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В В Е Д Е Н И Е 

70-е - начало 80-х годов вццеляются как особый период 
в развитии освободившихся стран. Именно в это время заверши
лось крушение колониальной системы империализма, повысилась 
роль развивающихся стран на мировой арене, активизировалась 
их борьба против империализма, за экономическую независимость. 
"В 70-е годы, - отмечалось на ХХУ1 съезде КПСС, - фактически 
завершилась ликвидация колониальных империй" • Более того, 
энергетический и сырьевой кризисы 70-х годов показали уязвимость 
империалистических стран, их зависимость от ресурсов, находя
щихся в развивающихся странах. Стало совершенно очевидно, что 
старая структура мирового капиталистического хозяйства, отноше
ния госдодства и подчинения в нем, эксплуатация слабых стран 
сильными переживают глубокий кризис. Налицо был не только факт 
ликвидации колониальной системы империализма, но. и серьезные 
поражения неоколониальной стратегии империализма. В результате 
в этот период наблюдалось резкое обострение противоречий меж
ду развивающимися и империалистическими странами. Молодые го
сударства вступили в эпоху радикальной перестройки взаимоотно
шений с империалистическими странами, установления нового между
народного экономического породка. В этих условиях империализм 
вынуаден пересматривать основы своей неоколониальной стратегии 
как в области политики и идеологии, так и в области экономики. 

На смену экономической стратегии неоколониализма 50-60-х 
годов принта стратегия 70-80-х годов, в основе которой лежат 
мероприятия по форсированию развития капитализма в развивающих
ся странах, по еще более глубокому интегрированию их в систему 
мирового капиталистического хозяйства. 
1/ Материалы ХХУ1 съезда КПСС. М., I98I, с. 4. 
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В новых условиях идеологи неоколониализма пытаются изоб

разить дело так, будто акт провозглашения независимости под
вел черту под прошлым, колониальная система канула в вечность, 
развитие национально-освободительного движения потеряло смысл, 
на смену конфронтации развивающихся стран с Западом приходит 
их "партнерство". Практически в одном ключе с ними действует 
пропаганда сторонников Мао. Вьщвигая "теорию трех миров", она 
пытается внушить освободившимся народам, будто необходиюсть 
конфронтации с бывшими метрополиями и другими капиталистически
ми государствами уже отпала и что настало врегля объединиться с 
ними для борьбы против "двух сверхдержав", а фактически про
тив одной из них, то есть СССР, создав единый фронт с США. про
тив СССР. 

Подобная фальсификация истории и действительности побужда
ет со всей ясностью показать, что колониализм и вся его широ
ко разветвленная система военного, политического, экономичес
кого угнетения, развивавшаяся и набиравшая силу столетиями, 
не могла целиком исчезнуть в одночасье, одновременно с провоз
глашением независимости бывших колоний и полуколоний или все
го за 15-20 последующих лет. Мировой империализм вынуаден 
устранять лишь те элементы старой колониальной системы, кото
рые слишком откровенно нацелены на военно-политическое принуж
дение народов и прямое господство над ними. Практика показы
вает, что он не собирается полностью отказываться, а молодые 
государства не в состоянии полностью и немедленно избавиться 
от многообразного наследия колониальной системы подчинения 
и эксплуатации. 

Дело прежде всего в том, что, разрушив политическую струк
туру колониализма и добившись превращения бывших колоний и 
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полуколоний в суверенные государства, национально-освободитель
ная революция не смогла одновременно подорвать экономические 
отношения мирового капиталистического хозяйства, к которому 
остались прикованными большинство молодых государств. Жизнь 
подтвердила верность ленинского вывода о необходимости четкого 
разграничения меаду политической независимостью и экономическим 
освобождением, о первостепенном значении последнего, "Господ
ство финансового капитана, - подчеркивает В,И. Ленин, - не
устранимо никакими преобразованиями в области политической де
мократии; а самоопределение всецело и исключительно относится 

т/ 
к этой области" » 

Несмотря на ослабление экономических позиций империализма 
во многих его вчерашних колониях и полуколониях, эксплуатация 
мировым капиталом бывшей колониальной периферии в целом не 
только не была ликвидирована одновременно с колониальным гне
том, но даже возросла. На Берлинской меящународной научной 
конференции в октябре I98I г. отмечалось, что после краха ко
лониальной системы проьшшленно развитые капиталистические стра
ны выкачали из молодых государств больше^ реальных ценностей, . 
чем бывшие метрополии из своих колоний за 300 предццущих лет^'. 
События последнего времени, такие, как, например, УП конфе
ренция глав государств и правительств неприсоединившихся стран 
(Дели, март 1983 г.), У1 сессия ЮНКТДЦ - Конференции ООН по 
торговле и развитию (июнь 1983 г., Белград) со всей очевид
ностью показали, что проблемы борьбы развивающихся стран про
тив новейших форм неоколониальной экcплyaтaции^ за упрочение 
I/ Ленин В.И, Поли. собр. соч., т. 27, с. 254. 
2/ "Проблемы мира и социализма", В 1-3, I98I, .. с. 10. 



своей политической независимости и свою хозяйственную самостоя
тельность, за новый меэдународный экономический порядок оста
ются актуальными и на современном этапе мирового развития. 

В этих условиях изучение причин модификации экономической 
стратегии неоколониализма в 70-х - начале 80-х годов, практики 
ее реализации и социально-экономических последствий, которые 
она несет для развивающихся стран,актуально и представляет 
научный и практический интерес. 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно пред
ставляет одну из первых попыток политэкономического, комплекс
ного анализа зароадения и развития в переломный, остроконфликт
ный для капитализма период 70-х - начала 80-х годов НОВЕЕ форм 
отношений империализма с развивающимися странами, эволюции эко
номической стратегии неоколониализма в условиях изменинпегося 
соотношения сил в мире, а также последствий, которые оказывает 
эта новая стратегия на социально-экономическое развитие осво
бодившихся стран. 

Практическая значимость работы определяется тем, что, 
как подчеркивалось на ХХУ! съезде КПСС, теоретические иссле
дования проблем империализма, анализ особенностей текущего эта
па общего кризиса капитализма имеют первостепенное значение 
при разработке и определении стратегии и тактики мирового со
циализма, всех революционных сил современности. Результаты 
исследования могут быть использованы в качестве базиса для те
оретических обобщений, касающихся стратегии и тактики достиже
ния экономической независимости и ликвидации хозяйственной 
отсталости развивающихся стран. Кроме того, политэкономический 
анализ эволюции экономической стратегии неоколониализма в 70-е -
начале 80-х годов и ее социально-экономических последствий 
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для развивающихся стран имеет важное идеологическое значение 
для критики буржуазных и других враждебных марксизму-ленинизму 
взглядов на возможность достижения экономической независимос
ти и ликвидации хозяйственной отсталости на основе "модернизи
рованной" капиталистической индустриализапри с использовани
ем неограниченного притока частного капитала. Поэтому резуль
таты работы могут быть использованы также во внешнеэкономичес
кой пропаганде, критике антимарксистских теорий социально-эко
номического развития освободившихся государств; . -

Целью диссертационного исследования является анализ эво
люции экономической стратегии неоколониализма, происшедшей в 
70-е - начале 80-х годов в результате существенного возраста
ния роли развивающихся стран в мировом развитии, открытия но
вого фронта борьбы молодых государств против империализма -
за установление нового экономического порядка в мире. В Отчет
ном докладе ЦК КПСС Л У 1 съезду партии отмечается: "В середине 
70-х годов бывшие колониальные страны поставили вопрос о новом 
международном экономическом порядке. Перестройка международ
ных экономических отношений на демократической основе, на на
чалах равноправия исторически закономерна. Здесь многое может 
и должно быть сделано" •'•', 

йшериалистические государства, защищая интересы моно
полий, повели фронтальную атаку против попыток развивающихся 
стран внедрить в жизнь принципы НМЭП. Особый упор в этом 
отношении делается ими на своеобразное "подталкивание" осво
бодившихся стран на развитие по пути "зависимого капитализма", 
Экономическое подчинение западному капиталу, неспособность 
защиты национальных интересов, разбазаривание гигантских 
I/ Материалы ХХУ1 съезда КПСС. М., I98I, с, 15. 
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сумм, принадлежащих государству, крайняя поляризация общества 
на бедных и богатых, - таковы характерные черты "зависимого 
капитализма" в развивающихся странах. 

Неоколонизаторы в значительно большей степени, чем колони
заторы пропшого, разнообразят свои методы эксплуатации и под
чинения стран и народов Азии,Африки, Латинской А^^ерики и Океа
нии, стремятся быть более гибкими и постоянно меняют свою так
тику в отношении молодых государств. В попытке преодолеть про
тиворечия с освободившимися странами они широко применяют де
магогические реформистские версии неоколониализма и делают ос
новную ставку на экономические и идеологические средства воз
действия, поддержку местной реакции. 

Как бы в развитие своей старой идеи "перехвата революции" 
апологеты и политики современного империализма ведут линию на 
"перехват" отстаиваемой молодыми государствами идеи нового 
меадународного экономического порядка (НМЭП). Организуя различ
ные переговоры с развивающимися странами в рамках "диалога 
Север - Юг", империалистические державы и монополии пытаются 
наполнить эту идею содержанием, которое отвечало бы прежде 
всего интересам преодоления кризиса неоколониализма, сохране
ния и укрепления неоколояиальной системы. 

Империализм изменяет свою неоколониальную стратегию. 
Этот процесс находится на начальной стадии своего развития и 
требует глубокого исследования причин его зароздения, конкрет
ных форм проявления и его воздействия на социально-экономичес
кое развитие молодых государств. Изучению этих актуальных 
вопросов и посвящается диссертационное исследование, 

В диссертации рассматриваются марксистско-ленинское учение 
о сущности неоколониализма, традиционные направления его эконо-
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мической стратегии, дается критика буржуазных концепщй нео
колониализма, Исследуются причины изменения стратегии неоколо
ниализма в современных условиях, а также конкретные пути и ме
тоды приспособления империалистических стран к новым.условиям 
в мире, новые формы эксплуатации развиващихся стран, роль . 
ТНК в осуществлении эконотлической стратегии неоколониализма. 
Изучаются последствия современной неоколониальной стратегии 
на экономику развиваюощхся стран, возможная альтернатива 
империалистическому неоколониализму и борьба молодых государств 
против неоколониальной эксплуатации, 

Необходимо однако подчеркнуть, что лроблеьлы развития 
освободившихся стран еще находятся в стадии научной разработки 
и ряд положений в работе носит дискуссионный характер, 

Кроме того, хотя группа стран, которую принято называть 
"развивающимися", представляет довольно пеструю картину, усло
вия и характер их развития значительно отличаются (в эту груп
пу входят как страны Латинской Америки, которые давно оовобо-. 
дились от колониальной зависимости, так и страны Азии, Африки, 
завоевавшие политическую независимость недавно, после второй 
мировой войны), тем не менее для них характерны многие общие 
черты. Поэтому для достижения целей диссертационного исследо
вания считаю возможным ограничиться примерами стран Азии, 
Африки, молодых государств, освободившихся от колониальной за
висимости после второй мировой войны в итоге распада и круше
ния колониальной системы империализма. Такое ограничение пред
ставляется целесообразным в частности noTowQ?,.4To эта группа 
стран в свою очередь сама очень разношерстная. "Одни из них 
после освобоадения пошли по революционно-дешкратическому 
пути. В других утвердились капиталистические отношения. Неко-
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торые из них проводят подлинно независимую политику, другие 
идут сегодня в фарватере политики империализгла. Словом, карти
на довольно пестрая"•'•. 

Теоретическую и методологическую основу диссертации сос
тавляют общие теоретические положения марксизма-ленинизма и 
прежде всего глубокий и всесторонний анализ природы колониализ
ма, общих закономерностей его развития, данный В.И; Лениным. 
При анализе сущности, факторов возникновения, развития неоколо
ниализма - этого относительно нового общественного явления -
диссертант опирался на теоретические положения программы КПСС 
и ПОРП, Пленумов ЦК КПСС и ЦК ПОЕЛ, программные документы меж
дународного коммунистического и рабочего движения, заявления 
и выступления руководителей КПСС и ПОШ, советского и польского 
правительства. 

При написании диссертации автор изучил работы ученых M U 
им. М.В. Ломоносова, ИМЭШ АН СССР, Института Востоковедения 
АН СССР, МГШО М Щ СССР, .а также труды известных советских эко
номисте в-меаду народников, специалистов по социально-экономичес
ким проблемам, развивающихся, стран Брутенца K.Hi', Волкова М.Я.*, 
Гаврилюка В.В., Громыко.А.А., Иванова И.Д., Илларионова.С;И., 
Нуховича Э.С, Панова В.П., Примакова Е.М., Тягуненко В.Л., . , 
Тарабрина Е;А,, Ульяновского Ф.В., Щетинина В.Д., Эльянова А.Я.. 
и др., польских экономистов Добршешча 3., Клира Е., Миллера А., 
Новицкого Ю., Прокопчука Е., Рудовича В., ученых братских со
циалистических, стран Дворжака Л., Либшер Г., Фридлендера П. и 
др. Кроме того, были критически изучены и использованы работы 
зарубежных авторов, материалы меадународных научных конферен
ций, разработки различных исследовательских организаций, рабо
ты зарубежных ученых-марксистов. . 
I/ Материалы ХХУ1 съезда КПСС. М., I98I, с. 15. 
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ГЛАВА I 

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕОКОЛОНИАЛИЗМА 

§ I. Исторические условия, факторы возникнове
ния и сущность неоколониализма. 

К числу основных экономических признаков империализма как 
высшей и последней стадии капитализма В.И. Ленин относил заверше
ние территориального раздела мира и борьбу за его передел. Б своем 
исследований империализма он показал, что в то время, как "между 
союзами капиталистов складываются известные отношения на почве эко
номического раздела мира, а рядом с этим, в связи с этим между... 
государствами, складываются известные отношения на почве террито
риального раздела мира, борьбы за колонии, "борьбы за хозяйствен
ную территорию". Ленин пишет, что "характерной чертой рассматрива
емого периода является окончательный раздел земли... Мир впервые 
оказался уже поделенным, так что дальше предстоят лишь переделы, 
т.е. переход от одного"Йладельца" к другому, а не от бесхозяйности 
к "хозяину"-^/. 

В.И.Ленин подчеркнул, что значение и формы колониальной поли
тики в условиях различных общественно-экономических формаций раз
личны. Он показывает, что новая, качественно отличная полоса в ис
тории колониальной политики тесно связана со всеми особенностями 
монополистического капитализма. Так, к многочисленным прежним мо
тивам колониальной полигики финансовый капитал прибавил борьбу за 
источники сырья, за сферы приложения капитала, за "сферы влияния". 

К числу главных свойств империализма В. И. Ленин относил и то, 

I/Ленин В.И. Поли.собр.соч., т. 27, с. 374. 
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что империализм вовлекает слаборазвитые страны в водоворот капита
листического развития. Он писал: "Одно из самых основных свойств им
периализма заключается как раз в том, что он ускоряет развитие ка
питализма в самых отсталых странах и тем самым расширяет и обост
ряет борьбу против национального угнетения""^'. 

В 70-е годы фактически завершилась ликввдация колониальных 
империй. Ныне население независимых развивающихся стран превышает 
2 млрд. человек. Крах колониальной системы - второе по своещ исто
рическому значению явление после образования мировой системы социа
лизма, означающее утрату империализмом источников колониальной да
ни и потерю им важных позиций в борьбе с социализмом. Освободившие
ся страны превратились в политически самостоятельную силу, способ
ную решать вопрос о выборе пути своего развития. 

Вместе с тем, достижение политической независимости в ходе 
первого этапа национально-освободительной революции еще не затраги
вает производственных отношений мирового капиталистического хозяй
ства - отношений империалистической эксплуатации слаборазвитых 
стран. Это предвидел Е.И. Ленин, разграничивавший национальное и 
экономическое освобождение. Он отмечал: 'Тосподство финансового ка
питала, как и капитала вообще, неустранимо никакими преобразования
ми в области политической демократии..." / . 

Марксистско-ленинская наука утвервдает, что расшд колониаль
ной системы, ликвидация колониальных империй, развернувшиеся после 
второй мировой войны, не равнозначны ликвидации колониализма. Коло
ниальная система империализма есть лишь исторически конкретная и 
преходящая форма более широкого, устойчивого и долговременного яв
ления, присущего антагонистическим обществам, - колониализма. Так, 

-I/Ленин Б.И. Полн.собр.соч., т. 30, с. 132. 
2 / Ленин В.И. Полн.собр.соч., т. 27, с. 254. 
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практика послевоенного времени показывает, что хотя колониальная 
система как определенная совокупность отношений с обязательным на
личием политической зависимости в том или ином виде распалась, од
нако некоторые важные составные элементы этой системы, некоторые 
очень существенные узы зависимости далеко еще не упразднены. Дело 
в том, что для империалистов колониализм - часть всемирного меха
низма эксплуатации многомиллионных масслоцей, важная форма его 
"нормального" функционирования. Кроме того, ныне это не только во
прос о доступе к источникам сырья, но и о сферах приложения капи
тала и рынках сбыта, о многомиллиардных прибылях, важных военно-
стратегических плацдармах и сети .военных баз. Задача удержать быв
шие колонии и зависимые страны под своим контролем приобрела для 
империалистов особое значение в условиях существования двух систем, 
стала одновременно задачей сохранить эти страны в орбите мирового 
капитализма, уберечь капиталистическую формацию от новых потерь. 

Именно такой курс прослеживается в странах Азии, Африки и Ла
тинской Америки, которые за последние годы неуклонно поднимаются. 
вверх на "шкале приоритетов" империалистической внешней политики. 
Как пишет советский ученый Е, Тарабрин, "глобальная стратегия им
периализма направлена в настоящее время на решение ряда взаимосвя
занных задач. Основные из них - предотвратить дальнейшее сужение 
сферы империалистического господства; обеспечить выживание капита
лизма, ослабив его всесторонний кризис; воспрепятствовать распрост
ранению социалистических идей" '. 

Столкнувшись с фактом крушения колониальных империй, империа
листы оказываются вынужденными приступить к "модернизации" колониа
лизма в целях его опасения. Именно таким образом на первый план вы
ступает неоколониализм - колониализм без империй; 
I/ Тарабдан Е, Афшка в глобальной стратегии империализма, - "МЭиМО"', В 2, 1982, с, 25, 
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Он представляет собой ныне основную форму подчинения и эксп

луатации стран Азии, Африки и Латинской Америки со стороны импери
ализма. "По своему существу, - как пишет советский ученый К.Н.Бру-
тенц, - неоколониализм - это "ответ" империализма на распад коло
ниальной системы и новое соотношение сил на мировой арене, благо
приятствующее борьбе народов за национальное освобождение, попыт
ка добиться основных традиционных и новых целей колониальной поли
тики в современной, изменившейся обстановке" ' . 

Таким образом, причины возникновения неоколониализма опреде
ляются новой обстановкой, новой расстановкой сил в мире и в самих 
бывших колониальных странах. Их следует в известной мере поста
вить также в связь с научно-технической революцией и усилением го
сударственно-монополистического капитализма. 

Оуществование мировой социалистической системы привело к то-
щ, что империализм уже не является направляющей силой историче
ского развития. Безраздельное господство империализма ликвидирова
но как в международной политике, так и в международных экономиче
ских отношениях. Государства социализма оказывают молодым нацио
нальным государствам реальную всестороннюю поддержку - политическую, 
экономическую, военную и идеологическую. Поистине предвестником 
вдеи новых, справедливых политических и экономических международ
ных отношений стала известная ленинская мысль, высказанная в I9I6 
году в преддверии пролетарской революции в России: " Мы все усилия 
приложим, чтобы с монголами, персами, индийцами, египтянами сбли
зиться и слиться, мы считаем своим долгом и своим интересом сделать 
это, ибо иначе социализм в Европе будет непрочен. Мы постараемся 
оказать этим отсталым и угнетенным, более чем мы, народам "беско-

I / Брутенц К.Н. Новая форма порабощения народов. М., 1969, с. 6 



- 15 -
рыстную культурную помощь".., т .е . помочь им перейти к употребле
нию машин, к облегчению труда, к демократии, к социализл^г"^. И 
это ленинское положение воплотилось в одном из важнейших принци
пов, на которых зиждется национально-освободительное движение: в 
положении о том, что его единственной опорой является сотрудниче
ство социалистических стран. 

Орган Партии независимости и труда Сенегала - журнал "Момса-
рев" по этоцу поводу писал: " Марионетки империализма неспособны 
привести хотя бы один пример освободительной борьбы, поддержанной 
западными державами. Межимпериалистические противоречия, какими бы 
они ни были острыми, никогда не ведут к поддержке сил, которые 
действительно представляют народные чаяния... Социалистические 
страны, в частности Советский Союз, не только являются надежным 
тылом освободительных движений ;перед лицом заговора империализма. 
По всему фронту международного противоборства сил прогресса и сил 
реакции социалистические страны активно используют свою дипломатию, 
свою военную, экономическую и политическую мощь, чтобы склонить 
чашу весов на сторону борющихся народов" / . 

В политической области сотрудничество между социалистически
ми государствами и освободившимися странами обеспечивает важные 
предпосылки для укрепления независимости этих стран, для самостоя
тельного, без иностранного вмешательства, определения ими путей 
своего развития. Страны Социализма помогают молодым государствам 
укреплять свою обороноспособность, создавать вооруженные силы для 
защиты завоеванной независимости, отстаивания национальных интере
сов. Оуществование социалистического содружества значительно сужи-

I/Ленин В.И. Поли.собр.соч., т. 30, с.120. 
2 / Актуальность и действенность ленинизма. Прага, 1982, с. 70-71 
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вает возможности военного насилия колонизаторов над народами "тре
тьего мира". 

Социалистические государства обеспечивают серьезную поддерж
ку освободившимся странам и в сфере экономической жизни, в их борь
бе за ликвидацию экономической зависимости от империализма. Они 
оказывают этим странам огромное экономическое и техническое содей
ствие, помогают в подготовке национальных кадров. Кроме того, со
трудничество с социалистическими странами создает для бывших коло
ний и полуколоний реальную возможность противодействовать и в из
вестных пределах даже нейтрализовать колониалистские устремления 
империалистических монополий. Империалистам теперь неизмеримо труд
нее эффективно использовать против освободившихся стран рычаги эко
номического давления. Б области идеологической социалистические го
сударства помогают патриотическим силам бороться против духовного 
влияния империализма. Содействие социалистических государств в под
готовке кадров, в развитии образования облегчает проведение куль
турной революции Б этих странах. 

Оуществование мировой социалистической системы, ее связи с мо
лодыми национальными государствами оказывают огромное влияние на 
политическую линию империализма в "третьем мире", на формирование 
отношений между империалистическими державами и освободившимися 
странами. Весь свой курс в отношении бывших колоний и полуколоний 
империализм вырабатывает и осуществляет с огляцной на социалисти
ческое содружество, тщательно взвешивая конкретные возможности со
трудничества между этим содружеством и освободившимися странами, 
"силу притяжения" мира социализма. Без учета этого невозможно по
нять ни уступок, порой существенных, которые делают империалисты 
бывшим порабощенным странам, ни того, что в отношениях с ними им
периалистические державы зачастую руководствуются не только и даже 
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не преимущественно соображениями непосредственной экономической 
выгоды. 

Радикальные изменения произошли в самом бывшем колониальном 
и полуколониальном мире. Империалисты теперь в основном имеют де
ло не с порабощенными странами, зависящими от произвола колониза
торов, а с национальными государствами, которые выступают или, во 
всяком случае, могут, следуя антиимпериалистическому курсу, высту
пать самостоятельными субъектами меадународяой политики, распола
гать реальной независимостью, использовать институты государствен
ной власти для защиты национальных интересов. При этом следует под
черкнуть, что оставаясь в мировом капиталистическом хозяйстве, эти 
страны занимают там особое место. Их самостоятельного^ экономиче-
окощ и политическому развитию - поскольку оно направлено против 
навязанных империализмом неправноправных отношений - в любом слу
чае объективно присущи глубокие антиимпериалистические тенденции. 
Е.И. Ленин считал, что пробуждение колониальных народов, их втяги
вание в борьбу за свое освобождение станет обязательным элементом 
и гарантией крушения империализма: "Всемирный империализм должен 
пасть, когда революционный натиск эксплуатируемых и угнетенных ра
бочих внутри каждой страны... соединится с революционным натиском 
сотен миллионов человечества, которое до сих пор стояло вне исто
рии, рассматривалось только как ее объект"-^/. В то же время под-
деркка и содействие социалистической системы, а также в определен
ной мере развитие взаимного сотрудничества молодых национальных 
государств открывают им возможность освободиться от полной подчинен
ности законам мирового капиталистического хозяйства, более или ме
нее успешно сопротивляться диктату монополий. 

I/ Ленин В.И. Поли.собр.соч., т. 41, с. 233. 
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йшериалисты теперь стоят лицом к лииу не с безгласными коло

ниальными рабами, отстраненными от активного участия в историческом 
процессе, а с народами, у которых пробудилось и окрепло националь
ное самосознание, накопился в ходе национально освободительной 
борьбы существенный политический опыт. И здесь нельзя не вспомнить 
пророческие слова В.И.Ленина: "За периодом пробуждения Востока в 
современной̂ .БВОЛюции наступает период участия всех народов Востока 
в решении судеб всего мира, чтобы не быть объектом обогащения. На
роды Востока просыпаются к тоглу, чтобы практически действовать и 
чтобы каждый народ решал вопрос о судьбе всего человечества"^/. 

Ныне то, о чем говорил Б.И. Ленин, стало повседневной реаль
ностью. Участие стран Азии, Африки, Латинской Америки в решении 
судеб всего мира становится все более значительным. Оно воплощает
ся в частности в той роли, которую играют освободившиеся государ
ства в борьбе за перестройку на справедливых началах международных 
экономических отношений. 

