (трудоспособный ~возраст), и, 
наконец, если его жизнь ,про.д:олжается дальше, он ,опять 

на1чинает 1Потреблять больше, ,чем 1проиЗtводит. 
Мы здесь совершенно не 1касаемся ~вопроса о юри· 

дических или социальных фор,мах, лри 1n!{)IМОЩИ ,которых 

осущес11вляется перех·м из избыточных групп в ~дефи· 
цитные. 

ПРОСТЕйША.Я МОДЕЛЬ 

Э1юнО1мичеокая и демографичеокая ,бухгалтерия лю· 
бог,о общес11ва сталкивается со сложными [Iро·блемами. 
Возьмем ,сначала .оче.нь простую модель и будем исхо· 
дить из следующих ,предщоложений: 

1. Население стационарно, то есть ,располагает по· 
с·юянньrми численностью и 1вrозрастн0й структурой. 

2. Для ·каждо,го rвоз•рас-:rа .пр~аиз,водство и [IОтребле· 
ние ,остаются неиз,менньгми 1во !Времени. 

3. Ка.ж~дое ,поколение ,отдает ,общес11ву ровно столь·ко, 
сколы1ю оно е~му стоило, то есть erio ,потребление ·В цело,м 
ра~вно uЗСеЙ IПР'ОИЗ!ВОДИМ•ОЙ им ~продукции. 
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Наш анализ будет ,отн,оситься не .к ,01Щельно1му ин
дивидууму, а !К ,целому 1покюлению или, например, ,к 

100 ООО ~чело.век, родившихся в одном и том же году. 
Исходя из принятых ·гипотез, мы ~можем 1Проследить 

за ,каждым аюколением, начиная от его рождения и 

;1юн,чая его иоче.зн,о~вением, ~что ра1внозначно наблюдению 

1всег,о населения, начиная от нулешог,о и д,о предельного 

1Воз1раста. Поо1юльку 1в ·конечном ит,о,rе баланс IПрИJводит 
к нулю, стоимость 1пО1коления ,в ,любой ,мо,мент равна 
·всем предшес11вующим затратам. 

Рис. 63 - Изменение экономических затрат на человеr{а 
в теченне его жизни 

В результате (рис. 63) 1мы .получаем .~ривую, форма 
,кот.ор.ой свидетельст~вует о ·юм, 1что затраты на qелове
ка ~возрастают на ·Пр•отяжении его ~,Детс'Гlва, начинают 

снижаться ~после 'Вступления его 1в т.рудоопоообный !Воз
раст, затем tдостиrают пуля и, наконец, стано,вятся от

рицательными. В перио~ старости за'I'раты сно,ва ~подни
маются до нуля. 

Так ,ка.к ~Должна учитываться омертн{)сть до наступ
ления предельного возраста, наблюдать нуж,но по
~оление ,в целом (или какую-то 1~ру~ппу ,людей), но не 
отдельного чело.века 1• 

I Пусть S (а) - число живущих в возрасте а; 
R. (а) - превышение потребления над произведенной 

продукцией в возрасте а. 
Стоимость человека, или затраты, производимые на одного чело
века в возрасте а, равны: 

а 

1 J' V (а) = -- R (а) S (а) da. 
S (а) 

о 
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ОСУЩЕСТВЛ.ЯЕМОЕ ИНДИВИДУУМОМ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

И ПРОИЗВОДИМАЯ ИМ 

ПРОДУКЦИЯ 

Прежде чеtм ,прИ!вести число~вые ~примеры, уточним, 
)ка1к на1до понимать ,превышение !Потребления над 1про~ 
из,веденной пр1о~дукцией или наоборот. Речь идет о всей 
нации ,в целом. Поэюrму форма финансиро1Бания здесь 
не имеет значения. Ре.бенО1к аютребляет, не [1роиз1водя, 
и 1в ~данном случае неважно, кто именно обес.печивает 
его потребление: семья, государство или какая-то си
сте.ма социального обе,спечения. Рассматриваемая lf!ро
блема существует ,в рав~ной степени ~при родовом, 
племенном, капиталистическом или ,коллективистском 

строе. 

Паtд тем же угл,ом зрения следует рассматривать 
превышение продукции, ,произведенной ,взрослым, над 
его потреблением. Мы не 1касае~мся здесь 1во)проса о ТО'М~ 
ка,ким ~абразом 1произ1в01дится измерение и сопоста1Вле
ние пеоднор~о1дных ~видов про,дукции, и исходим из су

щес11во1ван:ия 1Приемлемой единицы измерения для вы
,полнения таких расчетов и сопоста1влений. Взрослый 
челО1ве.к ~потребляет ~аmределенное 1количес'ГВ0 ,матери
альных благ (1прод}'~кты ,питания, одежда и т. щ.) и про
из1водит ,какие-то другие ~виды ,пр~оду~кции. Значение 
здесь имеет разность в стоимости тех и других, 

но совершенно неважно, принимает ли эта ,разно,сть 

фop'vly налога ИJШ какую-либо другую форму, распре
деляется ли между членами семьи, выплачивается 

ли 1в форме 1вз1-юсов в спстему социального обеспечения 
и т. п. 

Точно так же старик потребляет больше, чем произ
lВОдит, неза1висимо от того, 1в ка1кой форме ,осущесТ1вля
ется передача ему 1части прО1Ду~1щии общества. 

причем 

(/) 

J R (а) S (а) da = О. 
о 

R(a) имеет различные знаки в возрастах а1 и а2• В определенном 
возрасте, заключенном между возрастами а1 и a:.i, стоимость чел0-
века равна нулю. 
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ЧИСЛОВОИ ПРИМЕР 

ПрИ1веденный ниже mрИ1мер :применим 1в общих черта~ 
к стационарному населению, 1011вечающему ад.еланным 

1Выше 1пред1положениям. 

Расчет ~выглядит так, как это у1казано в табл. на 1с. 468~ 
Исхю~ной 1базой для Э'IOJ.iO расчета ~послужила фран

цузская таблица ~ожития 1946-1948 гг. (сrvол~бе.ц Q). 
Превышение продукции над ~потреблением 1В разли,чных 
mозрастах (с-nолбец 4) 1было определено 1весыма прибли
женно, причем :полученные цифры ю1круглялись. 

Затраты на чело1века ~возрастают до насту~пления 
тру~Доопособного 1воз1раста, 'ГО есть ~До ~возраста 15-
20 лет. Затем юни снижаются и станО1вятся ра1вными нулю 
~между 40 и 45 юда,ми, ~после чего 1прио1бретают отрица
тельное значение. Наиболее низкими эти за'Граты бы/Ба
ют ~между 60 и 65 гоща1мп, то есть 1в ~возрасте, ко1г1да 
человек перестает быть активным. Затем, с получением 
пенсии или каких-либо других доходов, а также по ме
ре сокращенпя продолжительности предстоящей жизни, 
эти затраты па человека вновь повышаются, стремясь 

к нулю. 

Графическое изображение результатов расчета, при
веденное в таблице, дано па рис. 64. 

Для того чтобы избежать 1юпкретизации абсолют
ных значений, являющихся весьма условными, верти
кальпыii масштаб па графпкс отсутствует, но мож:но 
с 1штать, что вершина кршзой соответствует примерно 
пяти годам труда. 

Возl\ю,кrrое прпмепепие: случай с иммигрантами. 
Страны, в которые происходи г иммиграция, как прави
ло, пршшмают только моло;т,е.:жь. Да:же 1в том случае, 
когда с появлением пммиграпта пе возникает пикаких 

проблем, связанных с перенаселением или необходимо· 
стыо создания J\апитала, иммигрант всегда представля

ет собою бремя, если его возраст превышает опреде
ленный уровень А, который в нашем расчете находится 
в интервале между 40 и 45 годами. Обычно предельным 
возрастом для пммигрирующего считается 40 лет. 

К «критическому» возрасту, обозначаемому нами 
через А, в котором затраты на человека становятся 
равными нулю, человек успевает дать столько, сколько 

он стопл, и должен дать еще столько, сколько он буде-:с 
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Среднее Превышение по- Превышение потреб· Превышение потреб-
Превышение потреб- ления па одного Дожившие 

число требления ( +) или ления всех живущих 
ления поколения до дожившего до конца до начала 

живущих продукции (-) на пJ)Отяжении данно-
конца данного периода данного периода Возраст, или период периода, 

в периоде, одного человека го периода (столбец 3, (нарастающиrr 11тог (столбец 6, деленный тыс. чело- тыс. че- на протяжении умноженный на стол-
данных 5-ro столб- на столбец 2, со век 

ловек периода (в еди- бец 4) (в тысячах ца) сдвигом на одну шiцах стоимости) единиц стоимости) 
строку) 

1 2 3 4 5 6 7 

Зачатие 1050 1020 +65 +66 +66 +вв 
От О до 1 года 1000 962 +5о +48 +114 +121 
От 1 до 5 лет 943 935 +225 +210 +325 +351 
От 5 до 10 лет 926 923 +з32 +зов +631 +686 
От 10 до 15 лет 920 918 +450 +413 +1044 +1143 
От 15 до 20 лет 914 913 +зsо +319 +1364 +1498 
От 20 до 25 лет 910 904 -260 -235 +1129 +1256 
От 2Е до 30 лет 898 892 -300 -268 +вы +973 
От 30 до 35 лет 885 877 -350 -307 +553 +634 
От 35 до 40 лет 870 861 -350 -302 +252 +296 
От 40 до 45 лет 852 840 -320 -269 -17 -21 
От 45 до 50 лет 828 812 -290 -236 -253 -318 
От 50 до 55 лет 795 771 -260 -201 -454 -608 
От 5Е до 60 лет 747 715 -15 -154 -608 -889 
От 60 до 65 лет 684 642 -85 -55 -662 -1103 
От 65 до 70 лет 599 545 +350 +191 -471 -959 
От 70 до 75 лет 491 426 +400 +110 -301 -834 
От 75 до 80 лет 361 290 +5оо +145 -156 -716 
От 80 до 85 лет 218 158 +650 +1оз -53 -535 
От 85 до 90 лет 99 65 +в5о +42 -11 ,2 -361 
От 90 до 95 лет 31 14 +10:э +10 -1,4 -233 
От 95 до 100 лет 6 2 +100 +1,4 о о 