Говоря о причинах возникновения и особенностях неоколониализ
ма, следует всобо подчеркнуть определенное своеобразие положения, 
в котором находится империализм по отношению к своим бывшим владе
ниям. Он утратил непосредственное политическое господство над мно
гими десятками стран Азии, Африки и Латинской Америки, но продол
жает еще удерживать там мощные экономические позиции. 

Империалисты еще располагают важными рычагами политического, 
военно-политического и идеологического воздействия на освободившие
ся страны. Это - разного рода неравноправные соглашения, навязан
ные еще в колониальные годы или накануне провозглашения независи
мости. Это - разветвленная сеть военных баз в районах "третьего ми-

I / Ленин В.И. Поли.собр.соч., т. 39, с. 328, 
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pa". Это - целая армия иностранных советников, экспертов, препода
вателей, внедренная во многие звенья государственного аппарата, во
оруженных сил, народного хозяйства, в систему образования. Это -
устойчивые связи с определенными социальными и политическими груп
пами в освободившихся странах. Это, наконец, созданные и испытан
ные на протяжении многих лет каналы пропагандистского воздействия. 
Однако крупнейшим козырем колонизаторов является глубокая социаль
но-экономическая отсталость бывших колоний и полуколоний, их эко
номическая зависимость от империализма. В общественной структуре 
этих стран, в производственных отношениях еще сильны, а порой да
же преобладают феодальные и дофеодальные формы. Относительно слаб 
во многих случаях, рабочий класс - самая решительная и последова
тельная сила борьбы против империализма. 

Экономика этих стран несет на с ебе тяжелый отпечаток недавне
го колониального господства, которое служило тормозом развития 
производительных сил, вело ко все большещ отставанию в социально-
экономическом и научно-техническом отношениях. Так, в конце 70-х 

в годов в развитых капиталистических странах производилось среднем 
в 13 раз больше товаров и услуг в расчете на одного жителя, чем в 
развивающихся странах. Чао касается основных отраслей сферы мате
риального производства ( сельское хозяйство, промышленность, строи
тельство) , то этот разрыв увеличился с восьмикратного в первые по
слевоенные годы до одиннадцатикратного к KOHijy 70-х годов. При этом 
промышленных изделий в развивающихся странах на одного жителя про
изводилось в среднем почти в 19 раз меньше, чем в основных капита
листических государствах, а по отраслям тяжелой промышленности - в 
24 раза '. Бо много раз меньше в этих странах, чем в развитых ка-

I/ "МЭ и МО", В 9, I98I, с. 49-50. 
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питалистических государствах, и валовой национальный продукт на 
душу населения. 

Империалистические монополии продолжают занимать сильные, а 
то и господствующие позиции в экономике многих освободившихся 
стран, хотя в этих странах нередко идет процесс усиления националь
ного государственного и частного предпринимательства за счет неко
торого оттеснения иностранного капитала. В руках этих монополий -
львиная доля добычи нефти, железной руды, хрома, свинца, никеля, 
меди, урана и ряда других полезных ископаемых , значительная часть 
перерабатывающей промышленности, банков, коммунальных предприятий, 
плантаций. 

В большинстве бывших порабощенных стран завоевание независи
мости не сопровождалось "перекрытием" путей проникновения империа
листического капитала. Так, за последние годы все четче выявляется 
еще одна линия зависимости бывших колоний и полуколоний от империа
листических держав. Не преодолев своей отсталости в промышленном 
отношении, эти страны в связи с научно-технической революцией, рас
ширением производства синтетических материалов и нарастающими труд
ностями в сельском хозяйстве, перестают играть в прежних масштабах 
роль поставщиков сырья. Более того, они сами становятся крупными 
импортерами продовольствия из развитых капиталистических стран. 
Так, по данным Организации ООН по вопросам продовольствия и сель
ского хозяйства (ФАО), в I948-I952 гг. в нетто-импортеров продоволь
ствия превратились регионы Ближнего и Среднего Востока, Южной и 
Юго-Восточной Азии, на рубеже 50-х и 60-х годов - Африка, а в 70-х 
годах - уже и Латинская Америка. В I973-I977 гг. удельный вес нет-
то-импорта в потреблении зерна всех развивающихся стран повысился 
до 6,7^ против 3,6^ в I948-I952 гг. В действительности, как счита
ет, например, советский экономист А.Эльянов, ситуация нолит более 
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острый характер, так как приводимые данные не учитывают внутрен
них региональных потоков торговли зерном. По его расчетам, валовой 
импорт зерна в среднем выражении возрос за тот же период с 14,8 
млн.тдо 48,5 млн.т, а его доля в совокупном потреблении развивающе
гося мира - с 7 до XLio', При сохранении такой тенденции дефицит 
зерна в освободившихся странах, по оценке ФАО, может возрасти к 
концу века почти до 180 млн.т, или 26^ общего объема потребленшг^. 

Общая экономическая зависимость от империализма, распростра
ненность пережиточных общественных отношений, отсталость, неустой
чивость и деформированность экономики, приспособленной вдобавок к 
нуждам империалистических держав, чрезмерная ее чувствительность к 
колебаниям конъюнктуры на мировом капиталистическом рынке опреде
ляют всю степень уязвимости освободивш1кся стран по отношению к дав
лению со стороны империалистических монополий. А это в свою очередь 
обеспечивает империализму определенные, нередко существенные воз
можности для политического нажима и даже диктата, для попыток по
литического подчинения освободившихся стран. 

В то же время развитие государственно-монополистического ка
питализма позволяет монополиям пускать в ход более мощные, чем 
прежде, рычаги косвенного контроля, ставить непосредственно себе 
на службу всю силу государства, например, в сфере экономической 
экспансии. Выход государственно-монополистического капитала за ру
бежи отдельных капиталистических государств (Общий рынок и т.д.) 
помогает империалистическим державам совместно выступать против на
ционально-освободительного движения. К такому объединению их тол-

I / Эльянов А. Развивающиеся страны: отраслевые пропорции экономи
ческого роста. ("МЭ и МО", № 8, I98I, с. 27). 

2 / - A g r i c i a t u r e Toward 2000, PAO.Rome, 1979, p . XXll , 
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кает и то, что в современных условиях ни одной из этих держав, да
же самой мощной, не под силу в одиночку отстаивать колониализм. 

С другой стороны, углубляются межимпериалистические противо
речия, возрастают соперничество и конкурентная борьба монополий, 
для которых серьезную приманку представляют расширяющиеся рынки 
освободившихся стран. Силы национально-освободительного движения 
имеют теперь несравненно большую, чем раньше, возможность исполь
зовать эти противоречия: снесены колониальные барьеры, возникли 
молодые государства, которые могут вступать в связи, помимо бывших 
метрополий, с другими странами. 

Для неоколониализма справедливо следующее определение, широко 
используемое в марксистской литературе; "Неоколониализм - это сис
тема косвенного контроля и эксплуатации экономически отставших, 
бывших колониальных и полуколониальных стран Азии, Африки и Латин
ской Америки, ныне обладающих национальной государственностью и 
формально самостоятельных'.' 

Следует отметить, однако, что сам по себе метод косвенного 
контроля не нов в колониальной практике империализма. Более полу
века назад В.И. Ленин писал: "...финансовый капитал и соответствую
щая ему международная политика, которая сводится к борьбе великих 
держав за экономический и политический раздел мира, создают целый 
ряд переходных форм государственной зависимости. Типичны для этой 
эпохи не только две основные группы стран: владеющие колониями и 
колонии, но и разнообразные формы зависимых стран, политически, 
формально самостоятельных, на деле же опутанных сетями финансовой 
и дипломатической зависимоети"-'-/. Поэтому, как представляется, бо
лее правомерно следз'-ющее определение неоколониализма: "Неоколояиа-

I/Ленин В.И. Полн.собр.соч., т. 27, с. 383. 
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лизм - это система неравноправных экономических, политических и 
других отношений, которая сложилась между империалистическими и 
освободившимися странами в условиях крушения колониальной системы 
империализма'.' Используя вековую отсталость освободившихся стран, 
их неравноправное и зависимое положение в системе мирового капита
листического хозяйства, империалистические страны стремятся различ
ными методами и способами прямо или косвенно опутать их сетями эко
номической, политической, военной и другими видами зависшлости. Со
циальной опорой неоколониализма в этих странах выступает буржуазия, 
связанная с иностранным капиталом, а также реакционная, феодальная 
и племенная знать. 

Несмотря на распад и крушение колониальной системы и достиже
ние политической независимости бывшими колониями и полуколониями, 
капиталистические страны отнюдь не лишились доступа на "хозяйствен
ную территорию", освободившихся стран. Более того, фактически про
изошло перераспределение этой хозяйственной территории в пользу на
иболее крупных и сильных монополий, главным образом американских, 
доступ которых раньше на хозяйственную территорию английских, фран
цузских, португальских и других колоний был ограничен или даже пол
ностью исключен. Неоколониальными методами капиталистические моно
полии обеспечивают бесперебойное снабжение своих предприятий сырьем, 
добываемым в Азии, Африке и Латинской Америке, располагают там, ес
ли им это выгодно, свои промышленные предприятия, подвергают экс
плуатации трудящихся этих континентов, используют Б своих целях их 
рынки сбыта. 

Основная цель неоколониализма - сохранить освободившиеся стра
ны Б рамках капиталистического хозяйства. Тогда сами экономические 
законы рынка автоматически в условиях господства на этом рынке ка
питалистических монополий будут постоянно воспроизводить отсталость 
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бывших колоний, их экономическую зависимость от империализма, ус
ловия постоянного усиления их эксплуатации. Швод очевиден: корен
ное решение задач, начатое освобождением от колониальной зависимо
сти, может быть завершено лишь избавлением от неоколониальной экс
плуатации, достижением экономической самостоятельности. 

Неоколониализм практикует те же формы эксплуатации, что и в 
условиях колониализма - это вывоз капитала и неравноправные усло
вия международной торговли. Однако в результате приспособления им
периализма к новым условиям в мире появились новые формы эксплуа
тации освободившихся стран, к ним относятся: различные формы "по
мощи" (финансовой, технологической, военной и др.); создание сме
шанных компаний с привлечением национального капитала развивающих
ся стран; проникновение ТНК. 

Ведущую роль в осуществлении этой стратегии неоколониализма 
стали играть ТНК. Б 70-х годах они уже являлись главными инвесто
рами предпринимательского капитала в экономику освободившихся стран. 
Вследствие этого резко возросло число филиалов ТНК в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки. Одновременно ТНК стали выс!1упать постав
щиками в империалистические страны товаров, производимых в развива
ющихся странах. Проникновение ТНК усиливает эксплуатацию освободив
шихся стран, они вывозят из этих стран больше ресурсов, чем туда 
ввозят, например, ТНК США за I970-I978 гг. вложили капиталов в раз
вивающиеся страны 8,7 млрд.долл., получили прибылей - 54,5 млрд. 
долл., вывезли в США - 39,7 млрд.долл., реинвестировали - 14,8 
млрд.долл., т .е. на каждый доллар, ввезенный в развивающиеся стра-
ны они вывозили в США - 4,5 долл., т.о. развивающиеся страны финан
сируют империалистические страны. 

В стратегии неоколониализма все большую роль начинает играть 
установление технологической зависимости освободившихся стран. Боль-
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шинство этих стран стремятся включиться в процесс HTF, в развитии 
которой империалистические страны имеют большие преицущества. Поэ
тому освободившиеся страны становятся объектами капиталистического 
применения достижений НТР, что влечет за собой расширение рамок их 
эксплуатации и зависимости. Шпериалистические страны навязывают 
освободившимся странам такие условия купли и продажи технологии, 
которые ставят их в еще более зависимое положение, которое меньше 
всего поддается контролю со стороны национальных правительств. Это 
новая форма эксплуатации и зависимости, возникшая на почве НТР, по
лучившая название "технологического" неоколониализма. 

Свое экономическое господство в большинстве развивающихся 
стран империалисты подкрепляют военным присутствием и политическим 
влиянием. Главный оплот и проводник неоколониализма - империализм 
США. Роль основного защитника колониалистских порядков обеспечива
ется американскому империализму его нынешним положением в капита
листическом мире. США превратились в главную державу современного 
капитализма, туда переместился центр мировой реакции. Монополии 
США выступают с претензией на роль руководителя капиталистических 
и освободившихся стран, на мировое господство. 

В осуществлении неоколониализма активную роль играют и ме;ру-
народные государственные объединения: Общий рынок, Международный 
банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и др. 

§ 2. Экономическая стратегия неоколониализма, 
формы и методы ее осуществления в 50-60-е 

годы. 
Стратегия неоколониализма состоит в том, чтобы удержать осво

бодившиеся страны в системе мирового капиталистического хозяйства; 
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закрепить их неравноправное положение в нем; установить контроль 
над всеми сторонами их жизни; облегчить дальнейшую эксплуатацию 
их производительных сил. Для осуществления этих целей неоколониа
листы использовали и используют самые различные средства и методы -
колониальные войны, военные союзы и блоки, заговоры, подкуп, тер
рор и другие мероприятия, направленные на подавление мирового ре
волюционного и национально-освободительного движения. В арсенале 
средств и форм осуществления неоколониализма главная роль принад
лежит экономическим мероприятиям, с помощью которых реализуются и 
воспроизводятся отношения эксплуатации и зависимости многих осво
бодившихся стран от империализма. 

Сфера экономики имеет особое значение для неоколониализма, 
Если система прямого политического подчинения, по сути дела, лик
видирована и с ней в основном отпали все или почти все виды внеэко
номического принуждения, то экономическая структура колониализма, 
как уже отмечалось в § I, осталась в значительной мере нетронутой. 
Эзо, по мнению ученых-марксистов - главная основа эксплуатации быв
ших колоний и полуколоний империализмом и в то же время мощный ры
чаг, с помощью которого он стремится сохранить не только контроль 
над экономической жизнью освободившихся стран, но и свои политиче
ские позиции. 

Огромная роль экономики для осуществления неоколониализма вид
на уже из того факта, что в послевоенные годы, в период распада ко
лониальных империй почти все империалистические державы создали осо
бые правительственные органы, государственные и полугосударственные 
институты, специализированные на экономических отношениях с бывши
ми колониями и полуколониями. Это - Управление международного раз
вития в США, Министерство развития заморских территорий (существо
вавшее наряду с Министерством по делам Содружества до октября 1968 
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года, когда последнее было слито с Министерством иностранных дел) 
и корпорация развития стран Содружества - в Англии, Министерство 
эконовшческого сотрудничества в Западной Германии, Фонд экономиче
ского сотрудничества - в Японии и т.д. 

К ним необходимо добавить и учрежденные в 60-е годы государ
ственные орудия коллективного экономического неоколониализма -
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в ко
торую входят США и 17 европейских капиталистических стран, а также 
Канада, Турция и Япония, Международный банк реконструкции и разви
тия (МБРР), Международную финансовую корпорацию и Международную ас
социацию развития, различные "клубы помощи" отдельным развивающим
ся странам. 

В отличие от "классического" колониализма для экономической 
стратегии неоколониализма в 50-60-е годы были характерны новые важ
ные моменты. Так, прежде империалисты всеми силами препятствовали 
промышленноиу развитию освободившихся стран. Они старались закон
сервировать глубокую отсталость экономики бывших колоний, господст
во в ней докапиталистических форм. 

Империалисты делали все от них зависящее, чтобы экономическое 
развитие освободившихся стран не изменило радикальным образом струк
туру их хозяйитва, не подорвало их специализацию в качестве "миро
вой деревни" мирового капиталистического хозяйства - источника сы
рья, рынка сбыта и сферы приложения империалистического капитала. 
Создание в этих странах некоторых отраслей легкой индустрии, даль
нейшее развитие горнодобывающей промышленности, рационализации 
сельского хозяйства при углублении его экспортной специализации, 
отказ от подлинной индустриализации - такова линия, которая навя
зывается империализмом освободившимся странам в 50-60-е годы. 

В большинстве развивающихся стран наиболее важными отраслями 
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экономики все еще являются сельское хозяйство и добыча промышлей-
ного сырья, на их долю приходится примерно 80^ всех доходов от 
экспорта, 

Одним из важнейших экономических инструментов неоколониализма 
в 50-60-е годы стала так называемая экономическая поющь развиваю
щимся странам. Как пишет академик Е, Примаков, "феномен" экономичес
кой и научно-технической помощи развитых капиталистических стран 
развивающимся государствам возник после второй мировой войны как 
прямое следствие изменишегося соотношения сил в мире. Такая по
ю щ ь явилась попыткой США и государств Западной Европы воздейство
вать в своих интересах на процессы, происходя11|ие в освободившихся . 
странах, притупить антиимпериалистическую остроту этих процессов '> 
Под названием "помощь", кстати, весьма хитроумно подброшенным импе
риалистической пропагандой, дабы придать респектабельную внешность 
этому опаснейшему рычагу неоколониализма, объединяют поставки про-. 
довольствия по американской программе вывоза излишков сельскохозяй
ственной продукции:, займы, субсидии, товарные и иные кредиты, тех
ническое содействие империалистических держав развивающимся стра
нам Азии, Африки и Латинской Америки, 

Являясь сама по себе оружием экономической экспансии имперрш-
лизма, "помощь" в то же время обслуживает - и.в гораздо большей ме
ре, чем любые другие средства неоколониализма, - общие цели коло
ниальной политики, обеспечивает в немалой степени функционирование 
и действенность остальных форм и.методов колониализма. 

Классовый смысл ее очевиден, В.И..Ленин писал:."Развитие капи
тализма в молодых странах значительно ускоряется npm-iepoM и пошщью 
старых стран"^-. Посредством миллиардных субсидий империалистиче-
I/ Примаков Е. Место освободившихся стран в мировой экономике, -МЭ и МО", Ĵ  3, 1982, с. 19-20. 
2/ Ленин В.И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 490. 
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ские страны пытаются помочь рождению "свободного капитализма" в 

развивающихся странах. 
Таблица № I 

ДАННЫЕ О "ПОМОЩИ"ПО ГОСЗГДАРСШЕННЫМ КАНАЛАМ 

: - -' за 
; млн. долл. 

год/ 
% отЕВП: млн. долл. i отШ1 

США 3214 0,32 4084 0,20 
Франция IOOI 0,67 3370 0,59 
Ф Р Г 638 0,34 3350 0,44 
Англия 528 0,42 2067 0,52 
Япония 468 0,24 2637 0,26 

Источник: 1930 Review. Development GoopGratien", OEGD, November 

1'9B0, p . 179; The OEGD ObserverNo, 109, March 19B1,p.20. 

В течение 60 -х годов главный упор в проведении политики "по
мощи развитию" делался на стимулирование притока в развивающиеся 
страны Б основном государственного капитала. Предоставление средств 
по программам помощи в подавляющей части носило связанный характер 
и использовалось в первую очередь как орудие внешнеторговой экспан
сии. 

Однако уже к концу 60 -х годов такая политика, координируемая 
и направляемая через Комитет содействия развитию в рамках ОЭСР п о 
казала свою несостоятельность для решения долгосрочных задач неоко
лониальной стратегии Запада. Прежде всего она не смогла обеспечить 
"самодвижущийся" рост экономики молодых государств ввиду того, что 
западные монополии, как и в колониальный период, стремились в пер
вую очередь расширить вывоз природных ресурсов из развивающихся 
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стран и совершенно не заботились о потребностях социально-экономи
ческого развития этих стран. Более того, политика "помощи разви
тию" гораздо больше создавала для молодых государств проблем, чем 
решала. Так, если в 1955 г . внешний долг развивающихся стран был 
равен 9 млрд.долл., то к I960 г. он увеличился до 16, в 1970 г . он 
составлял уже 60, в 1973 г. - НО, а к началу 1982 г. возрос до 
540 млрд.долл.^' 

Б осуществлении различных программ "помощи" ведущая роль при
надлежит империалистическим государствам, которые вывозят капитал 
под видом экономической "помощи" (кредиты, займы, субсидии, "дары") 
и при этом преследуют не только экономические выгоды, но и полити
ческие цели. Условия предоставления экономической "помощи" и ее по
следствия крайне неблагоприятны для освободившихся стран. По дан
ным ООН, плата этих стран за "помощь" растет в 3-4 раза быстрее, 
чем выручка от экспортных товаров. Совокупный государственный долг 
освободившихся стран к 1982 г. достиг 540 млрд.долл. Одни только 
платежи и проценты по займам составляют 88 млрд.долл. (I98I г.) На 
начало 80-х годов почти 25^ всех ресурсов, поступающих в развиваю
щиеся страны по линии "помощи" поступали непосредственно из самих 
развивающихся стран. Кроме того, значительная часть "помощи" явля
ется частью прибылей, полученных за счет эксплуатации тех же разви
вающихся стран. Это говорит о том, что вся шумиха вокруг "помощи", 
как неоценимого вклада империалистических стран в развитие освобо
дившихся государств не соответствует истинному положению дел. Поми
мо империалистических государств "помощь" оказывается по линии меж
государственных организаций: МБРР, МВФ, ООН. В осуществлении про
грамм "помощи" в последние годы (70-е) включился частный капитал -

I / Волков М.Я. Распад колониальной системы империализма. М., 1978, 
С.47; МЭ и МО, 1980, с. 65; "Коммунист", декабрь I98I, с. 98. 
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ТНК. 

Важной экономической формой неоколониализма в 50-60-е годы 
была внешняя торговля - самая старая форма экономических отношений 
между народами. Спрос на сырьевые товары отличается крайней неста
бильностью, что приводит к резким колебаниям цен и соответственно 
валютной выручки экспортирующих стран. Особенно трудно для освобо
дившихся стран расширять экспорт товаров их молодой промышленности, 
против которого устанавливаются высокие таможенные пошлины и воз
двигаются целые баррикады ограничений. 

Неоколониализм использует заинтересованность освооодившихся 
стран в развитии экспорта, и те трудности, которые при этом они ис
пытывают. Торговая политика в этих условиях становится действенным 
средством оказания влияния на такие вопросы, которые должны нахо
диться в исключительной компетенции каждого суверенного государства. 

Торговля с бывшими колониальными и зависимыми странами прино
сит империализму многомиллиардные прибыли. С этой целью широко ис
пользуются так называемые "ножницы цен" - возрастающий разрыв меж
ду ценами на сырье, на вывозе которого главным образом специализи
руются развивающиеся страны, и на промышленные изделия, поставщи
ком которых выступают империалистические державы. Этот процесс, ко
нечно, связан с объективными тенденциями, порожденными развитием 
производительных сил и чрезвычайно усиленными современной научно-
технической революцией, - падает роль сырья и вспомогательных ма
териалов в образовании стоимости промышленных изделий. Но, как от
мечают ученые-марксисты, одновременно большую роль в создании и 
расширении "ножниц цен" играет политика монополий, которая направ
лена на установление искусственных цен, позволяющих им грабить раз
вивающиеся страны как в сфере импорта, так и в сфере экспорта. Как 
пишет чешский экономист Л.Дворжак, "международный обмен является 
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сферой, где противоречия капиталистического производства не толь
ко отражаются и проявляются, но где осуществляется и прямая экс
плуатация слаборазвитых стран (неэквивалентный обмен). Таким путем 
обмен укрепляет зависимость и усиливает эксплуатацию слаборазвитых 
стран мировым империализмом во всех областях и, что особенно важно 
подчеркнуть, маскирует эту эксплуатацию с помощью формального ра
венства и мнимой эквивалентности"-'-'. 

§ 3. Критика буржуазных и ревизионистских 
концепций неоколониализма. 

Неоколониализм - это сложная совокупность различных экономи
ческих, социальных, военно-политических и идеологических методов и 
средств, призванных помешать, а если возможно - остановить дальней
шее развертывание и углубление национально-освободительной револю
ции, удержать освободившиеся страны в орбите капиталистической сис
темы на положении ее зависимых и эксплуатируемых составных частей. 
В этой совокупности важная роль отводится идеологической экспансии 
в развивающиеся страны, "психологической войне", т.е. борьбе за 
умы и души сотен миллионов людей. Цель стратегов неоколониализма -
навязать народам и правительствам молодых государств теории, докт
рины и концепции, призванные оправдать неоколониалистскую политику 
империалистических государств. 

Как отмечает польский экономист В.Рудович, несмотря на то, что 
буржуазная идеология переживает в настоящее время глубокий кризис, 
в котором находит отражение историческая обреченность капитализма 

I/ Дворжак Л. Экономические основы неоколониализма. М., 1969, 
с. 214- 215. 
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как социальной системы, было бы неправомерно недооценивать пагуб
ность идеологического влияния, которое империализм пока оказывает 
на общественное сознание и политическую ориентацию Америки-^, Это 
влияние определяется, с одной стороны, непрерывно наращиваемыми 
усилиями буржуазной науки и пропаганды по разработке новых идей, 
концепций и теорий, направленных на маскировку неоколониальной сущ
ности различных "программ" и "проектов", навязываемых развивающим
ся странам. С другой стороны, эффективность идеологической экспан
сии в развивающиеся страны связана с расширением масштабов и раз
работкой новых методов "психологической войны". Достаточно напом
нить, что уже в начале бО-х годов этими проблемами в США занимались 
более двадцати правительственных учреждений, а также около полуто
ра тысяч частных организаций. При этом в США только на деятель
ность правительственных пропагандистских ведомств ежегодно расходова
лось в тот период более 500 млн. долл. и эти расходы из года в год 
увеличивались. 

Борьба против немарксистских концепций неоколониализма явля
ется одной из решающих сфер противоборства двух мировых систем, не
пременным условием укрепления единства всех сил, выступающих про
тив империализма и неоколониализма. Как подчеркивалось на ХХУ съез
де КПСС, "идейное противоборство двух систем становится все более 
активным, империалистическая пропаганда - более изощренной. В борь
бе двзгх мировоззрений не может быть места нейтрализму и компромис
сам. Здесь нужна высокая политическая бдительность, активная, опе
ративная и убедительная пропагандистская работа, своевременный от
пор враждебным идеологическим диверсиям"^. 