стоить. До этих пор оп только возвращал обществу то, 
что было на него израсходовано, но, начиная с этого 
возраста, человек становится «кредитором» общества, 

которое должно обеспечить его в старости. В свою оче
редь обществу именно с этого же возраста, в котором 
стоимость человека равна нулю, становится экономиче

ски выгодной ·смертность. Бели чело.век . аз·н.езапно 

Заmраmы 
на челобека 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100 
--1--1---a1--.1-___j_-1--1-..j.....Jli.----1.___j_-l--l-4--l.-4___..j_-l--+--..J Возраст 

Рпс. 64 - Экономические затраты на человека в раз
дичных возрастах (пример) 

умпрает ,в этом возрасте, для общества это оз1начает ос.во
бождение от своего «кредитора» 1• 

Б. А. Вейсброд 2 произвел аналогичный расчет на 
основе данных о доходах человека в разных возрастах, 

а не на основе данных о произведенной им продукции. 
По этим расчетам, весьма спорным, ценность человека 
достигает своего максимального значения к 35 годам 
и приближается к нулю только к 70 годам. 

1 Речь идет о самых грубых расчетах без всякой их интерпре
тации. На основе этих расчетов можно сделать и самые непригляд
ные выводы и в то же время показать, как человеческое общество 
морально возвышается, обеспечивая существование слабых, причем 
диалектика такова, что с утратой этой благородной обязанности 
оно стало бы вырождаться даже и в экономическом отношении. 

2 В. А. W е i s Ь r о d. The valuation of human capital.-"The 
journal of political economy", Oct., 1961. 
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ОБОБЩЕНИЕ 

Предыдущая модель, пытающаяся дать представле" 

ние о затратах на человека в течение его жизни, очень 

далека от реальной действительности. Для того чтобы 
приблизиться к послед,ней, необходимо ввести в иссле· 
давание некоторые условия: 

1. Ненулевое сальдо конечного баланса произведет" 
ва и потребления поколений. 

2. Изменение во времени повозрастных функций 
продукции и потребления. 

3. Изменение населения как по численности, так и 
по структуре. 

Рассмотрим последовательно каждый из этих пунк. 
тов. 

НЕНУЛЕВОЕ САЛЬДО КОНЕЧНОГО БАЛАНСА ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Предположение о том, что конечный баланс поко
ления сводится с нулевым сальдо, может быть принято 
только для населения с неизменным уровнем техники. 

Если бы в европейских странах каждое поколение по
требляло всю производимую им продукцию, то не про
исходило бы того непрерывного роста национального 
богатства, которое наблюдается на протяжении двух 
последних столетий 1• В развивающемся обществе, сле
довательно, каждое поколение производит в среднем 

больше, чем потребляет. Для того чтобы учесть это об
стоятельство, следовало бы составить два счета - один 
для предметов потребления, а другой для средств про
изводства. Сальдо второго счета было бы, несомненно~ 
положительным, как мы увидим дальше. Что касается 
сальдо первого счета, то теоретически оно могло бы 
принять нулевое значение. Но в действительности это
совсем не обязательно, в чем мы тоже убедимся в. 
даль,нейшем. 

1 Математически можно представить себе модели с функцией 
lfепрерывно возрастающего или непрерывно уменьшающегося богат

ства, несмотря на нулевое значение конечного баланса каждого 
поколения. Но эти случаи не имеют практического интереса. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИН ПРОДУl(ЦИИ 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Эти функции могут изменяться самыми различными 
способами, из которых двумя основными являются: 

1. Изменение 1Гра1ниц Т~рудоспособного :возра,ста. 
Это црежде 'Всего относится к \JIОдрост,кам, так как 
удлине~ние школьного обучения отод~вигает на,ступ
ление трудоспособного 1возра,ста. Разность 1Потреб
ление - продукция становится положитель

ной. 

2. Увеличение произ•водимой продукции и потре~бле-
1НИЯ ,с течением вре.мени. 

В результате инвестиций, о которых шла речь вы
ше, происходит }'iвеличение произ.водства не только 

средств производст:ва, но также и предметов потребле
ния. Ни одна страна не проявляет столь высокой само
отверженности, чтобы предназначить для будущего весь 
выигрыш, который достигается в результате прилагае
мых ею усилий. Разумеется, возрастает так:ж:е и потреб
ление произведенных материальных благ. 

Рост потребления фактически распространяется не 
только на ,взрослых-произ,водителей проду,1щии, но и на 
детей, подростков и стариков - либо в результате пе
рераспределения внутри семьи, либо в результате со
циальных выплат, либо путем соответствующих вложе
ний капитала. В этих условиях благосостояние поколе
ния увеличивается с возрастом. Человек, роди.вшийся в 
1900 г., располагает в 1962 г. значительно большими 
возможностями потребления по сравнению с людьми 
шестидесятилетнего возраста в 1900 г. 

Равновесие между потреблением и продукцией в 
рамках ,кажд,ого .года примерно -соблюдается, но соблю
дение такого равновесия применительно к поколению 

совсем не обязательно. На деле, несомненно, происхо
дит некая компенсация в результате того, что произво

дительный возраст заключен в интервале, расположен
ном между двумя периодами, когда человек ничего не 

производит 1. 

1 По этому вопросу можно обратиться к работе Ж. Буржуа
Пиша, указанной на с. 160. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В САМОМ НАСЕЛЕНИИ 

Если исходить из стационарности населения, то из

менения в нем могут происходить в результате имми

грации, а также нарушений в уровне рождаемости или 
смертности. 

Мы уже говорили об иммиграции. Прибытие подго
товленной к работе молодежи представляет собою для 
неперенаселенной страны значительную выгоду. Если 
страны воспринимают это иначе, то это объясняется (во 
всяком случа~ в условиях капиталистического строя и 

помимо политических .соображений) господствующей в 
этих странах мальтузианской точкой зрения и подходом 
к человеку не как к богатству, а как к конкуренту 1, то 
есть как к отрицательной ценности. 

Рост населения в результате увеличения рождаемо

сти ставит гораздо более сложную проблему, так как 
прежде всего он проявляется н росте затрат на детей. 
Вопрос об оптимуме и особенно об оптимальном темпе 
роста возникает в связи с этой проблемой. 

Посмотрим теперь, что происходит в случае сокра

щения смертности. 

СОКРАЩЕНИЕ СМЕРТНОСТИ 

Здесь мы вновь исходим из неизменности всех ос
тальных факторов. 

Итак, посмотрим, что происходит, когда при всех 
прочих равных условиях и особенно при неизменных эко
номических условиях происходит сокращение смертно

сти. Сопоставим для этого два поколения, которые обес
печивают свое существование при одинаковых функци
ях производства и потребления, но отличаются друг от 
друга показателями смертности. Не имеет никакого 
значения, к каким эпохам ~развития и к J<:аким странам 

принадлежат эти поколения. 

После достижения возраста А нагрузку на общество 
увеличивает любое снижение смертности, даже в том 
случае, если оно наступает в трудоспособном возрасте. 

1 См. на с. 435 описание из ряда вон выходящего эпизода С() 
въездом испанцев во Францию в 1938 и 1939 гг. 
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поскольку это приводит к возникновению у общества 
новых «кредиторов». Наоборот, любое снижение смерт
ности до достижения «критического» возраста А выгод
но для общества, так как при этом оно получает новое 
подросшее поколение, которое представляет для него 

«дебит0ра». Сокращение смертности в возрастах выше 
А потребовало бы пересмотра размеров потребления 
или продукции для восстановления равновесия, если бы 
оно не компенсировалось снижением смертности до на

ступления возраста А. 
Общее снижение смертности оказывает два проти

воположных воздействия, которые компенсируют друг 
друга, по крайней мере в определенной части. Если бы 
снижение смертности нарушало конечное равновесие 

баланса поколения, то оно могло бы быть восстановле
но путем изменения размеров потребления или про
дукции. 

В де{rствителыюсти удлинение продолжительности 
жизни за последние два столетия не оказало бы значи
тельного влияния на возрастную структуру, если бы оно 
не сопровождалось снижением рождаемости. Одна1ю 
«критический» возраст А изменяется вместе со смертно
стью. Когда изменения смертности в возрастах ниже и 
выше «критического» компенсируются таким образом) 
что сохраняется нулевое значение конечного баланса в 
конце периода жизни (без пзменения ,величин проду1<
ции - потребления), то «критический» возраст изменя
ется в том же направлении, что и смертность. Чем 
меньше смертность, тем ниже «критический» возраст. 
Мы можем в этом убедиться различными способами. 