1 Rudowicz В, Rozwoj kapitalizmu panstwowego w Jndii, Sopot 1966, s.35 
2 Материалы ХХУ съезда КШС. М., 1976, с. III. 
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В широком спектре современных немарксистских теорий неоколо

ниализма можно выделить несколько основных направлений. "Справа" -
он отражает взгляды откровенных эпигонов капиталистической системы, 
консервативно настроенных буржуазных ученых (П.Бауэр, Р.Томсон, 
У.Ростоу и др.) . "Слева" - это авантюристические, антинаучные воз
зрения ультрареволюционеров, маоистов, так называемых "немарксис
тов" (А.Франк, П.Дэбрэ, А.Эммануэль, Г.Магдофф и др.) . Несмотря на 
различия в теоретическом и идеолоническом отношении, оба названных 
направления сходятся в попытке изолировать национально-освободитель
ное движение от его естественного и надежного союзника - стран соци
алистического содружества. Середина спектра отражает более умерен
ные центристские взгляды реформистски настроенной либеральной бур
жуазии (Г. Мюрдаль, П.Стритен, Я.Тинберген, Г.Зингер, Р.Болдуин, 
Г.Майер, Э.Хагея и др.)•'•/. 

Анализируя эволюцию буржуазных неоколониалистских корий, мож
но выделить по крайней мере три основных этапа. В 50-е годы буржу
азная экономическая наука пыталась теоретически обосновать возмож
ность форсированной индустриализации развивающихся стран в условиях 
действия стихийного механизма товарно-рыночного хозяйства. Общест
венное развитие отождествлялось с экономическим ростом. Предполага
лось, что достаточно обеспечить финансовые и технико-экономические 
условия для стартового "толчка" экономики освободившихся стран,что
бы положить начало их движению по рельсам капиталистического разви
тия. В 60-е годы, на втором этапе, значительная часть западных ис
следователей была вынуждена так или иначе признать несостоятель
ность техницистского подхода. Итоги "первого десятилетия развития" 
показали, что модернизация - весьма противоречивый и скачкообразный 
процесс, в ходе которого происходят не только количественные пере-

I/Борьба идей в современном мире. М., 1978, т. 3, с. 148. 
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мены, но и качественные сдвиги, осуществляется не только экономи
ческий рост, но и совдально-политическое развитие, имеет место 
столкновение различных соодальных сил, нарастают классовые конф
ликты. Нарастание напряженности между центром и периферией мирово
го капиталистического хозяйства, трудности и противоречивый харак
тер становления капиталистических отношений в "третьем мире" при
вели к тоглу, что под вопрос была поставлена сама идея развития. 

На третьем этапе, в конце бО-х - начале 70-х годов, буржуаз
ные теоретики начали осознавать тот факт, что громадные масштабы 
бедности и ужасающее ооциальное неравенство в капиталистически 
ориентированных освободившихся странах ведут к обострению классо
вой борьбы и росту политической нестабильности, усиливают антиим
периалистические тенденции среди широких слоев их населения, соз
давая тем самым реальную угрозу для всей капиталистической системы. 
Этю заставило их переосмыслить утвердившиеся теории, иначе форму
лировать само понятие "развитие" и цели развития. "Ш нзпкдаемся в 
разработке нового подхода, - признавался американский экономист 
Р. Уорд, - в котором социальные факторы и социальная политика заня
ли бы соответствующее им место как главные определители развития 
наряду с экономическими акторами..." Была выдвинута теория 
"бедных" и "богатых" наций. Она появилась как мелкобуржуазная ре
акция на порожденный колониализмом в системе мирового капиталисти
ческого хозяйства резкий разрыв в уровнях развития между капитали
стическими странами и молодыми государствами. Расчет был сделан на 
то, что ее внеклассовый характер обеспечивает идеологам неоколониа
лизма выгодные исходные позиции, вот почему в настоящее время эта 
теория является одной из главных опор в идеологической диверсии 

I V/ard R. Development Issues f or jthe 1970s, N.Y., 1973, P# SO. 
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неоколониализма. Оуществуют различные интерпретации этой теории. 
Но им всем присуще антикоммунистическое, антисоветское обоснование. 
Сюда относятся концепции "мировой пролетариат - мировая буржуазия", 
теория "Север-Юг", а также концепция о делении мира на "развитые и 
слаборазвитые" страны. Последняя концепция широко распространена 
в развивающихся странах, однако она не представляет собой закончен
ного, единого целого. 

Щейное яцро всех этих концепций заключается в утверждении, 
что основное противоречие нашего времени (на основании чего после
довательно делаются выводы о движущих сшгах общественного развития) 
якобы в существовании "бедных" и "богатых" наций или развитых и 
развивающихся стран. На этой ложной посылке покоится их главная 
мысль. Они игнорируют то важное обстоятельство, что основным содер
жанием современной эпохи является всемирный переход от капитализма 
к социализму, а главной движущей силой развития - классовая борьба, 
которая находит свое концентрированное выражение в противоборстве 
между системами - мировым социализмом и мировым империализмом. Со
гласно упомянутой теории все "бедные" нации, то есть развивающиеся 
страны, должны бороться против всех "богатых" наций, независимо от 
их социальных различий. 

Одной из причин того, что эти теории оказывают довольно силь
ное влияние, является их кажущаяся объективная основа. При этом по
верхностно рассматриваются исторически сложившиеся обстоятельства, 
не вскрываются процессы развития и взаимосвязи. Бесчеловечная экс
плуатация колоний, включая трансатлантическую торговлю рабами, бы
ла не только элементом первоначального накопления капитала в нынеш
них капиталистических государствах. 

Шеяно колониализм на стадии империализма и практикуемое при 
этом внеэкономическое принуждение к перераспределению общественно-
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го богатства из колоний в метрополии способствовали чрезвычайным 
результатам в обеих сферах господства империализма над миром: кон
центрации богатства в руках монополий и массовому обнищанию коло
ний. Со времени распада колониальной системы . я империализма эта 
поляризация богатства монополий промышленно развитых империалисти
ческих стран и нищеты населения, в первую очередь крестьян, в болк-
шинстве стран Африки, Азии и Латинской Америки не претерпела сколь
ко-нибудь существенных изменений. Напротив, неоколониализм еще бо
лее углубил и расширил пропасть между богатством и бедностью двух 
антагонистических частей капиталистической системы. 

Вце сегодня люди в развивающихся странах страдают от нищеты, 
болезней и голода. Во многих странах существует массовая неграмот
ность. Миллионы людей обречены на преждевременную смерть. Эти ус
ловия, в которых повинен лишь империализм, могут быть устранены 
путем упорной и длительной антиимпериалистической борьбы. Утверж
дение, будто все "бедные" нации должны бороться против всех "бога
тых" наций, в равной степени и иллюзорно, и политически вредно, по
скольку оно противопоставляет бывшие колониальные и полуколониаль
ные народы их естественноь/о^ союзнику - мировому социализ1уу. Таким 
образом, ангиимпериалистическо!^ в своей первооснове содержанию 
концепции "богатых" и бедных" наций Западом придается противопо
ложный антисоциалистический характер. 

Показательно для теории "бедных" и "богатых" наций то, что 
она, как, впрочем, и другие современные буржуазные концепции, тес
но переплетается с теорией конвергенции. Последняя, как известно, 
игнорируя основное противоречие современной эпохи, утверждает, что 
обе противостоящие общественные системы сближаются между собой, 
образуя тем самым новое "единство богатых". Таким образом, каждая 
из этих, с позволения сказать, "теорий" взаимообусловливает друг 
друга. 
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Пропагандируя теорию "бедных" и "богатых" наций, империализм 

прежде всего стремится достичь следующих целей: 
- поставить под сомнение, выхолостить и в конечном счете по

дорвать решающую вдею союза развивающихся стран :с мировым социа
лизмом, от которого в огромной степени зависит успех международ
ной стратегии,революционных сил, а стало быть, и национально-осво-. 
бодительного движения; 

- морально оправдать империалистические державы, на чьей со
вести лежат тяжелые преступления колониализма; 

- попытаться приравнять социалистические государства к импе
риалистическим державам и создать впечатление, будто бы страны со
циализма также повинны в ограблении "бедных" стран. Тем самым ис
кусственно конструируется ответственность социалистических госу
дарств за "искупление колониальной вины" и неоколониальное порабо
щение; 

- опорочить социализм как передовой общественный строй с це
лью дезориентировать национально-освободительное движение, прежде 
всего помешать развитию национально-демократической революции в 
освободившихся странах и выбору ими некапиталистического пути раз
вития; 

- попытаться заинтересовать независимые государства возможно
стью общественного развития по некоему "третьему пути". При этом 
тесно связанная с концепцией конвергенции теория "бедных" и "бога
тых" наций берется как основа для пропаганды "новой", якобы специ
фической для развивающихся стран, общественной структуры, которая 
выдается за "рациональный синтез положительных элементов антагони
стических общественных систем"; 

- парализовать социальный прогресс отрицанием значения произ
водственных отношений для развития производительных сил. 
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Теория "бедных" и "богатых" наций основывается, с одной сто

роны, на абсолютизации производительных сил, а с другой - на ис
кусственном отделении производительных сил от производственных от
ношений, в то время, как меаду двумя этими категориями существует 
тесная взаимосвязь и взаимозависимость. Производственные отношения 
могут способствовать или, наоборот, тормозить развитие производи
тельных сил. 

Один из вариантов теории "бедных" и "богатых" наций, а имен
но концепция "мировая деревня - мировой город", также направлен 
против интересов народов независимых государств, против углубления 
социального содержания национально-освободительного движения, пре
жде всего против его союза с реальным социализмом. Эта концепция 
маскируется фразами о "пролетарских и буржуазных нациях" и особен
но опасна для народов развивающихся стран, поскольку ее псевдора
дикальные лозунги призваны направлять революционные силы освободив
шихся стран на путь авантюр и антисоветизма. 

Разновидности концепции "мировая деревня - мировой город" -
это развитые мелкобуржуазно-анархистские взгляды в отношении роли 
национально-освободительного движения. Группировки этих сил разно
образны: от так называемых "новых левых" до неотроцкистов. Наибо
лее известным представителем их является Г.Маркузе, главный теоре
тический тезис которого заключается в утверждении, будто рабочий 
класс в развитых капиталистических странах "обуржуазивается" и 
поэтому неспособен выполнять свою историческую миссию. Отсюда тол
чок для социальных переворотов в капиталистических странах якобы 
должен исходить извне, от неких "новых революционных главных сил". 
Этими силами могут быть массы "бедных" в развивающихся странах. 

Эта "теория" опровергается самой жизнью. Реально существующий 
социализм в СССР и других странах социалистического содружества в 
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Европе и Азии подтверждает правильность марксистско-ленинского згче-
ния об исторической роли рабочего класса. Здесь рабочий класс и 
его марксистско-ленинский авангард стоят у власти. Осознание ука
занной роли все более распространяется и в освободившизсся странах. 
Так, в Эфиопии революодонные силы ориентирувэтся на руководящую 
роль именно рабочего класса в процессе революционных преобразова
ний. Хотя в болнпинстве освободившихся стран рабочий класс лишь 
зарождается, и там растет понимание того, что освобождение от экс
плуатации и угнетения может быть достигнуто лишь под рзгководством 
рабочего класса. 

Еще одним вариантом теории "богатых" и "бедных" наций является 
концепция так называемого конфликта между "Севером" и "Югом" - кон
фликта, который якобы угрожает "свободному миру" . В своей основе 
этот тезис сводится к очернению, извращению смысла антиимпериалис
тической борьбы народов. Делая вид, будто они поддерживают осво
бодившиеся народы Б их борьбе против голода, нищеты и отсталости, 
сторонники этой концепции стараются привлечь на сторону своей по
литики население развитых капиталистических стран, в особенности 
левого направления - учащихся, студентов и интеллигенции, которые 
отвергают империалистические цели "помощи" - эти идеологи неоколо
ниализма стараются создать впечатление, будто "помощь" слуткит ин
тересам как развивающихся стран, так и населению собственных стран. 

Как уже отмечалось, в развивающихся странах имеются условия 
для восприятия в специфическом преломлении некоторых положений тео-
I 
Vorwarts, 196В, January II; Brandt W, Priedenspolitik Europa, 
Frankfurt a, M., 1963, s. 201; SPD - Pressendienst vom I968, 
13 Marz; McNamara R, Die Jahrhundertaufgabe - Entwicklung der 
Dritten V/elt, Stuttgart, 1974» 
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рии "бедных" и "богатых" наций, что объясняется многоукладностью 
социально-экономической структуры, относительно низким уровнем раз
вития производительных сил и незрелостью общественного сознания в 
этих странах. Ута благодатная почва для всякого рода фальсификаций 
реальных современных меадународных взаимоотношений может быть уст
ранена лишь в результате последовательной и длительной антиимпериа
листической, антифеодальной и антикапиталистической борьбы под ру
ководством национально-демократической или революционно-демократи
ческой государственной власти. 

Обострение общего кризиса капитализма и усиление неоколониаль
ной эксплуатации, а также влияние экономических кризисов I974-I976, 
I980-I982 гг. привели к дальнейшему ухудшению эконоглического поло
жения освободившихся стран, в результате чего ошибочные представ
ления о месте этих стран на мировой арене несколько укрепились-'-/. 
Это проявилось, например, на У конференции неприсоединившихся 
стран в Коломбо. В ее Экономической декларации утверждалось, что 
"развивающиеся страны стали жертвами мирового кризиса" и что "уг
лубление пропасти между развитыми и развивающимися странами явля
ется одним из опасных источников напряженности и конфликтов" в ми
ре. Но хорошо известно, что "мировой кризис" не охватывает социа
листические страны. Под этим понятием может подразумеваться толь
ко кризис мирового капиталистического хозяйства, жертвами которого 
оказалось большинство развивающихся стран, так как они по-прежнему 
остаются составной частью этой системы. Также неверно и второе из 
приведенных положений, поскольку оно основано на абстрактном пред
ставлении о различном экономическом уровне государств и не учитывает 
конкретно социальные силы в мире, раздувающие ради своих классовых 

I/ . . .,. 
Asia, Africa, Lateinamerica, 1976/6, p. 364» 
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целей конфликты и нагнетающие напряженность. 

Прогрессивным силам в развивающихся странах приходится прила
гать большие усилия, чтобы разоблачать подобные теории и фальшивые 
представления о международной классовой борьбе, раскрыть сущность 
империализма и показать решающую роль социализма в мировом револю
ционном процессе. Отстаивание же ошибочной позиции опасно тем, что 
может завести определенные руководящие круги развивающихся стран в 
политические тупики, а это в конечном счете выгодно лишь империа
лизму. 

Подобная социально-политическая классификация нуждается, ко
нечно, в дополнительной корректировке, связанной с выяснением то
го, насколько та или иная доктрина выражает неоколониалистские, 
проимпериалистические интересы. 

На современном этапе основной акцент в неоколониалистской иде
ологии перенесен на идею единства исторических судеб и интересов • 
молодых афро-азиатских государств, с одной стороны, и развитых ка
питалистических стран - с другой. Этим объясняется появление раз
личных концепций "модернизации взаимозависимости" между экономиче
ски отсталыми народами и индустриальными странами Запада, "равно
правного партнерства" между ними как главного условия экономическо
го прогресса освободившихся стран. Специфика идеологии неоколониа
лизма в современных условиях связана также с тем, что империализм 
осуществляет в этих странах широкий маневр, направленный на соз
дание своей опоры в различных социальных слоях и в правящих группах. 

А) Теория "модернизации". 
Главным средством для доказательства "истинности" ключевой 

идеи неоколониалистской доктрины о единстве исторических судеб и 
путей развития молодых афро-азиатских и латиноамериканских госу-
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дарств и империалистических стран служат различные варианты теории 
"модернизации", лежащие в основе общей "стратегии развития" осво-
бодавшихся стран. Создатели этой теории (Д. Лернер, Д. Эптер, Ш. Эй-
зенштадт, М. Леви и др.) исходили из предпосылки, что в современном 
мире существуют только два основных типа обществ: отсталое, аграр
ное, "традивдонное" и развитое, индустриальное, "современное". Про
цесс развития освободившихся стран отождествляется этими теорети
ками с процессом перехода развивающегося общества от стадии статич
ного "традиционализма" к фазе динамичного "индустриализма" и обо
значается тержном "модернизация". 

В работах советских и польских авторов показано, что буржуаз
ным теоретикам не удалось разработать стройной и последовательной 
теории модернизации. Как пишет, например, польский экономист Ю. Но-
вицки, несмотря на все оговорки, модернизация развивающихся стран 
трактовалась ими как своеобразная "вестернизация", т.е. развитие 
по западным образцам-*-. Своим острием эта теория была направлена 
против марксистского учения о социально-экономических формациях и 
связывалась с концепцией "единого индустриального общества", в рам
ках которой история человечества рассматривалась не как последова
тельная и закономерная смена качественно различных способов произ
водства, а как эволюционный рост техники и соответствующих ей функ
ционально-организационных форгл. 

"Теория модернизации с присущим ей пафосом рационализации, 
развития процесса, с ее установками на всемирное воспроизводство 
буржуазного "экономического человека" ( Homo economicus) J -пи
шут советские исследователи, - возникла как отклик на одно из явлений 
I blowicki J# Teor i a rozwoju krajow ekonoraicznie mniej zaawansowanych. 

Warszawa 1973, s , 6 8 . 
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общего кризиса капитализма - распад колониальной системы. Страны, 
получившие независимость, испытывали потребность не только в эко
номической и финансовой помощи; они нуждались в общей теории раз
вития. То, что западные университеты могли предложить, отчасти 
определялось наличным фондом вдей буржуазной социологии, а отча
сти - психологической реакцией на угрозу "западному образу жизни" 
и стремлением продемонстрировать преимущества западного способа 
развития. Немаловажную роль сыграло также желание доказать на опы
те освободившихся стран Азии и Африки, вступивших на капиталисти
ческий путь, непригодность теории и практики научного социализма" < 

Б) Теория взаимозависимости. 
Отталкиваясь от концепции взаимозависимости хозяйств стран 

развитого капитализма, идеологи неоколониализма разработали новый 
ее вариант, целиком обращенный к отношениям между империалистиче
скими державами и молодыми национальными государствами. При этом 
основной методологический подход не изменился: полностью игнориру
ется наиболее существенная черта таких взаимоотношений, а именно -
их эксплуататорский характер. Считается, что главная проблема, 
стоящая перед странами, вовлекае№п*ш в "систему взаимозависимости -
это выбор.. .между насильственным подавлением импульсов, стивлули-
рующих интеграцию и взашлозависимость, и осуществлением больших 
скачков Б сторону институциональной организации взаимозависимости 
под эгидой новых учреждений, устанавливающих международный конт-

I/Вельский А.Г., Соломин Г.С. "Развитие слаборазвитости" и "социа-
логия развития". О кризисе одной буржуазной теории общественно
го развития освободившихся стран Востока. - "Народы Азии и Аф
рики", № 3, 1977, с. 194. 
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роль"-^. Иными словами, признается только одно противоречие - меж
ду экономической целесообразностью интеграции и политическими со
ображениями, препятствующими этому процессу. 

Одним из аргументов пропагандистов идеи западноевропейской 
интеграции было утверждение, что она якобы практически ликвидирует 
опасность войны между ее участниками. Тот же аргумент используется 
и авторами концепцгш "взаимозависимости наций", изображающими транс
национальные корпорации движущей силой взаимозависимости, "Если 
многонациональные корпорации продолжат расширение своей деятельнос
ти, - утверждал американский экономист Л. Браун, - как это предпо
лагается, то они внесут важный вклад в продолжение дела экономиче
ской интеграции и косвенно снизят возможность конфликта между стра
нами, вступающими в более полную интеграцию. Как и национальные го
сударства, они сильно заинтересованы в гладком функционировании 
международной системы. ...Экономическая интеграция делает войну все 
менее практичным инструментом внешней политики" . 

Концепцию "взаимозависимости наций" положил в основу своей 
деятельности американский Совет по развитию загуюрскйх стран, соз
данный монополистическим капиталом США в 1969 г. с целью изучения 
проблем развивающг'1хся стран и выработки стратегии своих взаимоот
ношений с ними. В наиболее полном виде неоклониалистский вариант 
этой концепщш был изложен в книгах связанного с Советом по разви
тию заморских стран экономиста Л. Брауна "Взаимозависимость на ций" 
и " Ш р без границ". Л. Браун утверждает, что начиная с 50-х годов 
рост взаимозависимости наций резко усилился. В дополнение к внеш
ней торговле, бывшей ранее основным видом экономических связей меж-

Г International Organization, Spring 19б9, р. 326. 
2 Brown b.R, World V/ithout Borders. N.Y., 1973, p. 254-255. 
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ду странами, появился целый ряд новых фа1{торов - создание ме}р:дуна-
родной денежной системы, образование и стремительный рост трансна
циональных корпораций, взаимозависимость в сфере экологии, техно
логии, совместного использования природных ресурсов и т.д. В резуль
тате, заявляет американский экономист, "когда кто=либо составляет 
перечень многих видов связей, существующих сейчас между нациями, 
он начинает понимать, в какой степени наше повседневное благополу
чие становится необратимо зависимым от ресурсов других наций и от 
сотрудничества с ними". 

Отсюда, по логике Брауна, следует, что судьбы народов, их об
раз жизни все больше зависят не от положения дел в отдельных госу
дарствах, не от политики национальных правительств или социально-
экономической структуры той или иной страны, а от тех событий, ко
торые могут происходить в отдельных районах мира. "Шр настолько 
взаимозависим и сплетен сейчас, что экономические, политические или 
научные решения, принимаелше внутри одной страны, могут затронуть 
гораздо болше людей за пределами этой страны, чем внутри нее. Ре
шения, принимаемые многонациональными корпорациями, могут отражать
ся на благополучии людей в какой-либо стране в большей степени, чегл 
решения, принятые самим ее правительством". Чтобы яснее выразить 
эту мысль для американского читателя, Браун приводит такой пример: 
"Решение какого-либо африканского правительства экспроприировать 
активы американской горной компании могут отразиться на том доходе, 
который получает престарелая супружеская пара где-нибудь в Миннеа-
полисе"^. Убеждая читателей, что правительства западных стран пре
жде всего стремятся повышать жизненный уровень населения, он объяс-

1 Brown L.R. The Interdependence of Nations, V/ash., 1972, p. 5, 
2 Brown L.R, ?/orld Without Borders, p. 333, 
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няет неспособность этих правительств добиваться улучшения жизни 
народа именно растущей взаимозависимостью наций. "Свобода дейст
вий отдельного правительства по выполнению им своих обязательств 
перед гражданами иногда бывает затруднена увеличивающейся между
народной зависимостью. ...Возможности государства повышать благо
состояние населения в большой степени зависят не только от его до
ступа к внешним рынкам для приобретения изделий, которые не могут 
производиться эффективно внутри страны, но и от его доступа к та
ким условиям производства, как технология, снабжение энергией и 
сырьем, находящимся за границей" '. Развивая эти положения. Совет 
по развитию заморских стран заявляет: "...Больше нет четкого раз
личия между здоровьем национальной экономики и здоровьем междуна
родной экономической системы как единого целого" /, 

В отличие от марксистов, которые раскрывают эксплуататорскую 
сущность использования монополистическим капиталом, прежде всего 
транснациональными корпорация]^ли, растущей интернационализации про
изводства в мировом капиталистическом хозяйстве, авторы неоколони
алистского варианта концепции "взаимозависимости наций" рисуют идил
лическую картину такого хозяйства. Главным действзтющим лицом совре
менного "взаимозависимого мира" они считают отнюдь не национальные 
государства, а международные монополии, которые создали свою, не
зависимую от государственных границ, производственную сеть. При 
этом адепты неоколониализма ссылаются на то, что сумма продаж про
дукции ТНК сравнима с валовым внутренним продуктом крупных госу
дарств и naviHoro превосходит ВВП небольших стран. 

^' Brown L.R, The Interdependence of Nations, p, 5. 
2/ The United States and the Developing World, Agenda for Action 1973. 

Wash., 1973, p. 10. 
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Поэтому центральным пунктом неоколониалистской концепции 

"взаимозависимости наций" стало отрицание принципа национального 
суверенитета как якобы противоречащего всему ходу современного эко
номического прогресса. По утверждениям авторов данной концепции, 
суверенитет для многих народов превратился будто бы в фетиш, кото
рый мешает-де рационально строить их внешнеэкономические отношения 
с другими народами. Его отстаивание молодыми государствами таит в 
себе, по мнению сторонников доктрины "взаимозависимости наций", 
опасность для всего мира, наносит большой ущерб участникам мирово
го хозяйства, Б том числе самим странам, стремящимся укрепить свою 
политическую независимость. Национальный суверенитет, по словам 
Брауна, "может служить помехой эффективной организации экономиче
ской деятельности, распространению технологии по всему миру и до
стижению более высокого уровня жизни для большей части человечест
ва и часто действительно служит такой помехой". 