Рассмотрим, например, правую часть кривой (рис. 64)) 
то есть период жизни после достижения «критического» 

возраста. Любое снижение смертности в этом периоде, 
например в возрасте 48 лет, означает добавление «кре
диторов». Поскольку этот человек не может сам обеспе~ 
t~:ить равновесие своего баланса, появляется необходи
мость добавить в общий баланс всех возрастов, начиная 
от «критического» возраста А и до предельного возра
ста 100) какое-то число более молодых людей, то есть. 
сделать так, чтобы возраст А стал ниже. В общем ба
лансе от О до А такое перемещение приведет к созда
нию дефицита, который будет комшенспроваться сни
жением смертности в возрастах ниже «критического» 
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~возраста А, что будет равносильно добавлению «деби
торО1в». 

Вот результаты, полученные при допущении более 
простых предположений, чем в предшествующем случае. 
Началом трудоспособного возраста считается 20 лет, 
окончание.м - 60 лет. 

Смертность XVIII век 
» 1898-1903 гг 
» 1946-1948 гг. 

Отсутствие смертности до 60 лет и се ли
нейное сокращение от 60 до 100 лет 

44 года 
41,5 года 
37,5 года 
36 лет 

Таким образом, если исходить из предшествующих 
гипотез, и прежде всего из неизменности соотношения 
продукция - потребление, то приходится заключить, что 
«критический» возраст должен был бы снизиться на 
протяжении последних двух столетий. 

ТРУДНОСТИ ОБЩЕГО СЧЕТОВОДСТВА 

Предшествующее изложение свидетельствует о слож
ности проблемы. Не имея возможности заняться ее ис
следованием во всем ее объеме, мы ограничимся указа
ниями на возможные направления исследований. 

В теоретической области - это построение модели, 
учитывающей все перечисленные выше факторы, а так
же факторы, присущие данному общественному строю 1. 

При построении такой модели следует исходить из не
()бходимости обеспечения правдоподобия и учета имею
щихся возможностей. 

В практической области следовало бы наряду с е.жс
rодным национальным учетом вести учет и по поколе

~ниям. Для этого необходимо определить размеры про
дукции и потребления за каждый год по различным 
.возрастам. Такого ~рода расчеты не с.вязаны с ~Непреодо
Jiимыми трудностями и требуют больше тер~пения, чем 

1 Такая модель должна основываться на трех основных функ
циях: 

Р ( а, t) - население в возрасте а в момент времени t; 
i:(a, t) - превышение потребления индивидуумом в возрасте а в 

момент t; 
J.(a, t)- продукция по возрастам как результат инвестиций в мо-
<-- мент t. 
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ка1т{их-то особых знаний. Если до сих пор в этоv1 на
правлении пе предпринималось никаких попыток, то это 

объясняется прежде всего тем, что страны с рыночной 
экономикой были мало заинтересованы в исследовани
ях такого характера. Однако развитие системы соци
ального обеспечения, национального счетоводства и 
планироваюrя привело к ,коренному изм0неншо отноше

ния к этому вопросу. 

Разработка прогнозов была бы еще более полезной)' 
чем производство расчетов за прошлые периоды. Пара
доксалыrым является то, что общество, с очепь большой 
точностью определяющее права, которыми будет распо
лагать через 45 лет нынешний д1вадцатилеТ1нпй, не за
нимается вопросом о том, что даст совокупность всех 

этих прав всего лишь через каких-нибудь 10 лет. 
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Гл а1в а 26 

СТОИМОСТЬ БОРЬБЫ ЗА СНИЖЕНИЕ 
СМЕРТНОСТИ 

Если бы нельзя было думать ни о чем, кроме :жиз
ни, это не было бы жпзнью. 

Неизвестный больной 

С большим или меньшим упорством, с большим или 
меньшим успехом любое общество борется за сниже
ние смертности. В развитых странах значительные уси
лия в этом направлении прилагают и органы государст

венной власти, и частные лица. 
Но эта задача сталкивается с двумя тр"jдностями. 
Во-первых, технические и научные средства, необхо

димые для успеха этой борьбы, часто оказываются не
достаточными; во-вторых, в результате конкуренции с 

экономической деятельностью в условиях недостатка 
материальных ресурсов средства борьбы за снижение 
смертности могут использоваться лишь частично. 

Оставим пока в стороне первую трудность, тем бо
лее что развитие медицинской науки в свою очередь 
испытывает конкуренцию других видов человеческой 
деятельности. Утверждение же о том, что техника ис
пользуется только частично, означает или то, что уси

.лия людей долж1ны ,быть напра1влены на решение задач, 
еще более жизненно важных, чем санитарно-медицин
-ское обслуживание ( обеспечение возможности самого 
,существования), или что люди отодвигают задачу удли
нения продолжительности человеческой жизни па вто
рой план. Какой бы ценной ни была жизнь, задача ее 
,сохранения иногда уступает место другим задачам. 

Во всяком случае, усилия, прилагаемые человеком, 
должны определенным образом распределяться между 
экономической деятельностью и деятельностью в обла
,сти медицины. Необходимость такого разделения опре
деляется двойственностью процесса, связанного с извеч-
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пым и вездесущим «законом сопротивления природы». 

Когда в какой-либо стране, располагающей определен
ными ресурсами, предпринимаются меры, направленные 

па борьбу со смертностью, то чем ниже уровень этой 
<:мертности, тем труднее добиться ее дальнейшего сни
)Кения. Это может служить еще одним примером закона 
убывающей производительности. Кроме того, чем боль
шие прилагаются усилия, тем менее надежными оказы

ваются полученные результаты. Таким образом, одновре
МС'ШIО снижается значительность результатов и их на

дС';.+,:rюсть. 

ВОЗРАСТАЮЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ СМЕРТИ 

Возьмем какую-либо популяцию определенного воз
раста (безразлично, будут ли это люди или :животные), 
в I(oтopoi"r ежегодно умирают, например, 100 ООО инди
видуумов. Предположим, что в результате первых пред
принятых мер довольно общего характера, пе требую
щих больших затрат, будут спасены 1 О ООО индивидуу
мов. Для спасения следующих 1 О ООО придется прило
жить несколько большие усилия, так как при прежних 
усилиях удается спасти только, скажем, 9000 индивиду
умов. В пределе спасение последних тысяч потребует 
настолько больших усилий, что они могут рассматри
ваться как бесконечно большие. 

Разница в возможных затратах на спасение одной 
человеческой жизни огромна, измеряясь иногда стоимо
стыо п~сколышх килограммов хлора, которые делают 

пригодной для питья воду в каком-либо городе, а иног
да стопмос1ъю хирургической операции на сердце. 

Рост затрат представляет собою суровый закон при
роды, хотя характер кривой роста может быть различ
ным. Может ,случиться, что на ,некоторых уча,стках кри
йЗОЙ этот рост будет очень ,незначительным. 

ВОЗРАСТАЮЩАЯ: НЕНАДЕЖНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В одних случаях определенные меры или методы ле
чения обеспечивают если не полную уверенность, то, во 
в·сяком случ~е, высокую вероятность предупреждения 
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болезней, выздоровления или по краiiпеи мере отдале
ния сроков смерти Например, устранение ус.'1овип, спо
собствующих распространению инфекций, должно авто
матически приводить к улучшению поло.:жения. Если 
речь идет о достаточно большой гру1ппе людей, то до
стигаемый в таких случаях результат может быть пред
сказан с высокой степенью точности. Однако иногда 
дело обстоит иначе. Сами результаты представляются 
неопределенными и дают основание для противоречи

вых оценок. Если речь идет об отдельном индивидууме,.. 
то такая неопределенность может оказаться настоJIЫ\о 

значительной, что предлагаемые мероприятия могут ос
париваться пе только с точки зрения их эффективности,.. 
но и с точки зрения непосредст1венного результата. 

например, хпрурrгическое вмешательст,во может ус

корить наступление смерти вместо того, чтобы отсро
чить его. 

Даже при одной и той же вероятности успеха мсдrr
ципское обслуживание могло бы быть гораздо более 
эффективным, если бы имелась возможность измерить. 
эту вероятность. Вместо того чтобы беспомощно гово
рить: «К чему это?» - человек чувствовал бы опреде
ленную степень уверенности, которая давала бы сыу 

-силы 1не уклоняться от необходимого лечения. Еслп 
бы он точно знал, что та или другая дорогостоящая 
медицинская мера дает хотя бы t0дин шан,с из де
сяти на ,опасение жизни, ему было ~бы труднее и са
мому О'!'казаться от 1ВО'З1МОЖ~Ности воспользоваться 

этим шансом, и отс01ветовать сделать это ~кому-либо 
другому. 

Отдаленность смерти во времени играет примерно 
такую же роль. Молодой, здоровый человек никогда не 
имеет достаточно точного представления о продолжи

тельности предстоящей ему жизни. 

ПОЛОЖЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ 

В общест1ве существует конкуренция между тремя 
видами человеческой деятельности, направленными на: 

1. Удовлетворение жизненно важных потребностей" 
обеспечиваемых хозяйственной деятельностью, которые 
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непосредственно влияют на уровень смертности (пита
r-rие, защита от холода и т. д.). 

2. Обеспечение профилактики болезней и· их лече
ния, а также изготовление лекарств или оборудования, 
необходимого для медицинского о·бслуживания насе
ления. 

3. Осуществление других целей. 
Не касаясь пока вопроса о влиянии характера об

щественного строя, представим себе отшельника, забо
тящегося о своей жизни и здоровье при наличии неко
-торых медицинских познаний. Он может заниматься 
возделыванием земли или охотой для обеспечения сво
·его существования, а также поисками различных лекар

ственных растений или кореньев, как редких, так и лег
сrшдостJr,пных. У1силия, необходимые для поис1ю.в этих 
растеню\ вступают в своего рода конкуренцию с теми 
усилиями, которьrе ему приходится затрачивать на удов

.лстворепие :жизненно необходимых потребностей с по
мощью своей хозяйственной деятельности. 