Сторонники концепции "взаимозависимости наций" призывают раз
вивающиеся страны пожертвовать своим суверенитетом ради ускорения 
технического и экономического прогресса. Они открыто выступают про
тив одного из основных принципов нового мевдународного экономиче
ского порядка, провозглашенных в декларации, принятойУ1 Специаль
ной сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 г. В ней, в частности, 
говорится, что отношения между странами должны базироваться на су
веренном равенстве государств и самоопределении всех народов, сво
боде выбора ими своей экономической и социальной системы, недопу
стимости приобретения территорий силой, территориальной целостно
сти и невмешательства во внутренние дела других государств. Декла
рация подтверждает полный и неотъемлемый суверенитет каждой страны 
над ее природными ресурсами и национальной экономикой, включая пра
во на национализацию и регулирование деятельности международных 
корпораций. 
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ГЛАВА П 

МОДШЖАЦШ СТРАТЕГИИ НЕОКОЛОНИАЛИЗМА В 7 0 - Е 

ГОДЫ 

"Многие важные особенности современного империализма, - отме
чалось на международном Совещании коммунистических и рабочих пар
тий в 1969 г. в Москве, - объясняются тем, что он вынузден приспо
сабливаться к новым условиям, к условиям борьбы двух систем"^. 

Под этим вынужденным приспособлением марксисты понимают реак
цию империализма на необратимые изменения в его внешних и внутрен
них условиях существования, возникающие в ходе борьбы против него, 
абсолютно или относительно сужающиеся возможности его развития и 
тем самым представляют собой фактор, действие которого направлено 
против самой сути капитализма. 

Вплоть до начала 70-х годов для империалистических сил было 
характерно стремление задержать закономерный процесс ускорения эко
номического развития, сохранить статус-кво в молодых государствах. 
Однако развитие таких отмеченных выше тенденций,как расширение борь
бы развивающихся стран за достижение политической и экономической 
самостоятельности, усиление зависимости развитых капиталистических 
стран от поставок важнейших видов сырья, стремление помешать перехо
ду развивающихся стран на некапиталистический путь развития и сохра
нить их в системе мирового капиталистического хозяйства вынуждают 
империализм вносить изменения в свою стратегию неоколониализма. Пе
ресмотр стратегии Запада в отношении развивающихся стран обусловлен 
также радикальными сдвигами в экономике развитых капиталистических 
стран в последнее время (качественные изменения в структуре произ-

I/Брежнев Л.И. Ленинским iQ^pcoM. Речи и статьи. М., 1973, т.2, с.368 
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водительных сил), а также растущим несоответствием уровней разви
тия и хозяйственных структур империалистических государств и раз
вивающихся стран, которое препятствует нормальному функционирова
нию механизма международного капиталистического разделения труда. 
Огромный размах национально-освободительного движения и новая рас
становка сил на мировой арене, связанная с успехами мирового со
циализма и политикой разрядки напряженности, вынуждают западные 
страны идти к осуществлению "нового" внешнеэкономического курса по 
отношению к развивающимся странам. Разработка и координация этого 
курса велась главным образом через международные организации,кон
тролируемые империализмом (ОЭСР, ЕЭС, ГАТТ и др.). Оуть его состо
яла в переходе от концепции "помощи развитию", нацеленной на за
держку экономического развития и сохранение, статус-кво в молодых 
государствах^к неоколониалистской полигике, основанной на теории 
"равного партнерства", предполагающей стимулирование экономическо
го развития развивающихся стран по капиталистическому пути. 

Разрабатывая новую стратегию, неоколониализм фактически исхо
дил из неизбежности экономического прогресса в освободившихся стра
нах. Поэтому империалисты пытались "локализовать", ограничить этот 
прогресс, поставить его под свой контроль и, что особенно важно, 
придать ему капиталистические формы. Как отмечает К.Н.Брутенц, "ли
ния на навязывание освободившихся странам капиталистического пути -
основа всех, и особенно экономических, планов неоколониализма" '̂. 
Ученые-марксисты указывают при этом, что стимулирование капитали
стических производственных отношений в бывших колониях и полуколо
ниях не только подчинено задаче удержать эти страны в системе ми
рового капитализма, но и служит формой защиты колониализма. 

I/Брутенц К.Н. Новая форма порабощения народов. М., 1969, с. 21, 
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Шпериалисты подстегивают капиталистическую эволюцию освобо

дившихся стран с помощью "экспорта" в их экономическую жизнь эле~ 
ментов развитого капитализма - они прямо вносятся иностраннышмо-_ 
нополиями, - так и путем стивлуляции частнособственнических и капи
талистических тенденщй на месте. Так, с 1957 г. в США. действует 
правительственный фонд экономического развития, который предостав
ляет займы на льготных условиях частным предпринимателям в разви
вающихся странах. Такие фонды созданы и некоторыш другими импери
алистическими державами. Финансированием частного сектора в осво
бодившихся странах занимаются Международный банк реконструкции и 
развития и его филиал - Международная финансовая корпорация. 

Как пишет советский экономист Р;И. Зименков, "сейчас империа
листические страны не рассчитывают, как это было раньше, на то, . 
чтобы "законсерватировать" отсталость развивающихся стран, сохра
нить их в качестве аграрно-сырьевых придатков. Они поняли безнадеж
ность таких расчетов и в какой-то степени вынуждены способствовать 
развитию производительных сил этих государств, но таким образом, 
чтобы форсировать развитие зависимого капитализм© в освободившихся 
странах, еще глубже вовлечь эти государства в международное капита
листическое разделение труда, на базе интеграции в рамках мировой 
капиталистической системы"^/; 

В основе такого поворота лежит изменение соотношения сил на . 
мировой арене в пользу социализма и антиимпериалистического движе
ния, 

I/ Зимелков Р.И, Экономическая "помощь" и политика неоколониализ
ма. - "США - экономика, политика, идеология", В8, 1980, с, 65. 
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§ I . Причины модификации., экономической 

стратегии неоколониализма. 
Неоколониализм сопряжен с серьезными изменениями в формах и 

методах подчинения этих стран в сторону их усложнения, большей гиб
кости и замаскированности. Как подчеркивается в Программе КПСС, 
"новыми методами и в новых формах империалисты стремятся сохранить 
колониальную эксплуатацию народов"-'-/. Таким образом, неоколониализм 
выступает естественным наследником всех сохранившихся политических 
и экономических атрибутов "классического" колониализма, но приспо
сабливает их к современным условиям. Характерной их чертой стало 
нарастание борьбы народов бывших колоний и полуколониальных стран 
за экономическую независимость и социальный прогресс, против импе
риализма и неоколониализма - неотъемлемой составной части междуна
родной классовой борьбы, мирового революционного процесса и его ос
новной движущей силы - социализма. 

Успехи антиимпериалистического двиишния народов Азии, Африки 
и Латинской Америки объясняются в первую очередь укреплением миро
вого социализма. Растущий экономический, политический и военный по
тенциал мировой социалистической системы способствует созданию но
вых, благоприятных условий для развития национально-освободительно
го движения, нанесения дальнейших ударов по империализму и неоколо
ниализму. Растущая мощь главной движущей силы мирового революцион
ного процесса - социалистической системы, возглавляемой Советским 
Союзом, в частности, определяется следующими факторами. 

В противоположность миру капитализма, для которого характерны 
кризисы, спады в экономике, социальная нестабильность и нарушение 
элементарных человеческих прав, происходит непрерывное развитие 

I / Программа Ком])дунистической партии Советского Союза. М., 1965, 
с. 46. 
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социализма во всех областях общественной жизни. Социализм все от
четливее и убедительнее проявляет себя как общественный строй, ко
торый единственно в состоянии решить основные проблемы человечест
ва и обеспечить полное раскрытие личности. 

Возросшее влияние социализма на международные отношения объяс
няется в первую очередь его крепнущей оборонительной мощью. Стра
ны социализма, прежде всего СССР, в прошедшие годы приложили боль
шие усилия для предотвращения военной агрессии империализма. В ре
зультате сложияось такое соотношение сил в военной области, что 
империализм уже не может безнаказанно осуществлять свои агрессив
ные планы. Благодаря стабильности мировой социалистической систе
мы и активной политике по укреплению мира социалистическим странам 
совместно с другими прогрессивными и миролюбивыми силами на земле 
удалось осуществить поворот в международных отношениях от "холод
ной войны" к разрядке и мирному сосуществованию государств с раз
личным общественным строем. 

Важным шагом на пути к оздоровлению международного климата 
явилось подписание Заключительного акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Хельсинки летом 1975 г. Тем самым был согласо
ван кодекс принципов межгосударственных отношений, который создал 
существенные основы для стабильного мира. 

В течение 70-х и в начале 80-х годов общие тенденции развития 
империализма и в первую очередь его положение в системе международ
ных отношений были подвержены глубоким изменениям как в области 
политики, так и в области экономики. В борьбе между социализмом и 
капитализмом, между миролюбивыми и враждебными миру силами возни
кали новые закономерности мирового развития, которые позволяют уви
деть далекие горизонты развития мирового сообщества. 

Важнейшие новые явления в международной полигике по праву 
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связываются с понятиями "разрядка" и "мирное сосуществование". Как 
отмечают немецкие марксисты М.Хельмбольд, Л.Майер, Э.Рехтциглер и 
X.Шиллинг, "речь идет о новом качестве всей системы международных 
отношений, главным элементом которого выступают классовые отноше
ния в международном масштабе. Соотношение сил между классами пред
ставляет собой глубокую объективную основу для перехода от холод
ной войны к разрядке. Этот переход означает новую ступень в воз
действии революционных и всех прогрессивных сил нашей планеты на 
судьбы человечества и в сфере международных политических отношений 
отражает процесс углубления общего кризиса капитализма в современ
ных условиях"^'. 

О резком изменении политического соотношения сил в пользу со
циализма и национально-освободительного движения, происшедшем за 
последнее время, свидетельствуют перемены на политической карте ми
ра ( см. таблицу Jfe 2 ) . 

Таблица 1̂  2 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА: ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ СИЛ 

(^т- h o £i IIT * Территория : Население 
отрави , тадп ^^ ^ xQ7R . гало : 1940 1975 : 1940 1975 

Социалистические страны 16,5 25,9 7,8 32,1 
Развитые капиталистиче
ские страны 83,5 12,1 92,2 18,0 
Развивающиеся страны 62,0 49,9 

Источник: Капиталистические-и-развивающиеся-страныi -М* j 1973^ -0.5; 
Народное хозяйство СССР в 1975 г. М., 1976, с ."I l8 . 

I / Общий кризис капитализма: движущие силы и формы проявления в 
современных условиях. М., 1980, с. 37. 
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Если до второй мировой войны сфера политического господства 

развитого капитализма включала в себя 83,5/^ территории и около 93% 
населения мира, то к настоящему времени - лишь 12% территории и 
18$^ населения земли. 

Таким образом, сформировалась и в условиях разрядки получила 
дальнейшее развитие совершенно новая, активно воздействующая на 
капитализм политическая сила. Решающим законом движения мировой по
литики стали закономерности отношений и борьбы между социализмом и 
капитализмом. Связанное с этим сужение сферы влияния империалисти
ческой внешней политики сделало еще глубже разрыв между агрессив
ными стремлениями монополистического капитала, вытекающими из са
мого существа капитализма, и фактическими возможностями достижения 
им своих внешнеполитических целей. 

Как отмечалось на ХХУ съезде КПСС, "теперь уже ясно, что при 
нынешнем соотношении мировых ,классовых сил освободившиеся страны 
вполне могут противостоять империалистическому диктату, добиться 
справедливых, т.е. равноправных экономических отношений"^. Залогом 
этого может быть лишь независимый от мирового капитализма путь раз
вития. 

В процессе изменения политического соотношения сил, наступив
шему в международных отношениях, империализм испытывает затрудне
ния в осуществлении своих целей на мировой арене военными средст
вами. И хотя военная сила все больше перемещается в другие сферы и 
прежде всего в сферу экономики. 

В сфере экономики наблюдается постоянный рост могущества и 
влияния социализма. На ХХУ1 съезде КПСС отмечалось, что "темпы эко
номического ростау%1енов СЭВ за десятилетие были вдвое выше, чем 

I/ Материалы ХХУ съезда КПСС. М., 1976, с. 13. 
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у развитых стран капитала. Чяены СЭВ оставались наиболее динамич
но развивающейся группой стран мира^^^. В настоящее время государ
ства-•таены СЭВ производят свыше 1/3.мировой промышленной продукции 
и дают более 1/4 мирового национального дохода. Национальный доход 
стран-членов СЭВ лишь за I97I-I975 гг. возрос на 36% против Ы% в 
странах Запада. 

Заметных успехов в экономическом развитии добились за истек
шее десятилетие и развивающиеся страны. Прежде всего это касается 
темпов экономического роста. Так, в первой половине 70-х годов, 
т.е. в первой половине периода реализации освободившимися странами 
программы Второго десятилетия развития ООН, они составляли 5,5^ 
против 5,2^, в 60-х годах - 4,8^ в 50-х (до второй мировой войны -
лишь 1%), Темпы промышленного производства за I97I-I975 гг. (в це
нах 1970 г.) достигли 8,6^ по сравнению с 6,8^ в среднем за 1966-
1970 гг. Таким образом, они превысили задание, определенное между
народной стратегией развития ООН на Второе десятилетие {8%). В 1979 
году темпы роста продукции обрабатывающей промышленности составили 
там 7,5^. Наиболее общий итог экономического роста в развивающемся 
мире в целом сводится к тому, что за неполных три десятилетия ВВП 
здесь возрос в 4,5 раза, а на душу населения - в 2,3 раза. В резуль
тате их доля в промышленном производстве капиталистического мира 
возросла с 10,1^ в 1950 году до 15,4^ в 1979 году^/. 

I / Материалы 1ХУ1 съезда КПСС. М., I98I, с. 7. 
2 / МЭ и МО, В 8, 1980, Приложение, с. 20. 
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Таблица Ш 3 

СРЕДНЕГОДОВЫЕ Т Ш Ш ПРИРОСТА 11Р0143В0ДСТВА 

В РАЗВИТЫХ КАШТАЛИСТИЧЕСКШ: И РАЗВЙВАЮ-

11ЩСЯ СТРАНАХ, %% 

I95I- I96I 
I960 1970 

Развитые капиталис- „ „ тические страны ьвп 3,8 
В В П на ДУШУ насменил 2,7 
Промышленност ь 4,1 

Сельское хозяйство 1,9 

Развиваювдеся страны 

В В П 4,8 5,3 5,8 5,2 5,3 5,0 4,5 
ВВП на душу населе- „ „ ^ „ ^ , ^ „ ^ „ „ ^ ^ , ния "̂  -̂  2,7 2,7 3,4 2,8 2,9 2,6 2,3 
Промышленность 6,9 7,6 5,8 5,1 6,8 5,1 6,7 
Сельское хозяйство 3,4 2,7 2,4 2,6 2,8 2,3 2,2 

0 
I97I-
1979 

1975-
1979 

I95I-
1979 

1980 1979 г . к 
1950 г . 
(кол-во 
раз) 

5,0 3,3 2,8 4,1 1,0 3,2 
3,9 2,6 2,1 3,1 0,3 2,4 . 
6,0 3,6 2,7 4,6 0,0 3,7 

2,4 1,6 1,3 2,0 -1,7 1,8 

Составлено и рассчитано по; Yearbook of National Statistics, 19б9» 
Vol. II; pp. 329-340; Handbook of International Trade and Develop
ment Statistics. Supplement 19B0, UNCTAD, p. 342; Monthly Bulletin 
of Statistics, U.N,, May, 1931, pp. XVII-XIX; Monthly Bulletin of 
Statistics, РАО, November 1930, p. 14; Main Economic Indicators, 
OECD 1930, 1931. 
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Послевоенный экономический рост в развивающимся мире был край

не неравномерным не только в страновом, но и в отраслевом разрезе. 
Более высокими темпами, чем в межвоенный период, развивалась добы
вающая промышленность: в этом нашла выралгение обусловленная всей 
международной экономической и политической ситуацией долговремен
ная тенденция к повышению роли развивающихся стран в обеспечении 
мирового капиталистического хозяйства некоторыми видами ископаемо
го (в отличие от сельскохозяйственного) сырья, и превде всего неф
тью. Их доля в добыче нефти капиталистического мира поднялась с 
1Ъ% в I9I3 г. до 36^ в 1948 г. и 72^ - в 1980 г . , а суммарный объем 
производства нефти в I948-I980 гг. увеличился в 10,4 раза. Возрас
тала роль развивающихся стран и в обеспечении сырьем черной и С от
части) цветной металлургии капиталистических стран. Их удельный вес 
Б добыче железной руды несоциалистического мира с 3^ в 1913 г. по
высился до Ъ% в 1948 г. и 41^ - в 1977 г . , бокситов - с 0,4^ до 61^ 
и ЪЪ%о соответственно-^/. Рост добывающей промышленности развивающих
ся стран был связан в известной мере и с их собственной индустриа
лизацией. Важное значение в развитии добывающей промышленности на 
периферии мирового капиталистического хозяйства имела волна нацио
нализации 70-х годов, вытеснение иностранного капитала и установле
ние национального суверенитета над природными ресурсами. 

Говоря о высокой динамичности добывающей промышленности разви
вающихся стран, следует учитывать, однако, что ее рост происходит 
на довольно узкой внутриотраслевой и географической основе. В пе^ь 
вой половине 70-х годов даже в ценах 1970 г. около 3/4 продукции 

I / F a i r o c h Р. Op.-^cit, , . р,,55 ; -Sta-fcistical Jearbook .1973, ^N.Y. , 

1979, p . 195, 196. 
МЭ и МО, Ĵ  10, 1976, с. 154-155; Экономическое положение капитали
стических и развивающихся стран. Приложение к"МЭ и МО" ^ 8, I98I, 
с. 50. 
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отрасли приходилось на долю нефти. При новом же соотношений цен, 
иснйсленном на базе цен 1975 г . , эта доля стала превышать 90% об
щего объема производства в отрасли ' . Преобладащая часть остатка 
представлена еще несколькими видами полезных ископаемых. Сравни
тельно невелико и общее число развивающихся стран, геологически 
щедро одаренных. Поэтому сокращение нефтедобычи, происшедшее в по
следние годы по разным причинам в ряде стран-членов ОПЕК, привело 
к резкому падению темпов роста всей добывающей промышленности раз
вивающихся стран в целом. 

Расширение добычи ископаемого сырья шло в русле наметившихся 
тенденций и темпами, которые не столь уж сильно отличались от сред
них за первую половину XX в. Подлинно же новым явлением в экономи
ческом развитии бывших колониальных и зависимых стран было станов
ление и довольно быстрый рост обрабатывающей промышленности. Доста
точно сопоставить среднегодовые темпы роста этих двух отраслей в 
XX веке^Л 

(в том числе') 
J5I-I90I- I9I3- 1938- I95I- I95I- I96I- I97I- 1975-

I9I3 1928 1950 1975 I960 1970 1979 1979 
Добывающая 6,7 4,5 6,7 9,2 8,3 2,4 0,05 
Обрабатывающая 1,5 2,3 3,4 6,6 7,0 6,4 6,5 4,90 

"Догоняющие", а с 70-х годов и опережающие темпы прироста в 
обрабатывающей промышленности развивающихся стран предстают в этих 
данных достаточно очевидно. Важно отметить также, что темпы приро-
I/ Рассчитано по: statistical Yearbook 1977, N,Y., 1973, p. 23; 

Monthly Bulletin Statistics. и,Ж,, May 1931, p. XVIII, 
2/ Рассчитано no: Revue Tiers-Monde IJS 30, 1979, PP* 630-633; 

Monthly .Bulletin Statistics, May 1931, pp. XVIII-XIX, 
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ста тяжелых отраслей обрабатывающей промышленности устойчиво пре
вышали (в 1,5-2 раза на протяжении всего послевоенного периода) 
темпы прироста ее отраслей ' легкой промышленности. Именно тяжелая 
промышленность стала наиболее динамичной частью экономики развиваю
щихся стран. Возникновение предприятий и целых отраслей современ
ной обрабатывающей промышленности в развивающихся странах - едва 
ли не центральное событие их послевоенной экономической истории. 
Некоторые государства в этот период превратились в индустриально-
аграрные. 

Основной задачей преодоления экономической отсталости разви
вающихся стран является коренная перестройка и диверсификация их 
экономики в результате осуществления индустриализации, суть кото
рой твк определила третья сессия Комитета по промышленному разви
тию при ООН (1963 г.): "Индустриализация является процессом эконо
мического развития, при котором растущая доля национальных ресур
сов мобилизуется для развития технически современной многоотрасле
вой внутренней экономической структуры, характеризующейся динамичес
ким обрабатывающим сектором, имеющим и производящим средства про
изводства и потребительские товары, и способной обеспечить высокие 
темпы роста всей экономики и достижение экономического и социаль
ного прогресса"^'. 

Следует отметить, что наряду с разработкой нащ-юнальных про- . 
грамм индустриализации развивающиеся страны выработали также свою 
I/ Рассчитано по: гр]де Growth of World Industry, 1933-1961, U.N,, N.Y,, 

1965, p. 173; Statistical Yaerbook 1977, p. 26, 33; Monthly Bulletin 
of Statistics, U.N,, May 1931, p. XVIII-XIX. 

2/ Doc. UN E/3731, EC 5/37, p. 44-45. 
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общую стратегию индустриализации, которая была принята на П Гене
ральной конференции ООН по промышленной^ развитию (ЮНВДО), состо
явшейся в 1975 г. Б г. Лиме. Было принято два программных докумен
та - Декларация и План действий, в которых развивающиеся страны 
единодушно признали, что "индустриализация является одной из важ
нейших, ключевых проблем в борьбе за экономическую независимость, 
за создание самостоятельной национальной экономики, что индустриа
лизация в развивающихся странах должна решать зада^ создания сов
ременной многоотраслевой прогшшленности, производящей не только 
предметы потребления, но и средства производства. В то же время 
индустриализация не исключает, а предполагает широкое участие раз
вивающихся стран в международном разделении труда, в международной 
торговле". В Лимских документах был определен количественный ориен
тир развития: к 2000 г. развивающиеся страны должны увеличить свою 
долю в мировом производстве продукции обрабатывающей промышленно
сти с 7^ до 2Ъ%, 

Необходимо подчеркнуть, что индустриализация в едет не только 
к экономическим преобразованиям, но и существенно меняет социаль
ный облик развивающихся стран; в них растет и набирает силу рабо
чий класс - самый революционный и прогрессивный класс современно
го общества. Так, на государственных предприятиях Алжира создаются 
"ассамблеи трудящихся", призванные привлечь рабочих и служащих к 
управлению производством. В конце 70-х годов такие "ассамблеи" уже 
действовали более, чем в 50 государственных компаниях, в которых 
было занято около 300 тыс. человек . Ощутимы перемены и в деревне. 
Аграрная реформа, проводимая в развивающихся странах под лозунгом 
"Землю - тем, кто ее обрабатывает!" нанесла удар по крупным земле-
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владельцам. Миллионы крестьян, батраков получили наделы. Крестья
не объединяются в сельскохозяйственные кооперативы. Например, в 
Алжире их число составляет уже около 6 тыс. Им государство выде
ляет в первую очередь технику и удобрения, предоставляет денежные 
ссуды. Другой пример. Б Папуа - Новой Гвинее осуществляется про
грамма национализации сельского хозяйства. Кооперативы и националь
ные компании при содействии правительства выкупают принадлежащие 
иностранному капиталу плантации кофе, какао, кокосовых пальм, ско
товодческие фермы. 

Важным успехом прогрессивных сил и фактором выработки незави
симой стратегии развития стало расширение экономической деятельно
сти государства в развивающихся странах. Как отмечает советский 
экономист С.И.Илларионов, "создание государственной собственности 
в развдаающихся странах ускоряет формирование фундамента националь
ной экономики, ослабляет иностранное влияние, создает базу для 
дальнейших экономических преобразований"^. Возникновение госсек
тора определяется, в частности, необходимостью перестройки отста
лых и однобоко сформировавшихся производительных сил, архаичной 
аграрно-сырьевой структуры, необходимостью диверсификации экономи
ки. 

В настоящее время идея создания госсектора в экономике разви
вающихся стран получила всеобщее признание, причем не только в са
мих этих странах, но и в работах ряца западных экономистов./Она 
I / Кризис неоколониалистской стратегии современного империализма и 
- международные экономические отношения, ffl., I98I, с. 20. 

2 / Следует отметить, однако, что буржуазные авторы дают госсектору 
формалистическое и ограниченное толкование, игнорируют социаль
но-экономическую сущность государственного воздействия на эко
номику. Так, американский ̂ следователь Р.Солоу усматривает функ
цию государственной власти лишь "в заполнении брешей, в осущест
влении того, что оставляет не сделанным частное предприниматель
ство" ( Solo к. Economic O-rganirsatlons and Social-Systems, Inciia-
polis, 1967, p. 37. 
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одобрена Организацией Объединенных Наций. Это объясняется, в част
ности тем, что национальная буржуазия, стоящая у руководства в мо
лодых государствах, вынуждена, исходя из интересов национальной и 
государственной консолидации, идти на некоторые антиимпериалисти
ческие и антифеодальные реформы. Только так она может сохранить по
ложение правящего класса. В результате, например, в таких странах, 
как Индия, Пакистан, Шри Ланка, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Фи
липпины, нефтедобывающие арабские страны, Иран, Турция, налоговое 
изъятие прибылей иностранного капитала доходит до 60-80^ валовой 
прибыли. 

Практика показьшает, что госсектор экономики играет важную 
роль в укреплении экономической независимости молодых государств 
различной ориентации. Так, в Ливии на государственный сектор при
ходится около 80^ промышленного производства и почти Э0% всех ка
питаловложений. Под полным или частичным контролем государства в 
настоящее время приходится около 150 предприятий Мадагаскара, обес-
печ1шающих до 2Ь% БШ республики. По мере создания новых и дальней
шей национализации действующих фабрик и заводов доля госз^дарствен-
ного сектора в экономике страны, как предусматривает программа 
"Горизонт до 2000 года", составит 1Ъ^о', 

Характерным признаком изменения соотношения сил на мировой 
арене является переход борьбы развивающихся стран за достижение 
экономической независимости на качественно новую ступень. 70-е го
ды характеризуются резким обострением противоречий между империа
листическими державами и развивающимися странами Азии, Африки и Ла
тинской Америки в области их внешнеэкономических связей. Антиимпе
риалистическая направленность политической и экономической консоли
дации развивающихся стран,новая волна национализации собственности 

I / БИКИ, 25 сентября 1979 г. 
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западных монополий в этих странах, их усилия по установлению свое
го суверенитета над природными ресурсами, контроля на мировых рын
ках топлива и сырья, выдвижение ими далеко идущих предложений по 
перестройке всей системы мевдународных экономических отношений на 
принципах уважения национального суверенитета, равноправия и вза
имной выгоды - все эти факторы свидетельствуют об огромном разма
хе и глубине конфликта между развивающимися странами и империализ
мом"^/ . 