Не питаться в течение восьми дней, чтобы найти 
нес-колько редко встречающих,ся целебных тра1в, или 
затратить большую часть :е~воего в.ремени ,на пзготоБ
ление какого-либо медицинского инструмента в ущер,б 
забота.м о добыче пищи - значит ,вступпть в про
тиворечие со свопми собст~венными жпзненными инте
ресамrr. 

Такпм образом, между двумя жизненно важными 
шrдамп человеческой деятельности - э~кономикой и 
'Медициной - должно ,сущеегво.вать определенное рав-
1-ю.вс1сие. 

Предположим теперь, что все необходимое в эконо
мическом отношении надлежащим образом обеспечено 
и у отшельпика есть свободное время для того, чтобы 
заботиться о своем здоровье. Если оп будет уверен в 
возможности продлить свою жизнь с помощью какого

нибудь редкого лекарственного растения, то, конечно, 
приложит максимальные усилия, чтобы найти его. Если 
же вместо такой уверенности он располагает лишь кое
ка1кими хор,ошими отзьлва,ми об этом ра,стении, то 
он 11юстеленно успокоит ~свою ,со.весть обычными в 
та,ких -случаях рассуждения.ми и 1Предпочтет использо

вать ·авой досуг для ~более nриятносо 1Вр,емя1препроsож
дения. 
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ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Пока мы отвлечемся от существования третьего вида 

человеческой деятельности, а именно развлсчепиi'r. 
Наличные ресурсы ограничены и измеряются в рас

сматриваемом нами случае часами труда OR, что дает 
нам вертикальную прямую RR'. Отрезок OR определяет 
весь объем человеческой деятельности (рис. 65). 

ПроВопжumель
носmь жuзнu 

о м J L R Заmраmы 
рабочего 
бремени 

Рис. 65- Деятельность, направленная на обеспеченне 
необходимых средств существовании, 11 медпко-са•.штар

ная деятельность 

Эти ресурсы OR могут распределяться различным 
образом, например отрезок MR может соответствовать 
медицинскому обслу.ж:ивапию и ОМ - экоrюмичсской 
деятельности. 

При перемещении М слева направо медицинское 06-
служив~шие сокращается, а экономическая деятельность 

возрастает. Результат, получаемый при этом на оси ор
динат, соответствует продол:ж:ительности предстоящей 
жизни. 

Кривая 1 выражает продолжительность жизни, обес
печиваемую при наличии одной только экономической 
деятельности. Она все время возрастает слева направо, 
но темпы этого роста снижаются по мере удовлетворе

ния жизненно необходимых потребностей. К продолжи
тельности предстоящей жизни, выражаемой кривой 1, 
добавляется продолжительность жизни, обеспечиваемая. 
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медицинским обслуживанием. Эта дополнительная про
должительность предстоящей жизни, выражающаяся 
при помощи кривой 2, принимает нулевое значение, 
1<огда М расположено в R, поскольку в этом случае 
отсутствует какое бы то ни было медицинское обслужи
вание; она равна нулю и в точке О, так как при отсут
ствии пищи продолжительность жизни будет ничтожной 
даже при самом высоком уровне медицинского обслу
живания. Максимальному ее значению соответствует 
отрезок IJ. 

Кривая 3 получается суммированием ординат двух 
1<ривых 1 и 2; ее максимальному значению соответству
ет отрезок KL, расположенный направо от отрезка IJ. 
Это максимальное значение могло бы отсутствовать, ес
ли бы .:жизненно необходимые потребности пе были 
удовлетворены. Когда же, наоборот, они удовлетворены 
п имеется очень пологий подъем кривой 1 направо, то 
обязательно существует точка максимума. 

Точка L подразделяет всю человеческую деятель
н.ость таким образом, что при этом обеспечивается ми
нималы-rая смертность. Однако ничто не говорит о том, 
что nозможности, открывающиеся благодаря медицин
,ским знаниям, полностью используются в этой точке. 

Теперь введем в паше исследованпе уже указывав
шпiiся третий вид человеческой деятельности - развле
чсrrия (рис. 66). Этот вид деятельности сам по себе ни
чего пе добавляет к продолжительности предстоящей 
жизни п, более того, приводит к некоторому сокраще
ншо последней в результате уменьшения ресурсов OR. 
В этом случае мы получаем целый ряд «кривых 3», со
ответствующих различным значениям продолжительпо

-сти предстоящей жизни, как это показано на рис. 66. 
Вся человеческая деятельность OR подразделяется 

па три вида, например: RR' - развлечения; R1L1 - ме
дпцинское обслуживание; OL1 - экономическая дея-
1'елыюсть. 

Максимальные значения К1, К2, Кз и т. д. уменьша
ются одновременно с ресурсами OR,, OR2, ОRз. 

Од1нако, когда ресурсы OR очень ~велики, может об
наружиться существование такой зоны, в ,которой ,благо
даря почти полному удовлетворению жизненно необхо
димых потребностей и потребностей в медицинском об
служивании создается возможность для расширения 
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Проdолжumель
носmь жuзнu 

о 

р 

Рис. 66- Подразделение всей деятельности на отрасли, 
обеспечивающие необходимые средства существования, 

здоровье и развлечения 

сферы развлечений без заметного влияния этого па про
должительность жизни. Кривые в этой зоне имеют очень 
пологую форму, и расположенные в ней точки К вс<:: 
находятся почти на одной горизонтали. 

СТОИМОСТЬ СМЕРТНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА 

Оставим нашего отшельника и перейдем к общест
ву - прежде всего рассмотрим семью, члены которо{1 
крепко связаны между собою и заботятся о жизни друг 
друга. 

Здесь действуют те же факторы. Потребности в ме
дицинском обслуживании, выраженные в деньгах, мо
гут конкурировать с жизненно необходимыми потребно
стями экопомичес1шго характера. Но при скромных до
ходах приоритет принадлежит последним. Правда, ро
дители заходят иногда очень далеко, отказывая себе во 
многом и ставя под угрозу свое собственное существо
вание во имя спасения своих детей. Но в конце I<онцов 
затраты могут стать все же настолько большими, что 
приходится подумать и о другой чаше весов. И имепно 
тогда возникает неуверенность в эффективности лече
ния. Далекая и дорогостоmцая поездка для консульта
ции с известным специалистом, конечно, будет предпри
нята, если есть уверенность в ее результатах. Но такая 
уверенность обычно отсутствует, и человек успокаивает 
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свою совесть, убеждая сам себя в нецелесообразности 
расходов, превышающих его экономические возможно

сти. Подобная неуверенность существует и тогда, когда 
перс11осимые родителями лишения ставят под угрозу их 

собственную жизнь. К. счастью, продолжительность 
предстоящей им жизни, конкурирующая с прододжи
тельностью предстоящсi'r жизни их детей, может быть 
определена лишь весьма приблизительно. Такого рода 
неопределенность приводит к созданию довольно об
ширной зоны, в которой принимаемые решения не ос
тавляют слишком мrюго места для угрызений сов::сти. 

Похитители детей, требующие вьшуп а, остерегаются 
nредъя1шт1> прстсн~ин, превышающие возмо:ашости ро

дитслеii, из u11асс1111я, что та1\ис чрсзv1ср1rые требования 
тоJ11>1\о приведут род1пелсi'r в отчаяrшс н в результате 
похппrтелн не получат ничего. 

IЗouGщc же поведение семьи в подобных случаях мо
:iК<:'Т взменятьси u широких. пределах. Так, например, 
может идти речь о каком-нибудь престарелом члене 
~емьи, предстоящая :;,ю1зrrь которого очень невелика. 

В это\!I случае зorra колсбаниii смещается в результате 
все тoii же благословеrшой неопределенности, дающей 
возможлость пзбе:;+~ать горьких мыслей о вине в уби11ст
nе отца или в прснсбреж:еrrии возможностями его спа
сения. 

В ус.тювия~ общества в целом конкуренция между 
экономической дсятелыrостью и мсющивским 0Gслужи
ва1шем вырюкаl'ТСЯ n различrrых формах. 

Возьмем, llапрнмср, бедное население, группу людсii 
~ вы,сокой смсрт,ностью. Эта ,высокая ,смертность объяс
няется одповрсм<:шю и бедностью и недостаточным ме
д1щинским обслуживанием. Пусть вы ежегодно распо
лагаете миллиардом для снижения этой смертности. 
Как следует его использовать? 

Некоторые попытаются уклониться от ответа, сказав, 
что необходимо одrrовремепно обеспечить и медицинское 
обслуживашrе, н экономпчее~кую •помощь. Но не так 
долж:ны решаться вопросы, требующие проведения пе
медлеппых практических мероприятиfr. 

Одни скажут, что прежде всего необходимо обеспе
чить медицинскую помощь. Другие будут возражать, 
ссылаясь на то, что медицинские мероприятия не дадут 

эффекта из-за слишком низкого уровня жизни. 
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Решение, обеспечивающее наименьшую смертность~ 
занимает промежуточное положение: неи:оторые виды 

медицинской помощи, будучи весьма дешевыми (напри
мер, предохранительные прививки), обладают в то же 
время большой эффективностью. Такие медицинские ме
роприятия должны сочетаться с мероприятиями эконо

мического характера в пределах реальных возможностей 
данного времени. По существу, мы возвращаемся здесь 
к графику на рис. 65. 