Это качественное изменение борьбы определяется следующими тре
мя факторами: 

I . Под влиянием могущества социализма возможности империализ
ма беспрепятственно эксплуатировать развивающиеся страны значитель
но сужаются. Глубокие революционные сдвиги происходят в зоне бывшей 
колониальной периферии: победоносно завершилась революционная борь
ба народов Анголы, Мозамбика, Эфиопии, Никарагуа; победила народно-
демократическая революция в Афганистане, был свергнут антинародный 
монархический режим в Иране, в ряде стран Карибского бассейна к 
власти пришли прогрессивные силы. Социалистическая система, само ее 
существование, ее мощь и поддержка открыли перед многими народами 
Азии и Африки возможность начать практическое решение кардинальных 
задач, вставших после провозглашения политической независимости. Со 
многими государствами Советский Союз заключил долгосрочные соглаше
ния об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. А с таки
ми государствами как Индия, Ангола, Эфиопия, Мозамбик, Афганистан, 
Народная Демократическая Республика Йемен, Сирия, Конго, СССР свя
зан договорами о дружбе и сотрудничестве. 

I / Внешнеэкономическая политика империализма и развивающиеся стра
ны. М., 1977, с. 3. 
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2. Обострияются противоречия империалистическик держав и раз

вивающихся стран. Между ними все чаще возникают открытые конфлик
ты. Развивающиеся страны объединяют свои усилия для того, чтобы до
биться равноправных позиций в международном разделении труда. 

3. Развитие производительных сил в условиях НТР делает необ
ходимым углубление и совершенствование международного разделен1'1я 
труда. Однако, основанное на неравноправии, зародившееся еще во 
времена колюяиализма, капиталистическое разделение труда вступает 
в конфликт с потребностями интернационализации производства и эко
номической отсталостью развивающихся стран. 

Изменение соотношения сил на мировой арене привело к углубле-
нш кризиса капиталистического международного разделения труда. В 
начале 70-х годов вследствие частичной утраты империализмом моно
полии на энергосырьевые ресурсы вскрылись возможности развивающих
ся стран для реализации своих требований по установлению нового 
разделения труда. 

Накапливавшиеся в течение многих лет протхшоречия вызвали в 
1973 г. взрыв, названный нефтяным кризисом. Обнаружилась уязвимость 
империалистических стран. Стало ясно, какие огроглные прибыли полу
чают они вследствие существовавшего механизма международного разде
ления труда. Обнаружился новый кризисный очаг в капиталистической 
системе, который стал валсным элементом углубления общего кризиса 
капитализма. 

В процессе ликвидации сырьевой монополии империализма появил
ся новый этап, который начался в 70-х годах. Стала возможной в ши
роких масштабах национализация иностранной собственности, заключе
ние соглашений о совместной разработке природных ресурсов, ограни
чение вывоза прибылей иностранными монополиями. Эти мероприятия 
способствовали тому, что освободившиеся страны стали более свобод-
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но распоряжаться своими сырьевыми ресурсами, использовать их в ин
тересах собственного совдально-экономического развития. Как отме
чает польский экономист Т. Ивински, "поскольку самообеспечение про-
мышленно развитых капиталистических стран возможно лишь в ограни
ченной степени и лишь для весьма небольшого круга стран, а заме
нить все виды минерального сырья невозможно, в то время, как по
требность в этих видах сырья растет, экономическое значение разви
вающихся стран в этой области продолжает усиливаться"'. 

Так, для защиты своих интересов в 1968 г. представители стран, 
экспортирующих железную руду, собрались, чтобы обсудить вопрос об 
учреждении международной организации, В этом обсуждении приняли 
участие Бразилия, Чили, Индия, Либерия, Мавритания, Перу и Вене
суэла. В I969-I970 гг. к ним присоединились Ангола, Габон и Тунис. 
На долю названных стран приходится 85% добычи железной руды в раз
вивающихся странах и 1/3 - в капиталистическом мире. 

В добыче бокситов капиталистических стран только на три.раз
вивающиеся страны - Ямайку, Суринавл и Гвинею приходится 57%. Стра
ны-производители бокситов в 1974 г. объединились в Международную 
ассоциацию бокситодобывающих стран. 

Замбия, Заир, Чили и Перу, входящие в созданный в 1967 г. Меж
правительственный совет стран-экспортеров меди (СИПЕК), сосредота
чивают у себя 38% производства меди капиталистического мира. СИПЕК 
направлен против международных концернов; он призван добиваться 
установления справедливых цен на медь, предохранять их от резких 
колебаний и содействовать экономическому развитию стран-производи
телей. 

Развивающимися странами созданы также объединения по производ-

I ) Tadeosz J w i n s k i , Wspoczesny Neokolon ia l i zm, V/arszawa 1979, s , 1 2 1 , 
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ству и экспорту кофе, бананов, какао, натурального каучука, лесо
материалов, цитрусовых, арахиса, перца, джута, кокоса, вольфрама, 
ртути, мяса, сахара, с тем, чтобы оказывать сопротивление иностран
ному капиталу. 

Успех нефтедобывающих государств в борьбе за установление на
ционального суверенитета над природными ресурсами стимулирует дру
гие развивающиеся страны к объединению производителей (по примеру 
стран ШЕК) для укрепления позиций по отношению к мелд]ународным 
сырьевым концернам. 

Международные концерны все чаще вынуждены допускать к участию 
в добыче сырья государственные национальные компании или соглашать
ся на передачу в их руки большей части капитала предприятий. Здесь 
отчетливо проявляется ослабление позиций международных монополий: 
своими уступками иностранный капитал пытается защититься от экспро
приации и сохранить определяющее положение в хозяйственной структу
ре молодых государств. 

Одним из важнейших факторов роста национальных государств яв
ляется сотрудничество с социалистическими странами. Страны СЭВ ока
зывают помощь более, чем 60 развивающимся странам в разведке, осво
ении, добыче и обработке принадлежащего им сырья. Благодаря такому 
сотрудничеству укрепляются позиции государственного сектора, соз
даются реальные предпосылки для налаживания стабильных взаимовыгод
ных торгово-экономических отношений, ограничивается односторонняя 
ориентация на капиталистический рынок. 

Концентрированным выражением описанных выше тенденций явилось 
прежде всего отмеченное в документах ХХУ" съезда Ш1СС повышение ро
ли освободившихся стран в мировом развитии. Конечно, процесс воз
растания международного веса этих стран охватывает в той или иной 
мере все послевоенные годы. Однако бесспорно и то, что за последние 
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годы в указанном плане достигнут качественно новый рубаж» Так, в 
эти же годы под напором развивающихся стран империалистам пришлось 
признать, хотя бы декларативно, необходимость изменения навязанных 
ими международных экономических отношений и согласиться на обсуж
дение на специально созванных форумах выдвинутой этими странами 
платформы "нового экономического порядка" (что империалисты ^ши-
тельно отвергали в недавнем прошлом). %жно даже сказать, что в 
целом , 3 данный период проблема отношений с развивающимися страна
ми стала одной из центральных,приобрела небывалую остроту для им
периализма. 

Наконец, изменилась обстановка в Организации Объединенных На
ций, притом настолько, что представители ведущих капиталистических 
государств стали громогласно жаловаться на "засилье" в ООН разви
вающихся стран. 

Революционные перемены в отдельных освободившихся государствах 
и их общее движение за перестройку экономических отношений с разви
тыми капиталистическими державами оказывают большое влияние на меж
дународную обстановку. И направление этого влияния не вызывает сом
нений. Сбывается предвидение В.И. Ленина о том, что в грядущих сра
жениях "движение большинства населения земного шара, первоначально 
направленное на национальное освобождение, обратится против капита
лизма и империализма и, может быть, сыграет гораздо больп̂ гю револю
ционную роль, чем мы ожидаем"- /̂. 

Следует отметить однако, что какими бы резкими и неожиданными 
ни были эти сдвиги, они подготовлены всем развитием в мире и в са
мих освободившихся странах за многие годы, вызваны целым комплек
сом долговременных факторов. Из них в первую очередь надо выделить 

I/Ленин В.И. Поли.собр.соч., т. 44, с. 38. 
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международные факторы. 

Опыт послевоенных лет неопровержимо доказал, что сужение воз
можностей империализма навязывать свою волю развивающимся странам 
и расширение простора для проведения этими странами самостоятельной, 
в том числе экономической, политики неразрывно связаны с изменением 
соотношения сил на мировой арене. Сбылось ленинское предвидение о 
том, что для успеха национально-освободительного движения "требу
ется либо соединение усилий громадного числа жителей угнетенных 
стран... либо особо благоприятное сочетание условий интернациональ
ного положения"^. В 70-е годы произошел именно такой качественный 
сдвиг на мировой арене, приведший к заметной перемене всего между
народного климата, к упрочению мирного сосуществования государств 
с различными общественными системами, к разрядке напряженности. 

Развивающиеся страны выиграли от этого двояко. Во-первых, рост 
могущества социализма означал укрепление надежной опоры националь
но-освободительного движения. Насколько изменившееся в пользу со
циализма соотношение сил "работает" на национально-освободительную 
борьбу народов, расширяя ее возможности, особенно ярко показал опыт 
Вьетнама и в целом Индокитая, где фактически было нанесено пораже
ние крупнейшей державе современного капитализма. Сложившуюся новую 
ситуацию по-своему продемонстрировали и события, связанные с нефтя
ным эмбарго. Не нужно большого воображения, чтобы представить, как 
реагировал бы империализм на подобную акцию раньше. Теперь же дело 
не пошло дальше словесных угроз, а ряд капиталистических стран вы
нуждены были даже изменить свою позицию в ближневосточном вопросе. 

Эволюция неоколониальной стратегии империализма нашла свое вы
ражение прежде всего в переходе от провозглашенной еще в 1949 г. 

I/ Ленин Б.И. Поли.собр.соч., т. 30, с. 9. 
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президентом США Г. Трутлэном доктрины "помощи развитию" к политике 
"равного партнерства". Она слоилась к началу 70-х годов под влия
нием международных и правительственных исследований, таких, как до
клады Тинбергена, Н. Рокфеллера, Джексона, Пирсона и др. Эта концеп
ция исходит из необходимости объединения политики помощи, торговли 
и инвестиций в единую стратегию для "преодоления в будущем трудно
стей развития" молодых государств-^'. Именно форсированное развитие 
экспортных отраслей позволило бы, по утверждению буржуазных аполо
гетов, модернизировать в кратчайшие исторические сроки структуру 
экономики молодых стран. При этом сознательно затушевывался факт, 
что при громадном разрыве в уровнях развития империалистических и 
развивающихся стран ни о каком "равноправии" не могло быть и речи, 
а наоборот, создавались условия для империалистического контроля 
над последними. 

Официальное принятие западными странами "нового" курса в отно
шениях с развивающимися странами состоялось на Ш специальной сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН в 1975 г., где империалистические 
державы провозгласили переход от конфронтации к диалогу, демагоги
чески декларировали свою готовность "конструктивно подойти к реше
нию вопросов, выдвигаемых развивающимися странами". 

Основным орудием осуществления "нового" курса своей неоколо
ниальной политики империализм рассматривал укрепление в освободив
шихся странах позиций иностранного частного капитала в важнейших 
сферах экономики развивающихся стран, перенос центра тяжести в 
деятельности западных монополий из сферы обращения в сферу производ
ства, создание там густой сети филиалов и смешанных компанйй..При-

' Pearson J, Partners in Development, Report of the Commission on 
International. Development. N.Y., 19б9, p. 14. 
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чем все большую долю своих инвестиций монополии направляют теперь 
на развитие таких базовых отраслей обрабатывающей промышленности, 
как металлургия, машиностроение, химия, которые рассматриваются 
как перспективные и прибыльные сферы приложения капитала. 

Если обобщить новые тенденции соотношения отдельных сторон 
системы неоколониализма, проявившиеся в 70-е и начале 80-х годов, 
то наиболее характерным представляется смещение акцента с предо
ставления кредитов по государственной линии на вывоз частного ка
питала, прежде всвго на инвестиции транснациональных корпораций. 
Так, за 70-е годы удельный вес американской "помощи" развивающим
ся странам по государственным каналам в общей сумме средств, вкла
дываемых США Б эти страны, сократился весьма значительно - с 53% 
до 32^ ( см. таблицы Ĵ  4) . 

Таблица & 4 
ФИНАНСОВЫЕ РЕС^РШ США, НАПРАВЖМЫЕ В̂  РАЗВШАЮ-

ЩИЕСЯ СТРАБЫ_ 

"Г. - г . - - г . - г . ' г . • - г . - г . г . 
•Евт 
1970 

Общий объем, 
млн.долл. 
/текущие 
цены/ 5899 6499 7037 7415 3230 15979 10895 I05I4 5964 
% от ВВП^ 0,59 0,62 0,61 0,57 0,23 "l^05 '"о,64 0,56 
Б том чис
ле "помощь" 
по государ
ственным 
каналам, 3066 332ki 3317 2889 3431 3643 3729 3371 1930 
млн.долл., • ' ' ' ' - ' '- ' • • ' ' • • 
тевупицены 
^ от ВВП 0,31 0,32 0,29 0,22 0,24 0,24 0,22 0,18 

- • й / Валов ой, внутренний продукт 

Источник: рассчитано по гЛапаьбок'of International Trade -Statis
tics, U.N,,W.Y.,1979,p.433. 
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Из таблицы î  4 видно, что "помощь" по государственным каналам 

в реальном выражении сократилась примерно с 3 млрд.долл. в 1970 г. 
до 1,9 млрд.долл. в 1977 г . , а ее доля в американском ВВП уменьши
лась с 0,31^ до 0,18^. Причем, если в 1970 г. эта "помощь" состав
ляла Ъ2% всех ресурсов, направляемых из США в развивающиеся стра
ны, то в 1977 г. - менее 33^. 

Экспорт частного капитала, наоборот, в последние годы возрас
тал, но Б реальных величинах, т .е . в неизменных ценах. Запад на
правлял в развивающиеся страны в конце 70-х годов в общем и целом 
не больше финансовых ресурсов, чем в 1970 г. Это, однако, отнюдь 
не говорит о сохранении прежних масштабов экспансии. Теперь в про
цессе возрастания собственности ТНК в этих странах все больщую 
роль играют не новые инвестиции, а реинвестиции, т.е. накоплерше 
капитала местньми филиалами корпораций благодаря получаемой там 

прибыли. Для развивающихся стран такая тенденция во глногом неблаго
приятна: в этом случае в капитал, принадлежащий иностранным моно-
П0ЛР1ЯМ, превращаются не поступающие с Запада средства, а прибавоч
ная стоимость, созданная в данной стране. Кроме того, поскольку вы
возимая из развивающихся стран часть прибылей переводится, как пра
вило, в форме иностранной конвертируемой валюты, постоянно увели
чивается нагрузка на их платежные балансы, еще больше возрастает их 
внешняя задолженность, а вместе с этим увеличиваются и выплаты по 
этой задолженности. Таким образом, усиливается коммерциализация 
экономических отношений Запада с развивающимися странами. 

Как по обще1\̂  объему ресурсов, направляемых в развивающиеся 
страны, так и по размерам "помощи" через государственные каналы 
ША опережают все другие страны развитого капитализма. Но относи
тельно, т.е. по доле этих ресурсов в ВВП, Соединенные Штаты зани
мают последнее место среди наиболее крупных экспортеров капитала 



- 73 -
(Франция, ФРГ, Англия, США), о чем свидетельствуют приводимые ни
же таблицы. 

Таблица 1ё 5 
ДАННЫЕ О ПЕРЕВОДЕ ФШАНСОВЫХ РЕСУРСШ В РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 

ГОСУДАРСТВА И ШЩНАРОДШЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Страны 
:1969-1979 
:- - нем 

-гг*/всред-
за год/ : 1979'г. 

: млн. долл. : % от ВВП :млн.долл. : % от ВВП 

США 5905 0,59 18674 0,79 

Франция 1723 1,15 8685 1,52 

Ф Р Г I8I0 0,97 7289 0,96 

Англия Д293 1,03 II2I9 2,83 

Япония 1742 0,89 7555 0,75 

= = = = = = = = = = = = = = = = = :=:=;==:s:=r==s:==i=;=:s=. ==:=:s;=:=:=s:==:==: = = ^ = = = = = = = ==;=:=;===:==:== 

Источник: 4930 Review. .Developmeat- Coope ra t ion , OEGD, Ho.veraber-

1931,p* 173 , 

Если позиции США сравнивать не с отдельными странами, а с дру
гими центрами империализма, то станет ясно, что ЕЭС вывозит значи
тельно больше капитала в развивающиеся государства, чем США; в этом 
кроется еще одна причина того, что в своей неоколониалистской поли
тике ША возлагают определенные надежны и на коллективный неоколо
ниализм. Однако он не полностью оправдывает ожидания американских 
руководителей. В системе коллективного неоколониализма плоды экс
плуатации распределяются "по силе"., А соотношение сил все больше 
складывается не в пользу американского капитала. Прет^щество те
перь все чаще оказывается на стороне стран, входящих в Европейское 
экономическое сообщество (iSC). США, естественно, остались в сторо
не от системы особых отношений ЕЭС с 60 развивающимися странами, 
подписавшими в конце 1979 г . Ломейскую конвенцию. 
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Переход от предоставления "помощи" по государственным каналам 

к преимущественно комглерческим связям отражается в значительной пе
ремене соотношения между чистым притоком их финансовых ресурсов в 
развивающиеся страны и "помощью" развитию, с одной стороны, и объ-

V емом товарного экспорта в эти страны - с другой. Так, размер "по
мощи" по государственным каналам относительно объема экспорта в раз
вивающиеся страны снизился весьма значите.Щ)Н0 - с 25% в 1970 г . до 
8% Б 1977 г. Одновременно произошли серьезные изменения в характе
ре самой "помощи", ее структ^фе. Теперь здесь явно преобладают по
ставки оружия и военных материалов режимам, поддерживающим амери
канский неоколониализм. С 1973 г. США практически полностью прекра
тили поставки продовольствия по закону № 480 на условиях оплаты 
национальной валютой. Теперь все поставки развивающимся странам по 
этому закону, включая поставки в кредит, должны оплачиваться долла
рами. 

Создание широкой системы специализации и производственной ко
операции, по замыслу теоретиков неоколониализма, должно привести к 
бурному росту торговли между развитыми и развивающимися странами. 
Поэтому именно торговля (а не помощь) выдвигается на первый план в 
качестве наиболее эффективного фактора экономического прогресса 
развивающихся стран. Тем самым известный лозунг времен "плана Мар
шала" для Европы "торговля, а не помощь" теперь становится наибо
лее актуальным для развивающихся стран. 

Объективный процесс усиления роли внешнеторговых связей в ка
честве фактора ускорения темпов социально-экономического прогрес
са молодых государств империалистические круги стремятся обратить 
на осуществление целей "нового" курса неоколониалистической поли
тики. Что же касается института помощи развивающимся странам - эко
номической, финансовой, научно-технической, культурной и д р . , то 
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ему в неоколониалистской концепции "равного партнерства" отводится 
лишь подчиненная роль. 

Б деле расширения торговли между двумя группами стран империа
листические державы расчитывают на деятельность тех же международ
ных корпораций, на которые в настоящее время приходится более поло
вины мирового капиталистического экспорта. Отметим, что условия 
внешнеторговой деятельности ТНК существенно отличаются от обычной 
коммерческой практики. Внутрикорпорационный обмен позволяет продол
жать и даже усиливать выкачку сырья и других ресурсов из развиваю
щихся стран по монопольно низким ценам. На внутрикорпорационный об
мен приходится не менее половины всего экспорта развивающихся стран. 
Таким образом, международные корпорации превращаются в главное ору
дие внешнеторговой экспансии Запада в развивающиеся страны, в то 
время, как значение таких традиционных инструментов внешнеторговой 
политики, как таможенно-тарифные и нетарифные ограничения продол
жает падать. 

Б соответствии с нынешним принципом внешнеторговая политика 
Запада в отношении развивающихся стран исходит из балансирования 
торгового оборота с ними не путем ограничения импорта из этой груп
пы стран, а путем расширения туда экспорта. Б этой связи серьезной 
проблемой для империалистических государств стало преодоление про
текционистской защиты, стоящей на пути их экспорта в освободившие
ся страны. Поэтому важное место в реализации концепции "нового" 
международного капиталистического разделения труда отводится расши
рению внешнеторговой экспансии империализма в развивающиеся страны. 
По зашющ авторов этой концепции, производственная специализация 
и кооперирование между двумя группами стран делают нецелесообразным 
сохранение каких-либо барьеров во взаимных поставках товаров. Важ
ную роль в осуществлении этой идеи может сыграть, по мнению Запада, 
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происходящая координация и унификация таможенно-тарифных режимов 
импорта западных держав из развршающихся стран. В этом плане Совет 
таможенного сотрудничества (международная организация со штаб-квар-
тирой в Брюсселе) в 1973 г. принял международную конвенцию по уп
рощению и унификации таможенных формальностей. Реализация этой 
конвенции означает создание единых таможенно-тариф/?в для развива
ющихся стран-экспортеров. Координация и унификация таможенно-та
рифных систем стран развитого капитализма направлена, в частности, 
на то, чтобы в обмен на определенную либерализацию импорта из стран 
"третьего мира" добиться реальных преимуществ для своего экспорта 
на рынках развивающихся стран. 

§ 2. Новые формы и методы неоколониальной 
эксплуатации развивающихся стран. 

Глубокие прогрессивные сдвиги во многих молодых государствах, 
их борьба против угнетения и эксплуатации мировым империализмом, 
дискредитация его идеологии и практики в бывших колониях и полуко
лониях - все это побуждает империалистические страны наряду с со
хранением старых, традиционных средств экономического подчинения 
освободившихся стран (вывоз капитала, "помощь", неэквивалентная 
торговля и др.) изыскивать и все шире применять новые формы и ме
тоды для консервации их зависимого положения в системе мирового ка
питалистического хозяйства. 

Империалистические дерксавы используют применение современных 
достжсений науки и техники, управленческого опыта и систему подго
товки кадров для усиления неоколониальной эксплуатации развЕвающих-
ся стран. Причем различные формы такой эксплуатации можно условно 
разделить на два основных направления: так называемый "структурный 
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неоколониализм" и "технологический неоколониализм". Рассмотрим, 
что же скрывается за этими новыми формами империалистической экс
плуатации развивающихся стран. 

а) "Структурный неоколониализм" 
Империалистические государства рассматривают перемещение не

которых вццов промышленного производства в освободившиеся страны 
как важный способ совершенствования структуры их экономики. Так 
называемая "структурная политика" - перемещение нединамичных отрас
лей производства в развивающиеся страны - выступает как новая мо
дель международного разделения труда в капиталистическом хозяйстве. 
Так, в эти страны перемещаются отрасли текстильной (прядильное, 
ткацкое и швейное производство), кожевенной промышленности, пред
приятия по производству игрушек, хозяйственных товаров, металличе
ских изделий. При этом речь идет о перемещениях, осуществляемых в 
макроэкономическом масштабе. Перемещаемые отрасли производства, 
как правило, становятся новыми составными частями "зависимого про
цесса воспроизводства" в соответствующей развивающейся стране. 
Структура их взаимосвязи с капиталистическим мировым рынком способ
ствует образованию новых форм горизонтального международного разде
ления труда. Однако это очень сложный и противоречивый процесс. Во-
первых, каждое империалистическое государство, (как воплощение "ин
тересов всех капиталистов") стремится к такой структуре совокупно
го капитала, которая как можно больше отвечала бы его максималь
ному использованию. Кроме того, проводимая в системе государствен
но-монополистического регулирования "структурная политика" исполь
зуется для того, чтобы утвердиться в империалистической конкурент
ной борьбе. Именно соперничество между империалистами побуждает то 
или иное капиталистическое государство совершенствовать структуру 
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использования капитала в связи с перемещением нединамичного спосо
ба производства. Тем самым "структурная политика" направлена такте 
против развевающихся стран и приобретает специфический неоколони
альный характер. Поэтому вполне обоснованно и правомерно говорить 
о структурном неоколониализме. 

Во-вторых, речь идет об общих интересах коллективного неоко
лониализма, которые в определенной степени учитывает каадое капи
талистическое государство, заинтересованное в сохранении господст
вующего положения по отношению к развивающимся странам. При этом 
в ходе перемещений производства возникают противоречия не только в 
национальном, но и в международном масштабе. 

Кроме того, перемещение производства при всех государственно-
монополистических акциях вмешательства и регулирования осуществля
ется на основе экспорта частного капитала. Государственно-монополи
стическое регулирование проявляется прелсде всего в форме государст
венных поощрительных мероприятий для ТНК. Это налоговые льготы, 
беспроцентные или льготные кредиты на переоборудование, специаль
ные премии за перемещение производства. 