В более развитых обществах существует противоре
чие между социальной, или профила1пическоi"т, медици
ной и медициной лечебной, причем между ними устанав
ливается определенное соотношение. Но остается еще 
третья форма человеческой деятельности, пе являющая
ся жизненно необходимой. 

Речь идет об общественной солидарности, которая 
обычно не столь сильна, как солидарность семейная. Но 
когда общество достигает определенной сплоченности~ 
оно не может допустить, чтобы человек погиб «средь 
бела дня» и ему было бы отказано в помощи. Общест
венная солидарность выражается в форме государствен
ной помощи или в более современных формах социаль
ного обеспечения, пришедших па смену прежним, до 
некоторой степени спорным правам индивидуума на вос
помоществование. 

Эти права остаются в отдельных случаях совершен
но недостаточными. Некоторые виды лечения требуют 
таких затрат, которые оказываются непосильными даже 

при наличии больших доходов. Например, английский 
король Георг V смог прожить дополIJительно еще не
много времени благодаря весьма дорогостоящим уста
новкам кондиционирования воздуха, однако то, что бы
ло сделано для короля, не может быть осуществлено при 
заболевании любого другого человека, ка,к бы ни было 
серьезно ~по заболевание. 

ВЫНУЖДЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ 

Мы вступаем здесь в весьма неприятную область, в 
котор{)Й обнаружи,вается широкое распространение со
циального лицемерия, являющегося в определенной сте

пени необходимым. Общество не может приговорить че-
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ловека к смерти, ссылаясь на недостаточность экономи

ческих ресурсов. В XVII I веке подкинутые дети, 
находясь на иждивении государства, воспитывались в 

таких нищенских условиях, что только 1/ 5 из них ( а по 
утверждениям других - 1/20) достигала зрелого возра
ста. Но все же этим детям предоставлялся какой-то не
большой шанс выжить. Это можно сравнить с традици
ями некоторых государств, где преступник или подозре

ваемый в совершении преступления, будучи приговорен 
к смерти, сохраняет все-таки надежду па спасение, 

получая возможность тянуть жребий перед прнведепи
ем приговора в исполнение. Это заглушает угрызения 
совести, так как часть ответственности ка~< бы перела
гается па провидение. В паше время IIевозможно, чтобы 
правительство или парламент открыто приняли решение 

о сохранении смертности па неизменIIом уровне, ссыла

ясь на то, что ее сокращение слишком дорого обойдет
ся оставшимся в живых. Благословенная неопределен
ность и здесь способствует успокоению совести, по
скольку дает возможность сказать, что тот или другой 
человек погиб или погибнет пе потому, что его спасение 
долж:но было бы обоiiтись слишком дорого. 

Когда некоторые особые случаи ста,новятся достоя
нием гласности ( больной, 1спасение Jюторого требует 
вве,д{jння особой сыворотки или кро1ви особого со
става, самолет, потерпевший: катастрофу где-нибудь в 
Заполярье, па ледяных просторах, и т. д.), общество 
не остана1вл1шается шr перед какими, ,пусть самыми боль
шими, затратами для спасения погибающих. Весь мир 
тогда бывает охвачен беспокойством за исход бедствия. 

Но в других бесчисленных случаях, которые не ста
новятся достоянием гласности, приговореш-юсть к смер

ти обусловливается экономическими предпосылками. 
И это происходит постоянно в самых развитых странах. 
Такие смертные приговоры стыдливо маскируются ус· 
покоителыюй недоказанностью, которая всегда остав
ляет возможность поставить под сомнение возможные 

исходы. Никакой финансист, каким бы жестоким он ни 
был, не сможет отказать в средствах, необходимых для 
сокращения детской: смертности, если будет абсолютно 
точно доказано, что просимые средства означают спасе

ние жизни определенного числа детей. Какими бы вы
сокими ни показались в этот момент затраты, приходя-
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щиеся на одного ребенка, было бы невозможно приго
ворить детей к смерти, чтобы обеспечить более приятную 
жизнь тем, кто останется жив. Если 1 млрд. фр. в год 
может на1верня,ка спа1сти 10 ООО детей, то расход в 
100 ООО фр. на одного ребенка пе покажется чрезмер
ным, какой бы низкой пи была для общества экономи
ческая «себесто11v1ость» одного ребенка того же воз
раста. 

Точно так же и даже еще более печально обстоит де
ло со стариками. Как будто бы пи один из них никогда 
НЕ' приговаривался к ,смерти во имя денег, и, однако, в 

()ТНошепии многих из них этот приговор фактически 
прнво;щтся в иаполнение. Редкие лекарст1ва или средст,ва, 
применение которых связано со значитель~ными труд

ностя:ми, оста1вляют,ся для случаев, 1считающихся более 
важ1НЫ\1И. При этом со,весть находит необходимое 
успокоение все в той :ж:е неопределенности, во всеобщей 
мешанине цифр и фактов. 

Без этой неопределсrшости жизнь приобрела бы со
вершенно другую окраску, обнаружила бы 'ВСЮ с1вою су
ровость, и шантаж смерти выступил бы с исчерпываю
щей ясностью. 

Однако даже при современном уровне знаний и на
личии средств общество сознательно ограничивает свои 
затраты на борьбу со смертностью для того, чтобы обес
печить тсl\1, кто находится в более выгодном положении, 
ресурсы, достаточные для получения всякого рода удо

вольст1Впй. 
Имеrшо так обстоит дело во Франции: детская 

смертность продолжает оставаться па очень высоком 

уровне ( ежегодно умирают 20 ООО детей, не достигших 
одного года), несмотря на то что дополпителыrые уси
лия в области воспитапия и распрострапепия соответст

вующих знаний могли бы сократить эту смертность на 
несколько тыс91ч детей. Точно так же десятки тысяч лю
дей погибают от алкоголизма, причем никаких серьез
ных усилий для борьбы с этим злом не предпринима
ется. Жилые дома сносятся только для того, чтобы усту
пить место шоссейным дорогам. Нужды экономики и 
даже потребность в развлечениях одерживают верх над 
охраной здоровья. 

Возьмем авиационную или ~какую-либо другую тра1нс
портную компанию. При не.счастном случае такая ком-
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nания должна выплатить определенную сумму, исчисля

емую на основе договорного, но совершенно определен

ного тарифа. С другой стороны, в заработной плате 
экипа.жа явно или неявно предусматривается сумма" 

которая должна в какой-то мере возместить имеющийся 
риск. Вообще говоря, можно было бы почти совсем из
бежать несчастных случаев, приняв для этого более ре
шительные меры. Но за пределами определенного уров
ЕЯ в результате снижения скоростей или меньшей ин
тенсивности движения эти затраты не будут «окупать

ся», что приведет к непомерно высоким расходам или 

спижспию доходов. Опыт и расчеты подводят к показа
тешо оптимальной смертности, но эти результаты не 
могут быть ни уточнены, ни тем более опубликованы. 

Если некоторые люди оказываются обреченными па 
смерть, потому что спасение их потребовало бы слиш
ком больших затрат, то, напротив, другие люди оказы
ваются спасенными или жизнь их удлиняется вопреки 

экономическо{r выгоде. Именно так обстоит с многочис
ленными стариками и с очень маленькими детьми. Как 
мы уже знаем, затраты на человека в развитых странах 

увеличиваются за счет детской смертности всего лишь. 
па 1 % , а это означает, что детская смертность обходит
ся примерно в О, 15 % национального дохода. Если бы 
эти О, 15 % пациопалыюго дохода были дополнитель
но направлены на борьбу с детскоiI смертностью, 
то в результате была бы спасена, разумеется, 
только часть дстсii, так I(ак большая их часть погибает 
по причинам э1щоrсшюго характера (см. работы Бур
жуа-Пиша) 1• Было бы .неверно, по нашему мнению, каж
дый раз искать ,прямых э1юномическпх нлп финансовых 
обосно,ваний необхо;щмо,стп борьбы за снижение смерт
•но,сти. В этой бо~рыбс чсловечест,во действует, наnомнп:vr 
об этом еще раз, во имя более ,благородных целей, стс1вя 
жизнь человека превыше всего. Это добрО!вольно возла
гаемое на се{iя бремя представляет собою оснО1вную 
доблесть человечества и наиболее действенную движу
щую -силу. Более расчетливое ~поведение, исходящее 
только из соображений экономической целесообразности, 

1 В о tt r g е о i s-P i с h а t. ''Revue de l'Institl!t intcrnational de 
Statistique", 19'Ч), No 1-2; "Population", 1951, No 2, 3. 
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"быстро ·привело ,бы человеческое общество от э,в ганазии 1 

к mрямому убийст,ву стариков, ,калек, нежеланных детей, 
многих р·а1неных, больных и т. д. До какого уровня опус
тила-сь ,бы 1в этом ,случае сама экономика ~подобного обще
ства? 

Конкуренция между человеческой деятельностью в 
области медицины и в области досуга скрывается за тре
тьим видом человеческой деятельности - за экономиче
ской деятельностью, обеспечивающей удовлетворение 
жизненно необходимых потребностей. Но если возможпо 
почти исчерпывающе определить некоторые нормативы, 

обеспечение которых необходимо для поддержания жиз
ни животных (количество пищевых калорий, температу
ра окружающей среды и т. д.), то определение челове
ческих потребностей сталкивается с весьма большими 
условностями. Любой человек - будь то солдат, рабо
чий, профессор, торговец - всегда будет ссылаться при 
защите своих прав на социальную необходимость обес
печения ему таких условий, I<оторые дали бы ему воз
мож1юсть работать с наибольшей производительностью. 
Соображения психологического характера одерживают 
в этом случае верх над соображениями. относящимися 
к чисто физическим условиям. 

Этот способ защиты отдельного индивидуума при
меняется также и обществом в целом, его общественно
политическим строем. При этом подчеркивается, что 
увеличение средств на борьбу со смертностью приведет 
финансы в такое тяжелое положение, при котором про
изводству придется испытать в дальнейшем серьезные 
трудности, что в конечном итоге не сможет не нанести 

ущерб здоровью людей. Вся доктрина капитализма зиж
дется на аксиоме, согласно которой неравенство доходов 
стимулирует производство настолько, чтобы покрыть 
порождаемые им дополнительные расходы. Мы воздер
жимся здесь от рассмотрения этой аксиомы в общем 
плане, но против нее (или против злоупотребления ею) 
могут быть выдвинуты многочисленные факты. 

Когда, например, перегонка сельскохозяйственных 
продуктов в спирт, субсидируемая государством, не 
только приводит к уничтожению ресурсов, которые мог

ли бы послужить для снижения смертности, но создает 
1 Эвтаназия - здесь: ускорение смерти неизлечимых больных.

Прим. ред. 
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помимо этого яд, способст1Вующий ее росту, это не мо
жет не вызвать сомнений в правильности вышеприве
денной аксиомы. Здесь 1приходи'Гся .прибегать к допол
нительной аргументации, к mолитическим соображе
ниям более общего характера - об интересах !Всего 
общесТJва, об устойчивости пра~вительст,ва и т. д. При
веденный пример понадобился нам лишь для того, 
чтобы дать представление о !Практических трудностях, 
возникающих при иоследовании раос.матриваемой про

блемы, п о ловкости, с которой люди у1клоняются от 
0Т1ветст~венности, используя недостаточность данных и 

информации. 
Hю\al\IIC статистичссы1с да1шыс, ШII\aiшc материалы 

не дают, впрочем, возможпости точно определить, как 

возрастает стоимость борьбы за сшпкспис смертности. 
Это вполне понятно, если принять во внимание, что уси
лия ка:ждого общества простираются до такого неясно 
очерченного уровня, при котором возможности продле

ния жизни не поддаются количсствешюму определению. 

ЗАВИСИМОСТЬ СМЕРТНОСТИ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УРОВНЯ 

Рассмотрение статистических данных, характеризую
щих зависимость смертности ·от получаемых доходов, 

показывает, что продолжительность предстоящей жизни 
возрастает с увеличением доходов. Однако такой вывод 
не может нас полrrостыо удовлетворить, так как с полу

чаемыми доходами связаны различные факторы (напри
мер, знание гигиенических правил), а также потому, 
что часть доходов затрачивается па развлечения. 

Неравенство перед лицом смерти существовало всег
да. В феодальном обществе более высокие доходы дава
ли, как дают они и в настоящее время, возможность 

иметь достаточное питание. В развитых обществах пи
тание нс играет уже той роли, как прежде, но медицин
ское обслуживание и различные привилегии, связанные 
с богатством (возможность не работать и т. д.), созда
ют новое значительное неравенство. 

Различие в уровнях смертности разных социальных 
I{лассов, подчеркиваемое многочисленными авторами 

(Бертильоп, Герш), имеет тенденцию к уменьшению по 
мере повышения общего уровня жизни и развития бес-
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ттлатной медицинской помощи. Однако эти различия 
продолжают существовать даже в таких развитых в со

циалы-rом отношении странах, как Англия или Швеция. 
Но Франции, согласно имеющимся данным о детсн:ой 

смертности и сvrерт1Ности взрослых \1ужчин 1, продолжи
тельность жизни ( то есть число лет, которое предстоит 
прожить данному поколению родившихся) составляет 
примерно от 60 лет для неквалифицированных рабочих 
до 72 лет для лиц свободных профессий. Однако, если 
можно было бы располагать достаточными данными о 
смертности в старческих возрастах (мало исследованной 
по профессиям), этот разрыв фактически был бы зна
чителыю меньше. 

В развитых странах разрывы в уровнях смертности 
между различными социальными классами или группа

ми определяются в большей степени различиями в 
культурном уровне, чем экономическим неравенством. 

Свыше определенного предела экономический уровень 
оказывает на смертность лишь самое незначительное 

влияние, но зато он часто бывает непосредственно свя
зан с культурным уровнем. И как толыю эта связь не
с1юлыш ослабевает, четко обнаруживается зависимость 
смертности от культурного уровня. Именно так обстоит 
дело во Франции, где в 1951 г. детская смертность была 
более низкой .в ,семьях учителей (26,30/оо), чем в се:\'!ьях 
торго·вцев (34,5%0), несмотря на то что доходы nерпзых 
были, конечно, в среднем ниже доходов вторых. Этот 
вопрос рассматривается более подробно во втором то
ме. Отсутствие значительной зависимости с.мертности 
от экономического уровня может быть обна ру.жепо и во 
времени, в периоды снижения уровня :жизни. 

Население индустриальных стран фактически вышло 
за пределы критической области, в которой жизпенньп1 
уровень может пониматься в буквальном смысле этого 
слова и в которой любое его спи.жение серьезно отра
жается на смертности. 

Например, в период между двумя войнами на кривоii 
смертности не отразилась массовая безработица - ре
зультат экономического кризиса. Возьмем, напри:v.rер) 

1 Sully L е d е r m а п п Estimation de l'esperance de vie а la 
naissance par categorie professionnelle en France.-"Population", 
janvier-mars 1960. 
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Герма11ию, в котороi'r в 1932-1933 гг. насчитывалось 
6 млн. полностью безработных и множество частично 
безработных. Ниже приведены данные об общей смерт
ности из расчета на 1 О ООО жителей: 

1911-1913 160 19ЗО 11 l 
1921-1925 132 1931 112 

l 92G 1 17 1932 108 
1927 120 1933 1 12 
1928 116 1934 109 

1929 (грнпrт) 126 1935 118 

В результате совпадения, разумеется совершенно 
случайного, 1932 г. был годом самой высшей точки кри
зиса и самой пизкоii смертности. По-видимому, вступили 
в деiiствие I<акие-то другие факторы, более важные, чем 
уровень ::rюiзпи. Такого же рода выводы могут быть сде
лаr1ы 11 в от110шепии других стран. 

Это обстоятельство нашло подтверждение также и 
во время второй мировой войны. Несмотря па тя.желые 
лишенпя и трудности в удовлетворении важнейших по

требностеfi (пища, отопление), смертность во Франции 
увел11ч11.1ась очень незначительно. В 1938 г. уровень 

смертности составлял (в расчете на 10 ООО чел.) 154, в 
1942 г. - 167 п в 1943 г. - 161, т. е. был нпже уро113ня 
смертности в мпрном 1931 г. Здесь решающую роль сы
грал прогресс в области здравоохранения. Уровень дет
ской смсртностп, несмотря па лишения, позрос лишь 
очень нсз11ачитслыrо ( с 65 в 1938 до 77 в 1943 г.). Если 
он достиг crзoero максималыюго значения в 1945 г. 
( 109), то это Г>ыло рсзулrэrатом тру дностеi'!, возникших 
пепосре"1.ствсrmо после Осnобож:депия, n частности в 
обеспечl'ШIИ молоком, хотя пх и можно было бы избе
жать. 

Иногда бывает даже так, что повышение :жизненного 
уроn11я отрицатслыю сказывается па ж:изпи человека: 

разnитпе алЕОГ()ЛI!зм с.1 в результате «пзбытка» продук
то,з, стrшком 0Gилы1ос питание при сидячем образе 
:жизни и т. д. ~ 

1 Война 1939-1945 гг. выдв11нула весь,ш веские аргу,н;нты лро-
1'ИБ чрезмерного п11тан11я, одна1<0 постулируемое ими «воздержанне» 

столь «неприятно», что его популяризация встречает большие тру.:1.
ности. По этому вопросу можно, в частности, назвать ин:ерес.ну!о 
работу: Alfred F 1 е i s с h. ErпahrungsproЫerne in Mangelze1ten. !?1е 
scl1\\1eizeriscl1e I<riegserni.ihrнng, 1939-1946. Benno, Sch\\'abe, Bale, 
1947. 
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На протяжении последНИJ'I лет смертность слегка по

высилась в весьма развитых странах (особенно в скан
динавских) в более старших возрастах и среди более 
обеспеченных классов. Среди возможных причин этого 
роста смертности можно назвать чрезмерность питания 

по сравнению с производимыми затратами мускульной 
энергии. 

Напротив, в слаборазвитых странах наблюдается 
сильное снижение смертности при очень низком жизнен

ном уровне: 1В Шри Ланке (Цейлоне) средняя iПродол
жителыrость предстоящей жизни увеличилась с 40-45 
лет в довоенное время более чем до 60 лет в настоящее 
время. В Испании, уровень жизни в которой не очень 
высок, коэффициент смерт,ности снизился до 8,6%0-, то 
есть до уровня, который рассматривался в 1938 г. как 
очень небольшой даже для страны с молодым населе
нием. Эти результаты были достигнуты без значитель
ных затрат. В этом заключается новизна и значенпе 
этого явления: не очень большие финансовые затраты 
приводят к значительному снижению смертности даже 

при невысон:ом уровне жизни. 

Последствия этого нового явления очень важны, и 
пока их еще трудно полностью предвидеть: глубо1ше 
социальные и политические изменения неизбежны в ре
зультате разрыва замкнутого до сих пор кругооборота 
жизни и смерти. Эта проблема уже затрагивалась в 
гл. 11, и мы вернемся к ее рассмотрению во втором 
томе. 