Подобная практика государственно-монополистического стиц/ли-
рования экспорта частного капитала не нова. Однако в последние го
ды ее значение существенно возросло. Лоэтощ не удивительно, когда 
хозяйственники-практики или экономисты-теоретики выступают за рас
ширение поощрительной системы и ее быстрое и эффективное примене
ние. Так, по мнению Ф.Г.Ульриха - представителя крупнейшего в ФРГ 
Немецкого банка - необходимо, чтобы "мероприятия, направленные на 
соответствующие изменения структуры, осуществлялись как можно быст
рее, в равной степени - идет ли речь о свертБшании, специализации, 
кооперации, закрытии производства, его перемещении за границу или 
о прочих возмолсных путях". Он предостерегает стратегов "бума" неди-



- 79 -
намичных отраслей промышленности от ошибочной оценки, будто "воз
никающие спады деловой активности объясняются конъюнктурными при
чинами, в то врелм, как в действительности они структурно обуслов
лены" •*•'. 

В одном из исследований института мирового хозяйства при 
Кильском университете в ФРГ подчеркивалось, что "адекватной помо
щи Б деле приспособления пока еще нет. Ее можно было бы добиться, 
если бы рабочим и предпринимателям, которые все еще производят то
вары, считающиеся невыгодными.., обеспечивались особые стшлули к 
переходу на производство других товаров. Тем самым можно было бы 
добиться того, чтобы такая высокоразвитая страна, как ФРГ, лучше 
использовала в международном разделении труда свои высокоразвитые 
производительные силы: уровень образования и профессиональной под
готовки, способность к разработке и внедрению новой техники... Цу-
тем стимулирующих мероприятий по созданию новых мест занятости со
здавалась бы предпосылка для перемещения трудоемких производств, 
все чаще становящихся объектом конкуреноди" '. Поэтому такие про
изводства, по мнению буржуазных экономических экспертов, должны пе
ремещаться в развивающиеся страны. Это касается производителей то
варов, подверженных колебаниям конъюнктуру, над которыми тяготеет 
давление необходимости структурных приспособлений и потому в боль
шей мере опирающихся на государственную поддержку. 

Капиталистические предприятия, которые своими технически и 
технологически традиционными и чаще всего трудоемкими изделиями 

^' Ulrich Р.Н, Strukturveranderungen in der Weltwirtschaft, Tubingen 
1973, s. 13. 

2/ Pels G, Internationale Umverteilung der Einkommen, Europa-Archiv, 
Bonn, 1975, s. 33. 
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более не соответствуют требованиям современных наукоемких структур, 
в большинстве случаев оказываются перед выбором: закрыть свое про
изводство, часто ценой неизбежного обесценения капитала, перевести 
капитал в другие сферы национальной экономики, а также в другие ка
питалистические государства (причем в результате расширяющегося 
процесса монополизации эти предприятия попадают в еще большую за
висимость от ведущих монопольных групп и почти полностью теряют 
свою относительную самостоятельность), либо переместить свое про
изводство с его устаревшей технологией путем экспорта капитала в 
развивающиеся страны. Б этом случае они имеют возможность спасти 
от обесценения большую часть своего постоянного и "научного капи
тала", его рекапитализировать. Как правило, созданный таким путем 
неоколониальный капитал становится главной составной частью того 
капитала, который должен вноситься во вновь учреждаемые акционер
ные компании. С учетом такой альтернативы не удивительно, что в ка
питалистических государствах все большее число предприятий, поддер
живаемых регулирующими акциями государства с целью содействовать 
структурным изменениям, соглашается на перемещение своего производ
ства Б развивающиеся страны. 

Перемещение чаще всего практически осуществляется в форме ча
стных прямых инвестиций. Тем самым происходит преимущественно не 
перевод капитала (в денежной форме), а восстановление уже списанно
го постоянного капитала в виде вновь функционирующего капитала. 

Эта метаморфоза с превращением уже амортизированного или обес
цененного капитала в новый функционирующий производительный капитал-
существенный элемент максимизации прибылей и преобразованная форма 
колониальных сверхприбылей. 

Перемещение производств с устарелой техникой и нерентабельных 
отраслей промышленности с технически уже давно отсталыми и частич-
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но годными для списания в металлолом установками и машинами отве
чает империалистической стратегии повышения динамичности и продук
тивности производственного механизма и одновременному расширению 
производства. Перемещение необходимо и потому, что оно соответству
ет передаче "промежуточной" техники. Тем самым эта стратегия при
спосабливается к низкому уровню развития производительных сил той 
или иной развивающейся страны, особенно к низкой квалификации рабо
чей силы. В принципе, нельзя отклонять практику npi-менения "проме
жуточной" техники и технологии как ступени в процессе национальной 
индустриализации развивающихся стран. Однако эта передача техноло
гии не долйсна служить тому, чтобы сохранить и укрепить существую
щие структурные основы неоколониального разделения труда. В ходе 
приспособления к требованиям НТР в развивающихся странам тем самым 
создается тип циклов и процессов воспроизводства, зависимых от им
периализма. Шпериалистические державы стремятся преаде всего к то
му, чтобы таким образом укрепить свои господствующие позиции в об
ласти науки и технрпси и обеспечить в широких масштабах зависимость 
производства предметов потребления (второго подразделения) в разви
вающихся странах от производства средств производства (первого под
разделения) в капиталистических государствах. 

С экспансией ме}кдународных монополий в немалой степени связа
но преобладание неполного производственного цикла и в экспортных 
отраслях обрабатывающей промышленности развивающихся стран. Возник
шая во второй половине 60-х годов тенденция к частичному перемеще
нию туда из развитых капиталистических госз^дарств щя ряда относи
тельно несложных в техническом отношении трудоинтенсивных операций 
мешает созданию в этих странах более полного цикла производства по 
соответствующей номенклатуре. Как состав, так и направление торго
во-экономических потоков в рамках складывающихся таким путем про-
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изводственных комплексов, оговариваются заключаемыми в этой связи 
соглашениями довольно жестко. Еще более жестко они лимитируются 
при создании частичных производств экспортного назначения на базе 
прямых иностранных инвестиций. Значительная, нередко основная, 
часть исходных материалов для таких производств, не говоря уже о 
требуемом оборудовании, поступает в освободившиеся государства по 
этим соглашениям от компаний, осуществляющих сбыт (а иногда и вы
пуск) конечной продукции-^/. 

Подобное развитие, хотя и способствовало росту местного про
мышленного потенциала, зпзеличению самообеспеченности развивающихся 
стран многими, прежде всего потрбительскими изделиями и частично 
расширению их экспорта, в то же врегля создало ряд серьезных проб
лем. Самообеспеченность потрбительскими изделиями в преобладаьз-
щей части развивающихся стран почти достигла или даже превзошла 
уровень сопоставимых по численности населения индустриальных капи
талистических государств. Между тем возможности (ресурсные, кадро
вые, сбытовые) для развития здесь соответствующих видов производ-
'ства средств производства несравненно более узкие, чем в капитали
стических государствах. Все это обусловило преимущественно горизон
тальную диверсификацию производства при очевидном запаздывании с 
созданием отраслей, производящих соответствующие исходные материа
лы и орудия труда. 

В результате saBHcniv̂ ocTb промышленности от импорта средств 
производства в развивающихся странах, как правило, выше, чем в раз
витых капиталистических государствах, и имеет тенденцию к дальней
шему росту. Например, в Малайзии и 111ри Ланке, занимающих в этом от
ношении полярные позиции, с I95I-I953 по I973-I975 гг. отношение 
I/ Document TD/230/Supp. I; TD/2-31/; TD/250; a?D/B/G. 2/201; TD/B/C 

2/AG. 6/20. 
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ввозимых исходных материалов для производства потребительских из
делий к импорту готовой потребительской продукции увеличилось с 
76 и 46 до 164 и 799 соответственно. Между тем в сопоставляемых с 
ними по численности населения Австралии и Новой Зеландии это отно
шение на протяжении рассматриваемых лет оставалось в пределах 105-
145 единиц-^'. Меньшая, чем в Малайзии и Шри Ланке, зависимость ав
стралийской и новозеландской промышленности от импорта исходных ма
териалов объясняется двумя взаимосвязанными обстоятельствами: луч
шей их встроенностью в систему международного разделения труда, с од
ной стороны, и большей взаимодополняемостью местных промышленных 
структур - с другой. Учитывая это, резонно предположить, что более 
высокая саглообеспеченность Австралии и Новой Зеландии исходными ма
териалами во многом связана с относительно меньшей номенклатурой 
производства потребительских изделий. 

Описанный выше ход индустриализации развивающихся стран спо
собствовал возникновению и обострению многочисленных структурных 
диспропорций и воспроизводственных противоречий. Льготы на импорт 
оборудования наряду с горизонтальной диверсификацией стимулировали 
неоправданно широкое использование капиталоинтенсивной технологии. 
Хронический дефицит иностранной валюты, узость рынка и недостаточ
ное развр]тие производства средств производства обрекли многие пред
приятия и целые отрасли промышленности на значительную, притом хро
ническую, недогрузку производственных мощностей '. Два последних 
I/ Economic Survey of Asia and the Par East 1963» Bangkok, 1964; 
. Statistical Yearbook for Asia and the Pacific, 1977. 197B, 2/ По оценке КЕИДО, в целом по развивающимся странам она обычно достигает 30| против 10 ̂  в индустриальных капиталистических государствах. Возникла парадоксальная ситуация, при котррой ограниченные ресурсы расходуются на создание производственных фондов, не находящих применения и практически не участвующих в дальнейшем экономическом росте. 
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фактора искусственно повысили уровень капиталоемкости промышленно
го производства сверх технически обоснованных норм, снизили его 
эффективность, увеличили стоимость рабочих мест, обострили пробле
му нехватки ресурсов и затруднили производительное использование 
огромного избытка рабочей силы. На этой почве возникло значитель
ное число небольших, малоэффективных и слабо связанных между собой 
предприятий, единственной гарантией существования которых служит 
таможенный протекционизм. Немало выросло и производств, создание 
которых с народнохозяйственной точки зрения представляется по мень
шей мере преадевременным, если не вообще спорным. К тощ же чрез
мерный по срокам и масштабам протекционизм ослабил стимулы к орга
низационно-техническому совершенствованию уже созданных предприятий. 
При таких обстоятельствах трудности промышленного роста, как это 
ни парадоксально на первый взгляд, нередко оказываются особенно зна
чительными в странах, уже обладающих более или менее развитым про
мышленным потенциалом. 

Многочисленные диспропорции, снизив эффективность молодой ин
дустрии, ослабили ее стимулирующее воздействие на остальные сферы 
экономической деятельности. Недостаточный выпуск товаров производ
ственного назначения крайне отрицательно отразился на развитии не 
только самой промышленности, но и отстающего аграрного сектора, . 
атставание. . которого объясняется как преобладанием архаичных со
циально-экономических структур, так и чрезвычайно слабой материаль
но-технической базы сельского хозяйства. 

б)Технологическйй :неоколовиалиял 
Б связи с кризисом существующих форм и структур неоколониаль

ного разделения труда 1шпериализм разрабатывает меры с целью сохра
нения экономической системы неоколониализма, преодоления ее кризи-
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са. Он пытается найти в рамках своей политики приспособления та
кие формы и структуры неоколониального разделения труда, которые 
учитывали бы изменившиеся условия его существования. Особую роль 
Б этом отношении ршрает научно-техническая революция, получившая 
наиболее успешное разврхтрю в империалистических странах. Структур
ные изменения, вызванные научно-технической револЕэцией, определен
ным образом расширяют поле деятельности империализма в его отноше
ниях с развивающимися странами, открывают новые возможности их экс
плуатации. Как отмечалось в Отчетном докладе ШУ съезду КПСС, "Мо
нополии широко используют достинения научно-технического прогрес
са для укрепления своих позиций, для повышения производительности 
и темпов развития производства, а таюке для усиления эксплуатации 
трудящихся и их угнетения"^. 

Б этом контексте и следует рассматривать активные попытки им
периалистических государств использовать свое научно-техническое 
превосходство, свои дострЕаения в науке и технике для экономическо
го и политического давления на развивающиеся страны, их эксплуата
ции монополистическим капиталом, особенно ТНК. Неудивительно, что 
такая политрша получила название "технологического неоколониализ
ма" . Его основное содерл а̂ние сводится к формированию и поддернш-
нию такой системы экономических отношений империалистических госу
дарств с развивающимися странами в области кошлерческой передачи 
последншл техники и технологии '̂̂ ,̂ которая направлена на обеспече-

I / Материалы ХХи съезда КПСС. М., I97I, с. ]2. 

2 / Общепринятое в современной мировой практике понятие технологии 
• охватывает лицензии, патенты, техническую документацию, образ

цы новых машин, товарные знаки, производственно-технический 
опыт, консультатршные и управленческие услуги, а такае профес
сиональную подготовку кадров для иностранных государств. 
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ние их технической зависимости в стратегических целях современно
го неоколониализма. Таким образом, это явление представляет собой 
по существу интегральную составную часть всей стратегии неоколони
ализма на современном этапе. В условиях развертывания НТР "техно
логический неоколониализм" становится все более важным средством 
для достижения общих экономических и политических целей Запада в 
развивающихся странах. 

Отметим в этой связи, что под влиянием НТР в рамках мирового 
капиталистического хозяйства происходило скачкообразное развитие 
производительных сил и неравномерное повышение производительности 
труда. От этого выиграли прежде всего наиболее монополизированные 
отрасли крупной промышленности в капиталистических странах. Многае 
развивающиеся страны из-за отсталости не в состоянии извлечь су
щественную пользу из НТР, так как в них отсутствуют необходимые 
предпосылки для того, чтобы достижения научно-технического прогрес
са стали органической частью их экономики. 

В этих условиях. Запад активно использует сложившийся огромный 
разрыв в Сфере науки и техники между илшериализмом и его хозяйст
венной периферией. Так, в общем объеме расходов всех стран капита
листического мира на НИОКР доля США составляет сейчас около 49%, а 
доля стран Азии, Африки и Латинской Америки, вместе взятых, - лишь 
4%, В 1980 г. расходы США на научные исследования и разработки со
ставили 69,1 млрд. долл., или 3,47% их ВНП, а подобные расходы раз
вивающихся стран - немногим более 2,8 млрд. долл., или 0,3% их со
вокупного ВНП'^. 

Велика также диспропорция между империалистическими и освобо
дившимися странами в обеспечении экономики кадрами научных работ
ников и инженеров. В начале 80-х годов, например, в США на каждые 

I/Science Indicators 19В0, Wash,, 1931, р, 212, 
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100 тыс. жителей приходилось 604 ученых и инх е̂нера, занятых в сфе
ре ШЮКР, а в развивающркся странах - только 10 таких работников-'- .̂ 

Запад стремится использовать такое отставание молодых госу
дарств, чтобы прочнее привязать их к своему научно-техническому по
тенциалу, к своей экономике. Отсюда все больший упор на проведение 
в широких масштабах политики технологической экспансии в этих стра
нах с использованием ТНК - крупнейших поставщиков главных партне
ров развивающ-Еся государств в торговле патентами, лицензиями, то
варными знаками, оборудованием, консультационными услугами. Причем 
неравноправное положение развгоающикся стран на капиталистическом 
рынке технологии, их недостаточная информированность об ее альтер
нативных источниках позволяют ТНК диктовать цены на технологию и 
извлекать сверхприбыли. Неэквивалентность обмена на этом рынке, свя
занная с его монополизацией западными ТНК, ограничительные условия 
процесса передачи и испольяования достжгений науки и техники отчет
ливо проявляются уже в самом механизме передачи технологии. 

Она осуществляется главным образом на ког;1мерческой основе по 
двум основным каналам: внyтpифиpмeннorvIy - заграничным филиалам ТНК 
Б развивающихся странах и межфирменному - по лицензионным, коопера
ционным, управленческим и другим соглашениям западных монополий с 
молодыми государствами. 

В первом случае западные корпорации предоставляют CBOIM фили
алам в развивающихся странах новую технологрш, широкие фава в ис
пользовании лицензий и торговых знаков, экспорте продукции в тре
тьи страны, расходовании средств на экспершлентальные работы. Как 
правило, филиалам операт1шно оказывается необходимая помощь в уп
равлении и организации производства на месте для более быстрого и 
эффективного использования нововведений, созданных головной компа-



- 88 -
нией. Но ваяно отметить, что эта система прав не распространяется 
ни на государственный сектор, ни на национальные компании молодых 
государств. В результате западные филиалы образуют в принимающей 
стране своеобразный технологический анклав, слабо связанный с по-
требностяг-ш ее национального хозяйства. Передача технологии по 
внутрифирменным каналам составляет наибольшую (относительно) часть 
торговли технологией ме:кду империалистическими и развивающиглися 
странами. 

Во втором случае (поставки по межфирменным каналам) технология 
продается компаниям в развиваюшщ:ся странах обычно на более поздних 
этапах цикла "жизни" продз̂ -кта или технологического процесса, т .е . 
при снж^ении темпов роста рыночного спроса на уже используеглые ви
ды технологии, не представляющие собой новинки. Более того, ТНК, 
передавая технологию неподконтрольным mi кошаниям в развивающихся 
странах, завышают ее стоимость, широко применяют всевозможные огра
ничительные условия, особенно ограничение или запрет экспортных 
операций лицензиата с целью его "интеграции" в глобальную сбытовую 
сеть самой ТНК. Следовательно, хотя по межфирменным каналам техно
логия и поступает непосредственно национальным предприятиягл в раз
вивающихся странах и используется шли в своих целях, конкретные ус
ловия передачи технологии сникают ее конечный эффект. 

Передача технологии империалистическими государствами в разви
вающиеся страны осуществляется обычно или непосредственно, в "чис
том виде", или в "связанном" - вместе с экспортом машин, оборудова
ния, приборов, других материальных элементов. 

Основную форму комглерческой передачи западной технологии в 
развивающиеся страны в "связанном" виде представляет торговля ма
шинами, оборудованием и др. Ее объем в последние годы быстро уве-
личшается. Так, за I970-I98I гг. американский экспорт машин и обо-
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рудования в развивающиеся страны возрос более, чем в 4 раза - до 
19,4 млрд. долл.-'-' 

Такая передача западной технологии по каналам внешней торгов
ли сопровождается рядом негативных явлений для развивающихся стран. 
ТНК вообще не заинтересованы в эффективном использовании переда
ваемой таким путем технологии, так как их цены на изделия прямо не 
зависят от результатов их применения в производстве. Весь риск и 
затраты, связанные с внедрением новой техники, лежат на покупате
ле. Далее, даже при отсутствии в условиях сделки каких-либо огра
ничений для импортера при покупке оборудования, запатентованного 
западной дуирмои-поставщиком, обладание патентом фактически озна
чает, что продавец может диктовать покупателю свои условия по даль
нейшему использованию оборудования. Степень же контроля западных 
монополий зависит от возможностей развивающихся стран приобретать 
оборудование из альтернативных источников. 

В условиях господства западных монополий на мировой капита
листическом рынке предприятия развивающихся стран оказываются в за
висимости от них, как от поставщиков оборудования, в получении так
же разных других элементов технологии, кредитов для закупки обору
дования и в отдельных случаях вынуждены платить за него завышенные 
цены. 

Основной формой передачи технологии и производственного опыта 
В; "чистом" виде является экспорт методов управления и организации. 
Он осуществляется, как правило, в таких формах, как управленческие 
контракты, консультационные услуги и помощь в создании системы уп
равленческого образования. Эта новая форма бизнеса связана как с 
I/ Highlights of U,S. Export and Import Trade. December 19B1, V/ash,, 

1932, 
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повышением роли управления в эпоху НТР, так и с ограничениями им
порта капитала во многих развивающихся странах, с возможностью на-
вдонализащи собственности западных монополий. Как отмечалось в 
журнале "Гарвард бизнес речью", "прямые инвестиции в традиционном 
плане не соответствуют реальностям изменившегося соотношения сил 
и... при опасности политического риска необходимо перейти от по
спешного извлечения прибылей к менее прибыльной, но более стабиль
ной форме контрактов на услуги" '. 

Экспорт менеджмента в развивающиеся страны приносит империа
листическим монополиям значительную прибыль. Так, в I98I г, плате
жи американских филиалов в развивающихся странах своим материанским 
компаниям составили I33I млн. долл., а платежи за новейши CIVET оды 
менедзт-мента и другие аналогичные услуги - 973 млн, долл.^/. Но дело 
не только и не столько в этом: он также обеспечивает дополнительные 
возможности проникновения на новые рынки, доступ к источникам сы
рья и т.д. При этом западный подрядчик, управляя предприятием, на 
которое не имеет права собственности, и фактически не подвергаясь 
риску, связанному с инвестициями, в то же время может контролиро
вать деятельность предприятия в развивающейся стране. 

Как показывает практика, экспорт западной технологии в разви
вающиеся страны не вызвал сколько-нибудь значительного повышения 
уровня их научно-технического развития, не привел к достижению ими 
экономической самостоятельности. Напротив, он способствовал обра
зованию в их многоукладной экономике "анклавов" современного про
мышленного производства, слабо связанных с национальными хозяйства
ми. Более того, наряду с выкачиванием прибылей (например, в I98I г., 
по оценке, доходы США от передачи технологии в развивающиеся стран-
I/ The Department of State Bulletin, July 25, 1977, p. 129. 
2/ Survey of Current Business, August 19S2, p. 19. 
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ны составили 25,2 млрд.долл. ,или около 15^ их капиталовложений^/) 
он создал новую фодщ зависимости - технологическую, дополняющую 
и усиливающую экономическую зависимость. 

Негативное воздействие "технологического неоколониализма" на 
экономику молодых государств проявляется, во-первых, в ограничении 
возможностей их научно-технического развития через ограничительную 
монополистическую практику; во-вторых, в деформации технического 
уклада их экономики; в-третьи, в формировании их индустриальной 
специализации в соответствии с интересами монополистического капи
тала. 

Ишериализм, пытаясь, приспосабливаться к потребностям НТР, 
стремится изменить свои отношения с развивающимися странами. При 
этом он пользуется двумя основными способами. Один из них - описан
ное выше перемещение из капиталистических в развивающиеся страны 
нединамичных производственных отраслей с низким органическим строе
нием капитала, традиционной техникой, невысокими показателями про
изводительности труда, роста производства и использования капита
ла. Второй основной способ - это использование развивающихся стран 

' Б ^ целях разделения труда в рамках отдельных концернов, 
прежде всего перемещения неполного технологического цикла в разви
вающиеся страны. Б отличие от комплексного перемещения, в данном 
случае речь идет о "^жом" производстве, которое не имеет вообще 
или имеет весьма незначительные связи с национальным процессом вос
производства в той или иной развивающейся стране. Эта основная форм€ 
неоколониального разделения труда типична для отраслей промышлен
ности с развитой техникой производства, высоким органическим со
ставом капитала и высокими нормами роста прибылей, например, для 
электронной_прошшленности, прежде всего для производства компью-

I/telGTAD,-Doc, TD/B/779, February 2 7 , ' 1 9 3 0 , p . 2 . 
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теров, для электропромышленности и определенных отраслей химической 
промышленности. 

Применяя методы "технологического неоколониализма, империализм 
преследует следующие цели; 

- использование трудовых ресурсов развивающихся стран в инте
ресах получения максимальной прибыли; 

- превращение методов экстенсивной эксплуатации развивающихся 
стран, присущих "сырьевому колониализму", в методы интенсивной экс
плуатации; 

- расширение масштабов и характера эксплуатации с целью нахож
дения качественно новых неоколониальных источников прибылей; 

- обеспечение технологического превосходства и господствующих 
позиций капиталистических государств над развивающимися странами; 

- увеличение технологического разрыва и тем самым различия в 
уровнях производительности и доходов. 

Такая тактика "технологического неоколониализма" связана с оп
ределенным промышленным развитием и повышением уровня производитель
ности Б развивающихся странах. Однако это следствие вторичных про
цессов, обусловленных в конечном счете изменениями в структуре эко
номики капиталистических государств. Для них характерно, что посред
ством модифицированного неоколониального разделения труда они дости
гают значительно более высокой эффективности производства. 

Практика показывает, что разделение труда внутри концерна и 
перемещение производства в рамках его общей деятельности осуществ
ляется пока Б относительно небольших размерах. Можно ожидать, что 
значение этой деятельности усилится в той мере, в какой мевдународ
ные концерны в дальнейшем будут вытесняться из сырьевого сектора, а 
империализм - переходить к новым формам международного разделения 
труда с развивающимися странами. 
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Вовлечение развивающихся стран в процесс разделения труда в 

рамках отдельных концернов позволяет последним, во-первых, эконо
мить переменный капитал, увеличивая долю низкооплачиваемой рабочей 
силы; во-вторых, экономить постоянный капитал на основе использова
ния благоприятных условий обеспечения сырьем и источниками энергии 
ввиду отсутствия законоположеншт об охране окружающей среды, замед
ления морального износа и т.д. ' 

Концерны Б развивающихся странах для своих предприятий гото
вят кадры рабочих узкой специализации, а потому они едва ли могут 
быть использованы в других отраслях народного хозяйства. Например, 
из 40 тыс. рабочих, занятых на 250 фабриках Мексики южнее Рио-Гран-
де, где Б так называемой экстерриториальной зоне электроники, изго
товляются детали для электронной промышленности США, 80^ - молодые 
девушки от 16 до 25 лет, которые выполняют лишь весьма ограничен-

?/ 
ное число простых рабочих операций ^' . 

С перемещением отдельных производств в развивающиеся страны 
возникают отрасли, которые фактически не участвуют в процессе вос
производства этой страны, а функционируют как заменяемые составные 
части производственного цикла, которые определяется исключительно 
иностранными монополиями. Объем и степень готовности поступающих 
полуфабрикатов, технологический уровень последующих ступеней обра
ботки, величина прироста стоимости и другие производственные фак
торы (включая транспортировку частично незавершенной продукции для 
комплектации Б империалистические государства), т.е. все решения, 
связанные с этим типом производства (финансовые, технологические и 
организационные), принимают международные монополистические груп
пы в интересах максимизации прибылей. 
I/ .-IFJ?-Porschungshefte, 1973/1 ,S»100. 
2/ Иванов И. Международные корпорации и "третий мир". М., 1974,с.36. 
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Империализм несет вину за исторически сложившееся положение, 

когда развивающиеся страны оказались оторванными и изолированными 
от НТР и ее объективного воздействия на процесс интернационализа
ции производительных сил. Империалистическая колониальная система 
в ее традиционной порабощающей народы форме, а также полигика нео
колониализма привели наряду с эксплуатацией и политической опекой 
к перманентному обогащению монополий, к укреплению позиций государ
ственно-монополистического капитала за счет развивающихся стран. 
Это анахронизм и одновременно типичное выражение бесперспектжне
сти капиталистической системы, которая оказалась абсолютно неспо
собной для решения массы проблем, связанных с повышением экономи
ческого, а следовательно, и жизненного уровня народов развивающих
ся стран. 

§ 3. Роль ТНК в осуществлении экономической стратегии 
неоколониализма. 

Основным орудием осуществления современной неоколониалистской 
стратегии в настоящее время стали транснациональные корпорации (ТНК) 
ТНК - это гигантские монополистические комплексы, имеющие производ
ственный аппарат в нескольких странах мира, связанный вместе единым 
управленческим и финансовым контролем, и использующий меадународ-
ное разделение труда для максимизации своих прибылей. Вместе с тем, 
пока еще нет единого мнения, какие корпорации следует включать в 
это понятие. Так, по данным ООН, в середине 70-х годов в мире дей
ствовало около 650 транснациональных корпораций с годовым оборотом 
в каждой из них, превышавшим 300 млн.долл. По мнению же советских 
ученых, в частности И.Д.Иванова, под ТНК следует понимать лишь 
частные компании, достаточно мощные для того, чтобы оказывать по-
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литическое и иное влияние на страны, где они оперируют. Таковыми 
являются прежде всего свыше 400 корпораций-миллиардеров, оперирую
щих ныне в мировой экономике, и в первую очередь - их элитарная 
группа в 250 гигантских корпораций, имеющих филиалы более, чем в 
20 странах мира каждая.'. в диссертации принято именно это опреде
ление ТНК. 

Превращение хНК в главное орудие неоколониалистской эксплуа
тации развивающихся стран обусловлено развитием процесса интер
национализации производства и капитала, характеризующимся перехо
дом от взаимодополняемости национальных экономик, базировавшейся 
на естественно-историческом разделении труда, к их устойчивой 
структурной взаимосвязи, выражающейся в образовании производствен
но-технологических цепочек, пересекающих национальные гранииы. На 
современном этапе в основе интернационализации капиталистического 
производства лежит внутриотраслевая специализация, подетальное и 
пооперапионное разделение труда, которое в большой мере реализует
ся между предприятиями гранснапиональных корпорапий, расположенных 
в разных странах мира. Именно благодаря эюму тНК являются тем ме
ханизмом, посредством которого усиливается взаимосвязь и взаимное 
переплетение национальных экономик, что в условиях капитализма оз
начает подчинение сильным партнером более слабого. Поэтому на 
ХХП съезде КПСС в числе первоочередных задач советской науки 
было названо осмысление резко возросшей роли тНК на международной 

арене как одного из принципиально важных, новых процессов в разви
тии современного капитализма. 

Иванов И.Д. Международные монополий во внешней политике 
империализма. М., I98I, с. 8-9 
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Возрастание роли ТНК в неоколониалистской стратегии империа

лизма определяется в первую очередь накопленной ими хозяйственной 
мощью и доминирующими позициями, которые они захватили в экономи
ке современного капитализма. Так, в середине 70-х годов ТНК кон
тролировали уже около 1/4 капиталистического промышленного произ
водства, около половины мировой капиталистической торговли, льви
ную долю финансовых средств и патентного фонда. Б капиталистичес
кой экономике оперировали 422 корпорации-миллиардеры, причем 369 
шз них имели свои филиалы в 20 и более странах каждая. Всего три 
(из 20 крупнейших компаний каждой отрасли) концентрировали 1/4 
объема производства в химической, пищевой и механической промыш
ленности капиталистического мира, I/3-в производстве цветных ме
таллов, бумаги, электроники, текстиля, чугуна и стали, 2/5 - авто
мобилей, синтетического каучука, табачных изделий и упаковочных 
материалов и т.д. 

Одновременно хозяевами международного денежного рынка бьши 
50 гигантских банков с общей суммой активов в 1,5 трлн. долл. 
и 2,9 тыс. отделений в разных странах мира Л 

Конфликт между суверенными нациями и ТНК приобретает особен
но широкий и острый характер в области общенациональной хозяйст
венной политики. В частности, государственное регулирование прини
мающей страны постоянно сталкивается с диктуемым извне курсом 
корпораций. 

Внутрифирменное планирование ТНК обычно не бывает увязанным 
с программами хозяйственного развития принимающих стран и 
прямо противоречит им. 

I) 
- Иванов И.Д. Международные монополии во внешней политике импе 

риализма. М., I98I, с. 12. 
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Неудивительно, что даже в самих империалистических странах 

операции ТНК отождествляются с "колониализмом развитого образца", 
с утерей национальными органами части суверенитета над ходом 
экономического развития страны и структурой ее хозяйства. В разви
вающемся мире деятельность этих корпораций приходит в особо ост
рое противоречие с национальными планами развития, в частности 
с планами индустриализации и размещения производительных сил. 
Можно выделить чет-ыре приема подрыва 1'НК национального планирова
ния: дискриминация государственного сектора; функционирование их 
филиалов как анклавов, слабо связанных с местной экономикой; 
избирательное отношение к проектам индусгррализации и, наконец, 
нежелание следовать региональной политике развития. 

Враждебное отношение 1'НК к государственному сектору этих 
стран вполне объяснимо, ибо в большинстве из них именно он вопло
щает ядро независимой национальной экономики. Отсюда нежелание 
международных банков кредитовать госсектор, отказ в поставках ему 
современного оборудования и покупке его продукции. Например, 
Нигерия располагает заводом по переработке оловянного 1^рнцентрата 
мощностью в 13,5 тыс. т, но ввиду недостатка экспортных заказов 
он загружен-только на 1/k- мощности. 

Осуществление общенациональной экономической политики чрез
вычайно затрудняется и анклавным характером предприятий iHK, ори
ентированных на экспорт природных богатств и почти не имеющих 
межотраслевых связей с национальной экономикой. Бокситовый рудник 
Демба в Гайане, принадлежавший до недавнего времени канадской 
фирме "Маккензи", давал 14% ВНЕ страны, 10% общих бюджетных дохо
дов правительства, Э% национального накопления и 40-50fo экспорта 
страны. Однако при всем этом он оставался замкнутым районом, не 
имевшим с остальной территорией страны даже сухопутной связи и 
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управлявшимся фирмой на правах феодального поместья. Б частности, 
фирма упорно отказывалась наладить на месте хотя бы первоначальную 
обработку бокситов. Далее, менеджеры тНК требуют, чтобы избирали 
объекты индустриализации не правительства принимающих стран, а 
они оами. Отсюда отказ ТНК от участия в создании предприятий тя
желой промышленности в Нигерии, Индии, Иране, таила.нде, отказ 
"Файрстоун" от строительства фабрики шин в Либерии, хотя страна 
является крупны1л экспортером сырого каучука. "Эссо" существенно 
сократила в Индии и на Филиппинах переработку своей нефти в удобре
ния. 

Что касается регионального развития, инвестиции и предприятия 
ТНК обычно концентрируются у морских пооережий и в крупных городс
ких зонах, притягивая к себе мигрирующую рабочую силу из глубиннык 
районов развивающихся стран, но сами не идут в эти районы, остаю
щиеся отсталыми. Б Танзании правительство разработало программы 
приоритетного развития 9 городов - Аруша, Додома, Мведа, Мотодаго, 
Моши, Мтвара, Иванза, Табора и Танга. Однако ТНК продолжали вклады
вать средства по-прежнему в основном в район Дар-эс-Салама и отчас
ти в зоны Аруша, Моши и Танга, оставляя без внимания остальные 
•шесть городов, что, например, явно затягивает решение о переводе 
в Додому напиональной столицы страны. 

В еще худшем положении оказываются молодые государства, когда 
ТНК устанавливают контроль над самим процессом выработки хозяйствен
ной политики. Б Аргентине бывший министр экономики С.Родриго, дей
ствуя по инструкциям монополий с м и их экспертов, нанес хозяйству 
страны громадный ущерб, развязав, в частности, галопирующую инфля-
пию. Стало правилом и вынесение рекомендаций по экономической поли
тике отдельных молодых государств консорциумами их банков-кредито
ров, причем выполнение этих рекомендаций рассматривается как пред-
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варительное условие предоставления или продления выплаты кредитов. 
Американский политолог Ш* Най вводит в этой связи даже специальный 
термин "невоенная угроза безопасности государств"•'•', а алжирские 
экономисты считают, что именно подобное вмешательство ТНК предопре
деляет "структурные деформации, которые обусловливают отставание 
и зависшлость экономик развивающихся стран" ', Жюсте с тем такие 
атаки на национальный суверенитет направлены ныне в сферу не толь
ко экономики, но и политики, порождают различные формы прямого и 
косвенного вмешательства ТНК во внутриполитический процесс. 

В осуществлении неколониализма ТНК используют смешанные 
компании, В условиях глубокой экономической отсталости и зависимос
ти развивающихся стран от мирового империализма они представляют 
собой сложное и противоречивое явление сотрудничества ифотиво-
борства между зарождающимся национальным капиталом бывших колоний 
и зависршых стран и международным капиталом. Как отмечает совет
ский экономист Э.Е. Обминский, в стратегии приспособления монопо
лий к новым условиям в мире "метод смешанного предприятия... зани
мает центральное место" и является "важнейшим средством экспан
сии в странах Азии, Африки и Латинской Америки" '. -

Появлению и распространению смешанных предприятий в значитель
ной мере способствовала широкая экспансия в экономику развивающихся 
I/ Global Companies, The Political Economy of Multinational Business. 

Ed. by G, Ball. London, 1975, p. 126. 

2/ Association des Economistes du Tiers-Monde. Economies du Tiers-
Monde. Algier, 197B, p. 32. 

3/ Обминский Э.Е. Эволюция концепций международной стратегии 
развития. М., 1973, с. 54. 
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стран, которые были бы выгодны для них и премлемы для последних. '-
Поэтому на смену традиционной эксплуатации экономики этих стран 
посредством деятельности многочисленных филиалов и дочерних компа
ний приходит так называемое производственное кооперирование инстран-
ных фирм с национальным капиталом, приобретающее форму смешанных 
предприятий. Так, в конце 70-х годов в Иране действовало 24 сме
шанные компании с участием японского капитала, в Саудовской Аравии 
- б, в Кувейте - 2, в ОАЭ - 7. В частности, мощные японские корпо
рации "Мипубиси дзюкочё", "Мицубкси сёдзи" и "Мицубиси дэнки" 
владеют 7О70 капитала смешанной компании "Мицубиси Абахсаин сервиз 
компани оф Сауди Арабиа", занимающейся сбытом в Саудовскую Аравию 
тяжелого электрооборудования; другие японские фирмы - "Кадзимацу 
кэнсэцу" и "Хадзама гуми" контролируют 50̂ о капитала смешанной 
компании "Кадзима-Хадзама компани гуми", ведущей строительные ра
боты в иране-'-̂ . 

О гибкой тактике иностранного капитала свидетельствует хотя 
бы его деятельность в Алжире. Так, ради получения доступа к нефте-
газовьш месторождениям этой страны нефтяные компании США согласи
лись на довольно жесткие условия сотрудничества, выдвинутые алжир
ским правительством. Американская сторона согласилась передать ал
жирской государственной компании "Сонатрак" контрольный пакет ак
ций \.5ВД в создаваемых смешанных компаниях и обязалась проводить 
за свой счет поисково-разведочные работы. Это обязательство имеет 
особое, принципиальное значение, ибо в прошлом иностранные концес
сионеры мало заботились о поисках новых месторождений, предпочитая 

I) Кризис неоколониалистской стратегии современного империа
лизма и международные экономические отношения, М., I98I, с, 148 
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эксплуатировать уже открытые. Теперь в случае обнаружения нефти 
на отведенных участках американской стороне будет принадлежать 
49^ добываемого количества, а "Сонатрак" - UI%, но при этом послед
няя должна нести 51%. затрат смешанной компании по обустройству 
месторовдений. Далее, определение цен и объема добычи является 
монопольной прерогативой "Сонатрак", Американские, как и другие 
иностранные нефтяные компании выплачивают правительству Алжира 
арендную плату ("ройалти") в размере 2Ь% цены нефти (фоб) и подо
ходный налог в размере 85% цены нефти (франкескважина) за вычетом 
эксплуатационных расходов '• Таким образом, с помощью таких новых 
форм деятельности американский капитал сохранил доступ к экономике 
Алжира, хотя и на качественно иной основе: ныне.монополии США вы- . 
нуддены признавать суверенные права этой страны, строить,свои отно
шения с ней на условиях, определяемых алжирской стороной. Следует, 
однако, подчеркнуть, что подоплека такой уступчивости западных мо
нополий заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы 
"уходя, остаться". 

Такие же тенденции наблвдаются и в финансовой сфере. Так, 
если до 70-х годов американские банки предпочитали действовать 
в развивающихся странах без партнеров или же занимать доминирующие 
позиции в создаваемых международных банковских компаниях и консор
циумах, то в последние годы в обмен на разрешение осуществлять 
коммерческие операции в полном объеме и вывозить свободные капита-. 
лы за границу они соглашаются на контроль и "партнерство" с местны
ми банками. Более того, в условиях обостряющейся конкуренции со , 
стороны западноевропейского и японского капиталов они нередко вдут 
I/ Осипов А.И. Американский капитал в арабских странах: 70-е годы. -

"США - экономика, политика, идеология", В 10, 1979, с. 89. 
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на участие в международных банковских объединениях на правах млад
шего партнера. Например, банковский капитал США внедрился в "Араб
скую финансовую компанию" (Бейрут), "Кувейтскую компанию финансо
вых советников", а также в "Кувейтский инвестиционный банк ("Араб 
траст компани"), созданные специально для использования нефтяных 
доходов арабских стран. "Бэнк оф Америка" основал "Арабскую и 
международную инвестиционную компанию", к участию в которой прив
лек арабский, западноевропейский и японский капиталы. В Нью-Йорке 
был учрежден арабо-^анко-американский консорциум "Союз арабских 
и французских банков - Арабо-Американский банк". Доля четырех 
американских банков - участников в его уставном капитале (25 млн. 
долл.) составляет ZOfo', 

Организация смешанного предприятия позволяет иностранному ка
питалу не только без особых трудностей, но даже при поощрении мо
лодых государств проникать в их экономику. Так, почти во всех 
развивающихся странах иностранный капитал, принимающий участие в 
смешанном предприятии, уравнивается в правах с национальным. Более 
того, участвующему в смешанном предприятии иностранному капиталу 
предоставляЕЯгся гарантии от национализации и экспроприации на весь 
срок действия соглашения или гарантируется полная компенсация в 
случае осуществления подобной акции; устанавливается льготный нало
говый режим; вводится особо благоприятный таможенный режим; предо
ставляется право на свободный перевод прибылей за границу и репа
триация инвестированного капитала в случае ликвидации предприятия, 
возможность ускорения амортизации. 

•^/Middle Bast Diges t . November 1977, Special Report, p . 52, 
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Отметим, что развивающиеся страны вынуждены идти на подобные 

уступки ввиду острой нехватки финансовых и материальных ресурсов, 
технических знаний, организационного опыта. И этим широко пользу
ется иностранный капитал для укрепления своих позиций в этих стра
нах. Так, с помощью соглашений о совместном предпринимательстве 
он различивши способами устанавливает финансовый и технический 
контроль над предприятием. Обычно западные монополии не настаива
ют на приобретении контрольного пакета акций, но обязательно до
биваются контроля над административньш и техническим руководством, 
насаждая своих "технических советников", монополизируя поставки 
оборудования, запасных частей, сырья, осуществляя таким образом 
фактический контроль над смешанныь^ предприятием. 1'ак, соглашаясь 
на создание смешанных нредприятий ТНК очень часто сохраняют в се
крете существенные особенности технологического процесса. И это 
понятно. Современное смешанное предпринимательство приводит к 
теснейшим связям и взаимозависимости местных и иностранных капи
талов на новой основе. Экономические и технические связи, образу
ющиеся Б результате создания смешанных предприятий, оказываются 
более прочными, чем связи, обусловленные простым обменом товаров. 
Их труднее разорвать посредством чисто политической акции... Глу
бокая зависимость развивающихся стран от внешних источников в фи
нансовых и технических областях служит основой постоянного нажима 
иностранного партнера на правительство развивающихся стран с целью 
обеспечить себе возможные экономические и политические выгоды, 

Общей стратегической целью создания западными ТНК смешанных 
предприятий в развивающихся странах в конечном счете является уси
ление зависимого развития молодых государств, установление своего 
контроля над ооъективны1Л'(и закономерньа! процессом их индустриализа
ции, отвод его в капиталистическое русло, сохранение и упрочение 
связей их экономики с мировым капиталистическим рынком. 
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ГЛАВА Ш 

совдмьно-экономичвскиЕ ПОСЛЕДСТВИЯ (xmrnnBimm 
НЕОКОЛОНИАЛИЗМА 

Неоколониализм, осуществляемый империалистическими странами, 
становится одним из факторов,; ухудшения положения развивающихся 
стран в различных сферах мирового капиталистического хозяйства, в 
ухудшении положения трудящихся масс этих стран. Это побуждает мо
лодые государства к поиску разумной альтернативы империалистиче^ 
скому неоколониализму, усилению их борьбы против неоколониальной 
эксплуатации. 

§ I. Усиление эксплуатаоди и зависимости 
развивающихся стран 

Проблема международной эксплуатации бывшей колониальной пери
ферии капитализма также стара, как и капиталистические отношения 
в мировом хозяйстве. Как отмечает первый секретарь СЕПГ Э. Хонекер, 
часто муссируемый капиталистической стороной "тезис о якобы одина
ковой ответственности всех за все" не может подаяенить того факта, 
что именно капитализм стал причиной векового рабства и эксплуата
ции в своих бывших колониях. Именно на счет капитализма относятся 
голод, нищета^ неграмотность, огромный социальный, национальный и 
расовый гнет"-"-/. Эта историческая взаимосвязь между международной 
эксплуатацией и угнетенным социально-экономическим положением ог
рабляемых народов чрезвычайно актуальна, 

Заверпйвшееся в 1980 г. Второе Десятилетие развития стран 

I/ Нопескег В. Die Einheit der Revolutionaren Hauptstrome festigen, 
In: Probleme des Priedens und des Sozialismus, Prag-Berlin, 
1931, H.I, s. 6. 
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Азии, Африки и Латинской Америки показало, что разрыв в уровнях эко
номического развития двух групп стран, входящих в мировое капитали
стическое хозяйство, не уменьшился. Соотношение уровней дохода на 
душу населения в центрах империализма и бывшей колониальной перифе
рии было 12:1. Как известно, в целом по группе развивающихся стран 
в первом десятилетии развития (60-е годы) среднегодовой темп роста 
ЪШ составил 5,6^ при среднедушевом показателе около 3%» 

В отчете МБРР за 1980 г. отмечалось, что темпы экономического 
роста по всем развивающимся странам за I970-I980 гг. в среднем ис
числялись в 5,3%. Рост БЕЛ на душу населения за этот же период со
ставил в среднем 2,9^ (при этом наблюдалась очевидная неравномер-
ность роста этого показателя: 5,7% для ряда стран Восточной Азии и 
бассейна Тихого океана и 0,2^ для стран Тропической Африки). По оцен 
ке экспертов ЮНКТАД, ВВП 30 наименее развитых стран Азии, Африки и 
Латинской Америки (среднедушевой доход менее 200 долл., население 
около 236 млн.) в 1979 г. увеличился по сравнению с 1978 годом ме
нее, чем на 1%, В 1980 г. этот показатель не увеличился. 

При посредстве своих монополий, прежде всего в финансовой и 
технической областях, монополистический капитал не только грабит 
природные богатства развивающихся стран, но и выкачивает через меж
дународные каналы значительную часть произведенного в этих странах 
национального продукта. Хотя в результате активных контрмер нацио
нальных сил развивающихся стран из практики иностранных концернов в 
развивающихся странах и исключаются некоторые особо грубые методы 
эксплуатации, однако, в конечном счете, как было констатировано на 
II-M специальном заседании ООН, проводившемся в августе-сентябре 
1980 г., а также на состоявшейся месяцем позже в Берлине международ
ной научной конференции "Совместная борьба рабочего и национально-
освободительного жвижения против империализма, за социальный про-
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гресс", ограбление пррфодных и людских ресурсов развивающихся стран 
империалистическими государствами и международными монополиями в 
настоящее время значительно больше, чем во времена старого колониа
лизма. Оно представляет решающее препятствие более быстрому подъе
му экономики этих стран. 

Б результате осуществления неоколониализма эксплуатация этих 
стран растет как количественно, так и качественно. Имеется в виду 
рост прибылей, получаемых монополистическим капиталом в этих стра
нах и появление новых форм эксплуатащш.такрж, как передача техно
логии, осуществление индустриализации этих стран и др. Б результате 
в тех странах, которые избрали капиталистический путь развития, 
капитализм вновь на более высокой ступени воспроизводит социально-
экономические противоречия. Так, создавая промышленные предприятия 
в освободившихся государствах, действуя в тех или иных отраслях их 
национальной экономики, западные монополии всецело преследуют свои 
корыстные цели: создать в рамках мирового капиталистического хозяй
ства наиболее благоприятные условия для ускорения накопления капи
тала, получения наивысших прибылей с учетом национальных и интерна
циональных факторов. Но даже при известном развитии отдельных от
раслей национального хозяйства развивающихся стран сам характер 
проникновения ТНК в эти страны определяет и формы их зависимости 
от Запада - экономической, технологической, научной и управленче
ской. Эти формы зависимости, базирующиеся на частнокапиталистиче
ских рыночно-производственных связях, обеспечивают эксплуатацию на
родов развивающихся стран как со стороны иностранной, так и мест
ной буржуазии, усиливают интеграцию освободившихся стран в мирохо
зяйственную ожстещ империализма, ускоряет неравномерность их поли
тического и экономического развития. 

Хотя статистика капиталистических промышленно развитых стран 
и показывает факты частичного перевода прибыли из развивающихся 
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стран, однако эти данные далеко не отражают действительность. Они 
скрывают истинные объемы прибыли, получаемой в развивающихся стра
нах. Например, данные о прибылях на прямые капиталовложения транс
национальных монополий представляют собой ни что иное, как то, что 
материнские компании сообщают в своих приглаженных для обществен
ности отчетах. Только эта часть включается в официальную статисти
ку. Это означает, что публикуемые данные о переводе прибылей со
ставляют лишь часть реально переведенных сумм. Так как развивающие
ся страны все более ограничивают перевод прибылей (например, путем 
введения прогрессивного налогообложения), транснациональные пред
приятия все более часто используют каналы скрытого перевода прибы
лей. С учетом этого факта и следует оценивать все данные о прибы
лях, а также тот ущерб, который терпят развивающиеся страны в ре
зультате эксплуатации ТНК. 

Монополии прибегают к извращению фактов, так как их практика 
как никогда дискредитирована и подвергается атакам национальных 
сил. Апологеты ТНК распространяют ложное мнение о том, что прямые 
инвестиции, представляют собой, якобы, форму "помощи развитию" ос
вободившихся стран, в то время, как в действительности - это одна 
из форм их эксплуатации. 

Неоколониализм позволяет ТНК вывозить в империалистические 
государства часть национального продукта, произведенного в разви
вающихся странах. Механизм осуществления этого вывоза включает в 
себя, во-первых, частномонополистические формы (отчасти стш/̂ улируе-
мые государственно-монополистическим механизмом) и, во-вторых, фор
мы непосредственной деятельности империалистических государств. К 
первым относятся такие конкретные формы, как: 

- перевод части прибылей на прямые инвестиции; 
- перевод части личных доходов иностранного персонала из им-
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периалистических государств, занятого на дочерних предприятиях; 
'=' выплата дочерними компаниями процентов по международному 

ссудному капиталу, выданному им на прямые инвестиции в развиваю
щихся странах; 

- значительная часть платежей развивающихся стран за импорт 
технологии (в рамках патентных и лицензионных договоров и т .д . ) ; 
а также 

косвенные расходы освободившихся стран за получение техноло
гии; 

перераспределение доходов через механизм международного капи
талистического рынка; 

использование ТНК трансфертных цен во внутрифирменной торговле, 
Ко вторым формам относятся: 

- выплата процентов и других выплат по государственным займам 
развивающимся странам; 

- ущерб, наносимый валютно-политическими мероприятиями импе
риалистических государств. 

Выкачиваемые прибыли из развивающихся стран через частный и 
государственно-монополистический механизм оседают преимущественно 
на счетах крупных транснациональных компаний. Доходы от вывоза ка
питала являются солидной основой "империалистического угнетения и 
эксплуатации большинства наций и стран мира, капиталистического па
разитизма горстки богатейших государств"-^/. 