После того как оказана первая помощь, усилия дол
жны быть направлены на повышение жизненного уров
ня. В самом деле, если рассматривать увеличение про
должительности жизп:и в качестве цели, то обе формы 
прогресса должны разумно сочетаться друг с другом. 

СМЕРТНОСТЬ И ТРУДОСПОСОБНОСТЬ 

Усилия медицины направлены не только на сниже
ние смертности, но и против заболеваемости. Если су
ществуют потенциальные мертвые, которые превраща

ются в обычных больных, то есть и болыrые, которые 
становятся здоровыми. Таким образом, из стоимости 
борьбы со смертностью должен быть исключен выиг
рыш, который образуется благодаря этой борьбе. 
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Общий баланс всех этих изменений не обязательно 
должен быть положительным в строго экономическом 
понимании этого термина. Прежде всего, необходимо 
принять во впимаrrие наличие большого числа неактив
ных и престарелых лиц, в отношении которых указан

ное обстоятельство пс оказывает своего действия. С дру
гой стороны, возмож:по, что смертность осуществляет 
определенный качественный отбор. Наконец, непрерыв
ное развитие медицинского обслуживания как будто пс 
приводит к сокращению заболеваемости или, более точ
но, к сокращению времени, потерянного в результате 

болезней. При совершенствовании медицинского обслу
живания здоровью человека оказывается все большее 
внимание по сравнению с тем, что было преж:де. Одна
ко особенность человека, повторяем, заключается в том,.. 
что к нему неприменимы расчеты, которыми можно 

пользоваться при изучении животных. 

НАУЧНЫЙ ПРОГРЕСС И ЗАТРАТЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Среди ряда других представлений должно быть от
вергнуто и то, согласно которому развитие медицины 

будто бы дает возможность понемногу сократить затра
ты па медицинское обслуживание. Все современное раз
вптие говорит об обратном. Разумеется, в некоторых, 
весьма ограпичештых случаях, таких, например, как 

противоосг1сшrыс прпвпвки, достигается значительный 
экономическпй ,вьшгрыш. I Io прогресс .медицины идет, к 
сожалению, весьма сложнымп путя:vш. Эликсир долго
летия, уни.вер,сальная прпвивка - всего лишь слад

кая мечта. Непрерывный прогресс науки, увеличение ко
личества специальностей и специалистов, создание по
вой, все более и более совершепно{r аппаратуры приво
дят к тому, что медицинское обслуживание становится 
все более дорогим. Пенициллин па первых порах был 
лекарством, которое применялось в особенно серьезных 
случаях и которым пользовались в основном богатые. 
Не успел пенициллин стать лекарством, доступным для 
всех, как появились другие лекарства, изготовление ко

торых требует еще более значительных затрат труда. 
Таким образом, возрастание стоимости борьбы за 

снижение смертности проявляется пе только при непз-
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менном уровне развития медицины, но также и при по

вышении этого уровня. Доля национального дохода, за
-трачиваемая на здоровье людей, будет все увеличивать-
-ся. Во Франции эта доля достигает от 5 до 6 % 
всего национального дохода. И все же фрапцуs расхо
дует больше на алкогольные напитки, чем на свое здо

ровье 1. 

БЕСПЛАТНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Рост национальных затрат на медицинское обслужи
·ва:ние акаже-гся еще более значительным, если оно 
,будет осуществляться беаплатн,о и ,ста.нет общедо
-ступным 2• Та,кая ,бесплатность, означающая признание 
пр-иоритета потребности в медицинском обслуживании 
вад жизненно важными экономическими потребностя
ми, может быть рекомендована только в том случае, 
если удовлетворение этих :жизненно важных потребно
стей обеспечивается и минимальным доходом (заработ
ной платой, пенсией, семейными пособиями и т. д.). Не
обходимость того, чтобы общество взяло на себя обес
печение медицинским обслуживанием, может быть 
-обоснована «ка.призами» болез,ней, от .которых неодина
ково страдают разные люди и которые могут несколько 

раз поражать oдIIoro и того же человека. 

Такого рода ар1умент в одинаковой степени отпосит
·ся как к тяжелым заболеваниям, так и к серьезным 
несчастным случаям. 

Рассмотрим положение, при котором жизненно не
·обходимые потребности более или менее удовлетворя
ются или обществом, или самими индивидуумами и всем 
им предоставляется бесплатная медицинская помощь. 

1 См. в первую очередь: М. Georges М а 1 i g n а с. Dcpenscs de 
sante et revenu national.-''Population", avril-juin 1953; Jean В е r
n а r d. La rcpartition des clepeпses de la population fran,;aise en 
fonction des ses besoins.-"Population", avril-juin 1953, а также 
·Статистич~ские данные CREDOC о потреблении и особенно 
статистические данные, о.публшшванные в журнале «Consom
mation». 

2 Время, затрачиваемое на ожидан,ие, бесплатность дополни-
1ельных затрат, связанных с медицинским обслуживанием ( оплата 
-транспортных расходов на поездку в центр для консультации и 

-т. д.), оказание большего или меньшего внимания больному могут 
11ривести к значительному изменению числа требуемых услуг. 
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В этом случае «спрос» на медицинскую помощь очень. 
сильно возрастет, если пе вмешается какой-либо сдер
живающий фактор. Порт приводит пример одной 
ра1бочей ,семьи, дети которой болели корью. Та1н:ая
семья, ограничивавшаяся до создания системы социаль-

1rого обеспечения одной консультацией врача и одним 
рецептом для своего первого ребенка, теперь обраща
лась по четыре раза за консультацией для каждого из 
своих детей, что вылилось в необходимость дать для
этой семьи с тремя детьми 12 консультаций, польза от 
которых, разумеется, была убывающеir. 

Однако если такое количество консультаций рас
сматривается I<ак излишество или даже как расточитель

ство, то лишь нотому, что этот вывод основывается rra 
сопоставлении с поло)кеписм, существовавшим прежде. 

Между тем эти 1<онсультации могут, одпаI<о, в неко 1 о
рых случаях иметь огромное значение и спасти какое-то 

количество жизней. Это может служить еще одним при
мером возрастания стоимости борьбы со смертностью, 
по это пикак пе способствует решению вопроса в прин
ципе, так как такое пршщипиальнос решение зависит 

главным образом от I<онкретпых обстоятельств. 
При совремешюм полож:епии вещей очень важное 

значение имеет мнение самого больного, так I<ак врач 
не может знать всего. 

Полностью бесплатное медицинское обслуживание и 
бесплатная выдача лскарстш прнвод.ят в тех странах, 
где OIIП Пf)lIMC'IIЯIOTCЯ, f( IJОЗШIIШОВепию других неудобств 
(напrимср, время на о:жидаш1с, которое приходится 
затрачивать при посещении врача), к неприветливому 
отrrошепию врачеfr, которое мо.:жет сr\азаться на тяже
лобольных, пли к шпрокому распространению санитир
но-мсдиципского обслу:ш:ивапия за счет напесепия ущер
ба экономической деятельности. Но ведь в области здо
ровья невоз1мож1но .найти какоr{)-ТО абсолютного 
предела; король, например, имеет своего личного врача. 

Один врач вообще очень редко обладает всеми необ
ходимыми знаниями. Увеличение числа специалыrостеii: 
и распространение психосоматической медицины откры
вают такие горизонты, которые вообще не имеют види
мых пределов, и здесь можно допустить даже такое 

крайнее положение, при котором может nотребоватьс,r 
чуть ли не отдельный врач для каждого. Однако, идет 
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.ли речь об отдельном индивидууме или об обществе 
в целом, человек со здоровой ,п,сихикой никогда не погру
жается столь глубоко в анализ функций и ошравле,ний 
,с,воеrо о.р1ганизма. Таким образом, мы ~воз.вращаемся к 
тому, что а1риоритет ~принадлежит жизненно ,необходи
мой эк,01-юмической деятельности. Конкуренция же до,пус
тима только между медицин.екай деятелыностыо и эп<оно
микой, обслуживающей досуг. Об эт,ом «конфликте» 
~никогда нигде открыто не гово,рится. Но если бы о нем 
встал I(Оrда-,нибудь вопрос, то неопределенность тех 
результатов, ,которые могут быть получены в [lроцессе 
развития медицинского обслужи1Вания, ,сыграла бы доста
точно активную роль в защите отраслей, обслуживающих 
досуг. Поэтому бес,платно,сть здравоохранения никогда 
не ста,нет а,6.солют,ной или будет сочетаться с различного 
рода трудностя\1И, с ,кото.рыми ,придется стал1ки1Ваться 

-больному пpII обращении за медицинской сrю:мощыо. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наш мир носит в самых глубинах своего сердца 
вечную молодость 

Рабандран.ат Тагоf)' 

Завершая этот первый этап исследования, целесооб, 
разно оглянуться на все, что ,было сказа.но. 

Прежде всего, мы видим, что борьба примитивного 
населения с окружающей средой не отличается сущест
вешю от той борьбы, которую ведут с ней животные. 
Состоянпе равновесия между жизнью и смертью может 
,смещаться в том или другом ,напра1влении. Популяция 
может со,всем исчезнуть, если п,рогресс \Ве,дет к рас11рате 

капитала природы, вместо то.го чтобы увеличивать полу
чаемые доходы. 

При изучении более развитого человеческого обще
ства очень удобно пользоваться понятием оптимального 
населения. Даж:е в том случае, когда такой оптимум не 
рассматривается как цель, достижение которой было 
бы желательно, или 1югда он пе может быть исчислен 
или достигнут па практике, он все же представляет 

собою весьма полезный ориентир и облегчает анализ и 
понимание исследуемых процессов. 

Более или менее осознанно понятие оптимального· 
населения фактически используется очень широко. По
зиции, мнения даже самых широких кругов вдохновля

ются этим понятием или могут быть проанализированы 
при его помощи. 

Понятие оптимального населения приводит к кон
цепции занятости, которая часто противопоставляется· 

благосостоянию. В условиях строя, основанного на ча
стной собственности, потребление как цель иногда ока
зывается противопоставленным возможности трудиться. 

Основная проблем,а капиталистического строя заключа-
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сется в частом расхождении двух потребностей - хлеба 
и работы, позволяющей заработать на хлеб. Именно это 
расхождение послу:жило исходной позицией для маль
тузианства и для страха перед ·всяким «избытком», !Кото
рые так пр,оти.во.речат прогрессу. 

Будучи продолжено дальше, исследование приводит 

1<: увязке проблем населения с проблемой обществен
ных классов. В феодальном обществе I<ласс, находящий
·ся у власти, осуществляет ( более или менее хорошо) 
социальную функцию распределения продуктов и при 
,определсБных условиях может увеличить численность 

населения, живущего па данной территории, даже це
ною I<райней несправедливости. Увеличение численно
,сти населения сопровождается ухудшением условий 
его жизни. 

Господствующий класс может облегчить создавае
мую им нагрузку, пе потребляя те же самые продукты, 
J<:оторыс потребляет подчиненное население. Характер 
потребления господствующим классом своих доходов 
имеет важнейшее значение. 

Существование средних классов приводит к сокра
щению населения и ложит~ся на класс рабочих еще бо
лее тяжелым бременем, чем существование феодала, 
так как средние классы в значительно большей степени 
<<.конкурируют» с ним в потреблении жизн,ен.но необ
ходимых продуктов. Поя,вление значительното ло своей 
численности ·среднего 1кла.с·са со:про.вождается обыч·но 
распространением .мальтузиа,нст,ва, хотя исrо'Чники по

следнего следует искать ·Среди ,высших кла,с,сов, о~па,саю

щихся раздела доходов ,тшк ·В рамках ·семьи, так и в рам

ках о·бщества. 
Средние классы и демографическое мальтузианство 

получают развитие в обществе индустриального типа. 
Образование средних классов представляет собою один 
из возможных путей развития общества. Второй заклю
чается в непосредственном переходе от феодальной си
стемы к коммунистической. Преждевременное появле
ние средних классов с их потребностями богачей и ре
сурсами бедняков может приостановить прогресс. 

Господствующий класс заинтересован в росте чис
ленности населения, если его господство абсолютно. 
Это господство выражается не только в праве собствен
ности ·на производимую продукцию, но также и в на-
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ттравлспии доходов на инвестирование или на удовJrет

вореrrие все новых и новых потребностей, т. е. на про
гресс. Непрерывно создаваемые господствующим 
кла·с,сом 1все новые потребности, за и,сключением rой II'( 

части, которая не может удовлетноряться в ма1ссо·во:v1 

по.рядке, навязываются ,сред,ним кла,с,сам и даже ра1бочим. 

Потребности богачей и ин1Ве1стиции имеют один и тот :же 
источник - доходы господствующего класса, п поэтому 

по•следний я·вляется хозяино.м :rюло:жения и будет оста
ваться им до тех пор, пока накопление капитала не ста

нет функцией некоего общественного, коллективного 
фонда. 

Денежный ригоризм и либерализм приводят к слиш
·IЮМ глубоким кризисам, что не позволяет обеспечить ус
тойчивость системы. Поэтому Кейнс, несмотря на свои 
серьезные ошибки и расплывчатость своих взглядов, 
должен был одержать верх над Рюэфом. 

Капитализм пережил после войны период небывалого 
обновления, особенно в Европе. При этом численность 
активного населения пе просто увеличилась, это увели

чение оказалось одним из важнейших факторов разви
тия. 

Однако нельзя отрицать противоречий капитализма. 
Из трех целей - полная занятость, экономическая сво
бода и стабильность цен - только первые две могут 
обеспечиnаться на протяжении достаточно продолжи
тельного времени. Одновременное осуществление всех 
трех целеii достига<:>тся только време;шrо. Возможности 
неравномерной и продолжительной инфляции значитель
но превысили тот очень малый срок, который экономи
сты ,считают допу,стимым ,по ~вполне обосно1ва,нным со
ображениям морального характера. Но разве не суще
ствуют люди, долгие годы живущие с искусственным 

легким? Ничто не является более сложным, чем пред
видение возможностей спадов и нарушений в экономи
ческой жизни.· Чтобы существовать, необходимо разви
ваться так, чтобы противоречия порождали движение 
вперед, вместо того чтобы вести к крушению. 

* * * 
Технический прогресс в зависимости от конкретных 

обстоятельств может увеличивать или сокращать заня
тость. Технический прогресс, повышающий значение 
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природы и основы экономики - первичного сектора, -
или даже средств труда (оборудования), улучшает поло
жение с занятостью, и следовательно, технический про
гресс осуществляется в пользу подчиненного класса Ее
.ли же технический прогресс повышает возможности 
человека по отношению к природе или по отношению 

к созданным им результатам труда, то он приводит I< 
,сокращению занятости и осуществляется в пользу гос

nодствующего класса Обе формы технического прогрес-
са - как та, которая подрывает монополию, так и та, 

хоторая ее укрепляет, - реализовались одновременно на 

протяжении XIX и ХХ веков, причем первая из них одер
живала впечатляющий верх над второй. 

В результате расширения различных 'Видов потреб
ления и постепенного отчуждения е,го от ~природы техниче

ский прогресс в конечном счете увеличивает занятость, 
~окращает перенаселение, облегчает положение работа
ющих. Однако, несмотря на такое развитие, обществен
ное мнение, слишком прямолинейно оценивающее то, 
что происходит в какой-либо ограниченной сфере и на 
протяжении ограниченного периода времени, считает, 

что внедрение машин и особенно автоматизация приво
дят к сокращению занятости. 

Мальтузианские идеи продолжают упорно давать се
бя знать в области проблем, относящихся к продолжи
тельности рабочего времени и возраста ухода на пен
сию, - в области, в которой решения должны прини~ 
маться на основе ясного понимания подлинных причин 

происходящего. 

Люди как таковые, их ~способность к использованию и 
покорению природы имеют гораздо большее значение, 
чем капитал сам по себе и управление им Слишком 
nоверХJностные экономические исследования [Iриводят к 

противоооло:ж~ным выводам, опровергнутым событиями 
послед1них лет, но продолжающим оказывать влияние в 

силу самого характера системы экономических ра1счетов, 

в которых челО1век совсем не фигурирует, потому что он 
не имеет рыночной стоимости. 

Перенаселение, слабое экономическое развитие и не
достаточный уровень образования если и не являются 
синонимами, то, 1в,о всяком случае, существуют одно

временно, причем первые два фактора - следствие 
третьего. 
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* * * 

Выводы, которые вытекают из исследования этих 
процессов, остающихся пока еще малоизвестными, мо

гут быть, разумеется, применены к странам третьего 
мира. В результате разрыва между медико-санитарным 
и экономическим прогрессом образовался третий тип 
экономики, совмещающий огромные потребности увели
чивающегося населения с весьма незначительными ре

·сурсами аграрной экономики, продолжающей оставать
ся на низ~:Iюм уровне раз:вития. 

Возникновение такой совершенно новой ситуации 
неизбежно повлекло за собой промахи и ошибки, в на
стоящее время уж:е в значительной степени вскрытые, 
но еще не исправленные. 

В результате этого над миром нависла тяж:елая уг
роза. Кажущийся избыток продовольственных ресурсов 
и сырья в условиях рыночной экономики в действитель
ности скрывает острый их недостаток, до сих пор не уст
раненный полностью ни в одной стране. Этот недоста
ток мог бы быть ликвидирован только путем ограниче
ния непрерывно растущих потребностей в развитых 
странах и путем такой подготовки людей третьего мира, 
при которой они оказались бы сами в состоянии эксплу
атировать свои значительные природные ресурсы. 

* * * 
Понятие экономической ценности человека, которое 

несколько отодвинулось на второй план после исчезно
вения рабства, в настоящее время вновь приобрело свое 
значение, выступая в новой форме в связи с созданием 
системы социалЬ1ного обеспечения и лучшим осознанием 
общности людей. 

Удлинение продолжительности жизни вступает в про
тиворечие ,с другими целями, и ·поэтому многие люди, 

которых можно было бы спасти при существующих техни
ческих и денежных возможностях, преждевременно уми

рают. В любом обществе неопределенность исхода борь
бы со смертью укрепляет позиции социального лицеме
рия. 

Технический uiporpecic, ка,к деспот-за,воеватель, не 
терпит никакой задержки. Любое его замедление экви-
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валентно движению назад, и поэтому человечество об

речено на непрерывный прогресс. Будущее человечест
ва может быть обеспечено, толы<:0 если его гений изобре
тательства будет направлен на углубленное позпание
имеющrrхся ресурсов и, в частностп, на свое собствен
ное совершенствование. 

Возможно, когда-нибудь прогресс станет заключать
ся для человечества в том, чтобы суметь жить, не уве
личивая своей численности. Над этим задумывались. 
еще Платон и многие авторы после него. Однако в на
стоящее время ничто не указывает па движение в этом 

направлении, и мы должны непрестанно «вновь и вновь. 

отод'вигать беаканечность, что можно сделать, .тшшь про
должая возрастать». 
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