Бзли сначала иностранные инвестиции несут в развивающиеся 
страны капитал, то в долгосрочной перспективе они истощают нацио
нальную экономику. Чём больше сумма инвестиций ТНК, тем больше от
ток иностранной валюты из принимающей страны в форме перевода при
былей, перевода заработной платы работающих в стране иностранцев, 

I/Ленин В.И. Полн.собр.соч., т. 22, с. 361. 
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выплаты арендной платы, а также путем завышения цен полуфабрикатов, 
поставляемых основными компаниями, и, наоборот, занижения цен 
экспорта в эти компании. Так, по данным КНКТАД, ежегодный чистый 
отток финансовых ресурсов из развивающихся стран в капиталистичес
кие центры в I975-I978 гг. составлял 15 млрд. долл.-'-/ Ежегодный 
прирост частных прямых инвестиций из капиталистических промышленно 
развитых государств в развивающиеся страны, в особенности в страны, 
не экспортирующие нефть, в последующие годы значительно увеличился. 
Если в 1970 г. он составлял (из всех империалистических стран) 2,3 
млрд. долл., то в 1978 г. уже 8,6 млрд. долл. В этот период вывоз 
прибылей на капиталовложения возрос с 6,8 млрд. долл. до 16,9 млрд. 
долл. В отличие от "прочих" развивающихся стран, центр тяжести им
периалистической эксплуатации в нефтеэкспортирующих странах лежит 
не в притоке новых прямых инвестиций, а в вывозе прибылей. Тем са
мым происходит некоторое сокращение разрыва между развивающимися 
странами, экспортирующими нефть и не экспортирующими ее. 

Кроме того, деятельность иностранных компаний ухудшает платеж
ный баланс развивающихся стран. Если сумма иностранной валюты, пе
реводимая за границу в виде прибылей, дивидендов и процентов, начи
нает превышать по размеру новые иностранные инвестиции, напряжение 
в платежном балансе возрастает, усиливается необходимость в деваль
вации на^цйональной валюты и возникают другие нежелательные послед
ствия. 

По данным доклада экспертов ООН, перспектива состояния платеж
ных балансов развивающихся стран, избравших капиталистический путь 
развития, представляется в следующем виде (см. таблицу № 7): 

I/ UNCTAD. TD/B37l2/Add. I/Supp. I, 25 August, 1973, p. 35. 
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Таблица № б 

РАЗВИВАЩИВСЯ СТРАНЫ: ИНОСТРАННЫЕ ПРЯШЕ ИНВЕСТИЦИИ 

И ВЫВОЗ ПРИБЫЛЕЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПРЛШЕ ИНВЕСТИЦИИ, 

А TAKItE ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ, ШН. ДОЛЛАРОВ 

Показатели 1970 1974 1977 1978 1979 

93 развиваювдеся с т р а ны , всего 

1. Црямые инвестиции 
2. Вывоз прибылей 
3. Баланс (1-2) 
4. Выплата процентов 
5. Поибыли и проценты 

в том числе: 

Страны-экспортеры нефти 

2291 

-6754 

-4463 

-1598 

569 
-12651 
-12082 
-1400 

8258 
-16085 
-7827 
-1940 

8646 
-16853 
-8207 
-3946 

-15800 

-5500 

-8352 -I405I -18025 -20799 -21300 

I. Прямые инвестиции 675 -4152 2202 1644 
2. Вывоз прибылей -4382 -8872 -I08II -10772 -10300 
3. Баланс (1-2) -3707 -13024 -8609 -9128 
4. Выплата процентов 346 3284 7609 8200 7900 
5. Прибыли и проценты 

(2+4) -4036 -5588 -3202 -г572 -2400 
Прочие развиваювдеся странь [ 
I. Прямые инвестиции I6I6 4721 6056 7003 
2. Вывоз прибылей -2371 -3779 -5274 -6081 -5500 
3, Баланс (1-2) -755 942 782 922 
4. Выплата процентов -1944 -4684 -9549 -I2I46 -13500 
5. Прибыли и проценты 

(2+4) -4315 -8463 -12532 -18227 -1900 

Источник: Handbook of laternational Trade and Development 
Statistics, Supplement 19S0 (UNCTAD), IT.Y., 19S0, p. 250. 
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Таблица № 7 
ПЛАТМШЕ БАЛАНСЫ РАЗВИВАЮЩИКСЯ СТРАН, 1970 г . , 

в млрд.долл. 

Страны шести регионов 
в том числе: 

1970 

Латинская Америка (стра
ны со средним уровнем 
среднедушевого ВВП) -0 ,5 
Латинская Америка 
(страны с низкимуровнем 
среднедушеБОГО БЕЛ) 0,2 
Ближний Восток 5,3 
Азия (страны с низким 
уровнем среднедушевого ВВП) -4,2 
Африка (страны засушливой зоны) -0,6 
Африка (страны тропической зоны) 0,4 
Прибыль на иностранные капиталовложения, вывезенные из шести регионов -7,9 
Приток иностранных капиталовложений 2,5 

1980. 

-7,1 

1.5 
18,4 

-10,3 

- 1,8 

1,2 

-12,4 

8,6 

•1990--•: -2000 
-457? ^2027?" 

-21,6 - 57,2 

- 9 , 8 - 4Г,9 
27,6 4,5 

•36,0 - 81,0 

• ^ * ^ . 

- 16,2 

1,4 - 16,9 

-26,7 - 65,5 

27,4 •^^,1 
s s s s s s r : : ====:=:===:=:= 

Источник: The Future of the World Economy, NbY.^U.lf, , l977,p .64. 

Как следует из таблицы Jfe 7 , к 2000 г . основная часть дефицита 
платежного баланса освободившихся стран будет приходиться на бедные 
страны Азии и Африки, в 80-х годах резко увеличится дефицит платеж
ного баланса у развивающихся стран Латинской Америки, особенно у 
бедных. Б то же время, к концу века предполагается дальнейшее уве
личение притока иностранных капиталовложений, прежде всего в рамках 
экспанайи ТНК. 
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Изъятие значительной доли национального дохода становится 

возможным для монополий в силу преимуществ промышленно развитого 
капитализма над отсталой экономикой. Ввозя в страну дефицитную ва
люту и современную технологию, иностранные предприятия подавляют 
местную конкуренцию, быстро завоевывают внутренний рынок и в ко
нечном счете диктуют свои условия. 

Хищническое использование природных ресурсов, дешевая рабо
чая сила и незаконное уклонение от уплаты налогов обеспечивают мо
нополиям максимальные прибыли - главную цель частного предпринима
тельства. К чему приводит необдуманное поощрение иностранного капи
тала, хорошо видно на примере Бразилии - современной Мекки для за
граничных вкладчиков капитала. В этой стране международным монопо
лиям принадлежит 94% производства транспортных средств (прежде все
го автомобилей), 86% - электроэнергетики и электронной промышленно
сти, 80% - металлообработки, 94% - химической промышленности и т.д. 
Таким образом, иностранный капитал сосредоточен в самых прибыльных 
и в стратегическом отношении важных отраслях, а местным предприни
мателям остается в основном внутренняя торговля, строительство и 
другие секторы хозяйства, не требующие большой технической оснащен
ности . 

Грабительский характер деятельности иностранного капитала в 
развивающейся экономике вынуждены признать буржуазные экономисты 
X. Зингер, Д. Магдугл, М. Кидрон. Последний на документальной основе 
установил резко отрицательное воздействие иностранных инвестиций на 
экономику Индии "из-за огромных выплат процентов, дивидендов и дру
гих валютных переводов за границу""^'. Представители самих развиваю
щихся стран - пакистанские экономисты X, Алави и А. Хурсо ставят во-
I/Kidron М. Private Foreign Investments in Developing Countries. 

Boston, 1974, p. 20. 
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прос еще острее: "Иностранные инвестиции путем перевода прибылей 
за границу способствуют истощению нашего экономического потенциа
ла"^/. 

По свидетельству инддйского экономиста С. Банерджи, из 50 круп
нейших ТНК, мировой объем сбыта которых составляет около 300 млрд. 
долл., 23 действуют в Индии. Общая сумма сбываемой продзгкции 
каждой из них превышает годовой бюджет правительства этой страны, 
Из Индии переводятся крупные финансовые средства. С 1966 по 1976 
год ТНК выкачали из страны 830 млн. долл. ' Как заявил на одной из 
международных банковских конференций управляющий Центральным бан
ком Кении Д.Н. Ндгева, "во многих развивающихся странах платежи диви
дендов составляЕЛ? все болшую долю в оттоке капиталов... Что могут 
предпринять компетентные органы страны, - подчеркнул он далее, -
если ТНК объявят размер дивиденда в 120С%" '. 

Бремя задолженности отрицательно сказывается на проблеме обес
печения продовольствием населения в развивающихся странах в усло
виях периодически возникающего массового голода, усугубляемого сти
хийными бедствиями (засухой, наводнениями и др.)« В 70-х годах по
требление в слаборазвитых странах в калориях составляло в среднем 
всего 94% от минимума, установленного Продовольственной и сельско
хозяйственной организацией ООН (ФАО). В несоциалистическом мире на 
долю стран Азии, Африки и Латинской Америки приходится более 90% 
самодеятельного населения, занятого в сельском хозяйстве, а произ
водят они только 44% совокупной продовольственной продукции. По не
которым зарубежным оценкам, в 80-х годах нехватка зерна в развиваю-
I/ Imperialism and Underdevelopment, N.Y,, 1970, p, 77, 
2/ Business Standart, November 6, 19B0, 

3/ Paper Presented by Mr, D, H, Ndegva to the Second V/orld Scientific 
Banking Meeting in Ygoslavia, May 26-31, 19B0, p, 12, 
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щихся странах составит 100-120 млн.т. Главные причины этого - тя
желое наследие колониального прошлого и продолжающаяся неоколониа
листская эксплуатация. 

В настоящее время в агробизнесе, в котором господствует более 
160 крупнейших ТНК (в их числе около 90 американских - "Дженерал 
фудз", Ставдард брэнд", "Квакер оутс", "Ралстон-Пурина К°", "Кока-
кола" и др. - и одна аргентинская), создаются т.н. интеграционные 
объединения с широкой диверсификацией производства, начиная от вы
пуска продовольственных товаров и кончая производством химических 
удобрений. 

Проникновение ТНК в сельское хозяйство многих развивающихся 
стран становится одним из основных факторов, тормозящих его разви
тие. Агробизнес своей экспансией усиливает зависимость развивающих
ся стран от ввоза продовольствия из про1дышленно развитых капитали
стических стран, ибо он душит национальное сельскохозяйственное про
изводство (используя с этой целью импорт сельхозмашин, удобрений и 
т .п . ) , разоряет крестьян,фермеров, хищнически использует землю, на
носит большой ущерб окружающей среде. Так, движимые стремлением 
разграбить национальные богатства развивающихся стран (так, запад
ногерманский концерн "фольксваген" выкорчевывает в Бразилии под 
пастбища 500 тыс. га тропических лесов, что не может не нанести 
ущерба климату не только этой страны, но и Европы), получить наи
большие прибыли, ТНК меньше всего заботятся о том, чтобы помочь раз
вивающимся странам в разрешении продовольственной программы. Создан
ные здесь агропромышленные комплексы в большинстве своем сориенти
рованы на вывоз продукции в США, Канаду, западноевропейские страны. 
Как отмечает латиноамериканская пресса, в странах Латинской Амери
ки 80% жителей имеют средний годовой доход в размере 170 долл. на 
душу населения, большая часть продукции агро'промышленных комплексов 
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явно не по карману широким слоям населения. В. Колумбии, например, 
ТНК "Рале тон-Пурин а" производит на своих предприятиях яйца и мясо 
птицы. Однако дюжина яиц или один кшюграмм мяса прицы стоят столь
ко , сколько Б неделю зарабатывает каждый четвертый колумбиец. 

Б- марксистской научной литературе неоднократно отмечалось, 
что основной "вклад" в хозяйственное отставание вчерашних колоний 
и полуколоний от центров мирового капитализма внес империализм. 
Статистика ООН дает (или позволяет рассчитать) сопоставимые эконо
мические показатели по двум группам стран мирового капиталистиче
ского хозяйства начиная с 50-х годов. Как вццно из таблицы )6 8 , об
общающий показатель уровня экономического развития - продукт на ду
шу населения при любом способе исчисления показывает одинаковую ди
намику. Разрыв, весьма значительный уже в 1950 г . , увеличивался к 
1973 г . (когда он стал - в текущих ценах по официальным щгрсам в а 
лют - 15-кратным)•'•/. После этого наметилось некоторое уменьшение 
разрыва, хотя поряцок величин не претерпел существенного сдвига, а 
изменение произошло за счет относительно небольшого числа развиваю
щихся государств. 

Таблица А̂  8 
ВЕЛИЧИНА РАЗРЫВА МЕЩ ПОКАЗАТЕЛЯМИ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
РАЗЫ'ШХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН-"-

/развивающиеся страны = I / 
""...'.'... .т^.""""?..".; . '7"1950~~"~960~™™~19Ж~~7~978'^ 
ВВП в текущих ценах по 
официальным курсам валют 10,3^ 11,5 13,4 12,0 

/в ценах 1970 г . / /в ценах 1975 г . / 
В постоянных ценах по офи
циальным курсам валют 11,4 11,4 12,8 12,3 11,7 
Б постоянных ценах на осно
ве покупательной способно-
cTJL?aJ?5I ^Л ^5^9 6̂̂ 6 6^3 6̂̂ 2 
S - в постоянных ценах I960 г . 
Источник: "МЭ и МО", Ш 12, 1980, с . 6 7 . 
^ / -Yearbook:'of N a t i o n a l Accounts S t a t i s t i c s . 1975, . v o l . 1 1 1 , , 1 9 7 9 , p . 9 . 
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Глубина разрыва между развитыми капиталистическими и развиваю

щимися странами, которые мы отнесли к верхнему эшелону, значительно 
меньше (примерно 4:1 по официальным курсам валют). Но чем глубже 
разрыв, отделяющий от центров мирового капиталистического хозяйст
ва колоссальный массив стран нижнего эшелона (порядка 35:1), тем 
труднее его преодоление для большинства развивающихся стран. 

Иную динамику показывает разрыв по промышленной продукции на 
душу населения и тесно коррелированному с ним показателю потребле
ния энергии. Сокращение разрыва в этой области происходило уже в 
50-60-х годах, но по масштабу он здесь оставался, во всяком случае, 
до "революции цен", значительно больше, чем по производству в целом. 
Форсированное развитие современных видов производства нашло выраже
ние в некотором сокращении разрыва по валовым капиталовложениям (в 
70-е годы) и текущему государственному потреблению. Но в сельском 
хозяйстве разрыв, хотя и медленно, увеличивается. 

йце более резкий разрыв - по меньшей мере, на целый порядок 
величин - существует в области современных отраслей промышленности 
и особенно научно-технического потенциала. Так, в первой половине 
70-х годов по расходам на научные исследования и разработки показа
тели на душу населения группы развивающихся стран в целом были мень
ше соответствующих показателей развитых капиталистических государств 
примерно в 60 pas-*-/. 

§ 2 . Сотрудничество развивающихся государств 
с социалистическими странами - разумная 

альтернатива неоколониализ1У5г 
Характерной чертой развивающихся стран является то, что нардцу 

I / Рассчитано по: Environtment, Но,-.10,, р .В . 



-117 -
с буржуазно-демократическим, буржуазно-либеральным движением в них 
все сильнее проявляет себя революционно-демократическое, последова
тельно антиимпериалистическое, антикапиталистическое направление. 
Его придерживаются не только отдельные передовые группы населения 
различных развивающихся стран, но и правящие революционно-демокра
тические силы, вступившие во многих странах на путь социалистическо! 
ориентации. 

В: таких странах, как Алжир, Ангола, Мозамбик, Гвинея, Гвинея-
Бисау, Острова Зеленого Мыса, Народная Республика Конго, Народно-
Демократическая Республика Йемен, Бенин, Ирак, Афганистан, Мадагас
кар, Эфиопия проводятся глубокие демократические, социально-эконо
мические преобразования. 

Эти страны решительно выступают на мировой арене против нео
колониализма, требуют устранения дискриминации по отношению к ним 
со стороны развитых капиталистических держав, выступают за установ
ление новых, демократических принципов в международных экономическиз 
отношениях. Е среде революционно-демократического руководства этих 
стран - большей частью вышедшего из среднего офицерского состава и 
управленческого аппарата - постепенно крепнет тенденция к признанию 
научного социализма, что, в частности, проявляется в принятых про
граммах общественно-политического развития. Это наблюдается, напри
мер, в таких странах, как Народная Республика Конго, Народно-Демо
кратическая Республика Йемен, Ангола, Мозамбик, Мадагаскар,Эфиопия. 

Приближение революционно-демократических сил национально-осво
бодительного движения к марксизму-ленинизму открывает новые перс
пективы для совместных действий коммунистов и революционных демо
кратов на национальном и международном уровнях. Из-за обострения 
идеологической борьбы, попыток империализма и местной реакции оста-
новитЕ̂  затормозить прогрессивное развитие, а также ввиду сложности 
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и затяжного характера социально-экономических преобразований и все 
еще преобладающей роли традиций и религии в жизни большинства этих 
стран становится ясно, что этот процесс труден и не прямолинеен и 
что не исключается движение вспять. 

В настоящее время расширяются объективные и субъективные пред
посылки союза между мировым социализмом и на шонально-освободитель-
ным движением, растут их совместные действия в борьбе за мир и со
циальный прогресс, за преобразование международных отношений. По 
многим важным международным проблемам интересы социалистических и 
развивающихся стран совпадают. 

Не в последнюю очередь это касается требования развивающихся 
стран об установлении нового мирового экономического порядка. Социа
листические страны решительно поддерживают это требование и высту-
пакл? за эквивалентный торговый обмен, устранение несоответствия 
между низкими ценами на сырье и высокими монопольными ценами на про
мышленные изделия, прекращение диктата международных концернов, за 
решение финансово-валютных проблем, т.е. в целом за ликвидацию лю
бой дискриминации в системе международных экономических отношений '. 

Укрепление сотрудничества между социалистическими и развиваю
щимися странами особенно наглядно проявляется в интенсификации их 
экономических взаимоотношений. Социалистические государства оказы
вают этим странам прямую экономическую помощь и поддерживают их пу
тем стабильных торговых отношений, научного, технического и культур
ного обмена, подготовки национальных кадров специалистов, поставок 
современных машин и предоставления кредитов. Тем самым они показы
вают образец равноправных и взаимовыгодных отношений с развивающи
мися странами, подрывают империалистическую монополию. Это в значи-

I/ Gemeinsame Erklarung socialistischer Lander zur IV, Tagung der 
Konferenz der Ш 0 fur Handel und Eatwiklung. Anhang, s, 154-161. 
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тельной степени способствовало тощ, что империалистические круги 
вынуадены идти навстречу пожеланиям развивающихся стран при предо
ставлении кредитов и субсидий. 

Экономическое и научно-техническое сотрудничество СССР, стран-
членов СЭБ, других стран социализма с развивающиглися странами все 
более приобретает характер прочного и взаимовыгодного международно
го разделения труда, противостоящего системе империалистической 
эксплуатации в сфере международных экономических отношений. 

Начало этого процесса относится ко времени победы Великой Ок
тябрьской социалистической революции, когда Е.И. Ленин писал о том, 
что "большевики создают совершенно иные международное отношения, 
дающие возможность всем угнетенным народностям избавиться от импе
риалистического гнета"^/. 

С начала своего существования первое в мире социалистическое 
государство неуклонно проводит в жизнь прогрессивные демократические 
принципы международных экономических отношений, которые характери
зуют новый тип международного разделения труда: равноправие, взаим
ное уважение территориальной целостности и государственного сувере
нитета, невмешательство во внутренние дела и взаимная выгода. Наря
ду с этим, Советский Союз и страны СЭВ прилагают все усилия к тоцу, 
чтобы создать наиболее благоприятные условия для освободившихся на
родов в их борьбе за социальный прогресс, освобождение от империа
листической и всех других форм эксплуатации, за избрание пути социа
листической ориентации, отвечающего коренным интересам трудящихся 
масс. 

По инициативе СССР в Устав ООН включено требование о развитии 
международных экотношении на основе принципа равноправия и самоопре
деления народов. 

I / Ленин В.И. Поли.собр.соч., т. 41, с. 223. 
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Практика осуществления Советским Союзом, другими социалистиче

скими государствами подлинно демократических принципов международ
ных экономических отношений в их торгово-эконолшческих и научно-
технических связях с развивающимися странами оказала глубокое воз
действие на характер и структуру мирохозяйственных связей капита
лизма. 

Позиции освободившихся стран в их борьбе за перестройку меж
дународных экономических отношений с западными державами постоянно 
укреплялись в результате последовательной и принципиальной линии 
СССР на перестройку международных экономических отношений, их раз
витие на демократических и справедливых принципах. 

Неуклонно отстаивая демократические принципы в международных 
отношениях, СССР выступал на различных международных форумах, преж
де всего в ООН, с предложениями и инициативами по защите суверенных 
прав стран Азии, Африки и Латинской Америки. Схэлью привлечь внима
ние мировой общественности к вопросам равноправного экономического 
сотрудничества СССР явился одним из инициаторов созыва Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮЖТАД). На ее первой сессии в 1964 г. 
страны социализма выдвинули программу международного экономическо
го сотрудничества, наметившую основные направления по ликвидации 
неравноправия, дискриминации и перестройке межгосударственных эко
номических отношений на принципах равноправия и взаимной выгоды. 

Ряд социалистических государств, таких, как Республика Куба, 
Социалистическая Республика Вьетнам и др., участвуют в движении не
присоединения, вносящем значительный вклад в активизацию антиимпе
риалистической борьбы освободившихся народов в защиту их демократи
ческих прав и суверенитета. Социалистическая Куба - активный член 
латиноамериканской экономической системы (ЛАЭС), являющейся одной 
из региональных форм хозяйственного сотрудничества, в которой не 
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участвуют США. ЛАЭС была создана в 1975 г. Программа действий, раз
работанная этой организацией, уже начала претворяться в жизнь и 
предусматривает, в частности, сотрудничество в осуществлении пла
нов развития промышленности и сельского хозяйства, создание лати
ноамериканской системы информации, проведение консультаций для вы
работки общих позиций по тем или иным международным вопросам. 

Латиноамериканская экономическая система вносит определенный 
вклад в создание благоприятных условий для самостоятельного хозяй
ственного развития стран региона, более полного и эффективного ис
пользования сырьевых, энергетических и продовольственных ресурсов. 
Так, Б рамках ЛАЭС уже начали действовать совместные компании лати
ноамериканских стран по сбыту ряда традиционных экспортных товаров. 
Такие меры помогают ослабить зависимость латиноамериканских стран 
от мирового капиталистического рынка и тем самым в какой-то мере 
ограничить хозяйничанье империалистических монополий, в первуюооче-
редь американских. 

Примером такого пути решения общих проблем может служить пол
ностью оправдавшая себя многолетняя практика широкого экономическо
го сотрудничества социалистических стран в рамках Совета экономи
ческой Взаимопомощи. Разработка ими совместных программ осуществ
ляется при полном соблюдении принципа суверенитета и невмешатель
ства во внутренние дела сотрудничающих стран, без какого-либо ущем
ления национальных интересов любой из них. Это сотрудничество при
водит не к росту экономического разрыва между государствами, а к 
выравниванию уровней их хозяйственного развития. Такой способ реше
ния общих проблем, разумеется, обусловлен однотипностью обществен
ного устройства стран-членов СЭВ. Социалистические государства ре
шительно выступают и за международное сотрудничество во всемирном 
масштабе. Они борются за решение глобальных проблем человечества 
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совместными усилиями, превращение взаимозависимости стран и наро
дов из фактора, обостряющего вражду и конфликты между ними, в фак
тор расширения равноправного и взаимовыгодного сотрудничества суве
ренных государств. 

Само существование мира социализма, упрочение его позиций на 
международной арене создают необходише объективные предпосылки для 
обуздания тех, кто стремится извлечь собственную выгоду за счет 
ущемления интересов других народов и ведет тем самым к обострению 
конфликтов, подрыву условий сохранения человеческой цивилизации во
обще. Как подчеркивают советские ученые, "марксисты-ленинцы убежде
ны в том, что и теперь, когда существуют две противоположные общест
венные системы, налицо реальные возможности серьезно продвинуться 
вперед в решении глобальных проблем путем развития международного 
сотрудничества"^/. Все более тесное переплетение научно-технических, 
экономических, политических, культурных и иных связей между народа
ми превращает такое сотрудничество в настоятельный императив. Б то 
же время, чем активнее действуют агрессивные силы, стремящиеся уве
ковечить отжившую систему отношений, основанную на неравноправии, 
господстве и подчинении, насилии, колониализме, неоколониализме и 
расизме, чем безудержнее становится поддерживаемая этими силами 
гонка вооружений, тем неотложнее становится организация совместных 
активных и наступательных действий тех, кто выступает за мироное 
развитие всех народов, их экономический и социальный прогресс, за 
позитивное решение и глобальных и национальных проблем. 

Расширяя свои экономические связи с молодыми государствами, 
социалистические страны прицерживаются принципов равноправния, вза
имной выгоды, невмешательства во внутренние дела друг друга. По-

I / "Коммунист", Ĵ  7, 1979, с. 104. 
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строенные при нау1Яно-техническом и экономической содействии социа
листических государств предприятия, составляя важную часть государ
ственного сектора раввивающихся стран, способствуют укреплению их 
экономической самостоятельности. Не возникает оттока капитала из 
освободившихся в социалистические страны, полностью исключена 
"утечка мозгов" из молодых государств, отсутствуют дискриминация 
или необоснованные привилегии. СССР еще в 1965 г. отменил в одно
стороннем порядке пошлины на промышленные товары, ввозимые из раз
вивающихся стран. Другими словами, на практике осуществляются важ
нейшие принципы нового международного экономического порядка, к 
которым с такой враждебностью относятся идеологические защитники 
интересов капиталистических монополий, в том числе авторы концеп
ции "взаимозависимости наций". 

В то же время, учитывая рост взаимных связей и переплетения 
интересов всех стран, социалистические государства, поддерживая 
борьбу освободившихся народов против неоколониализма, выдвигают 
свою позитивную программу перестройки международных экономических 
отношений. Эта программа в отличие от прожектов концепции "взаимо
зависимости наций" носит действительно глобальный характер. Она 
предусматривает всестороннее развитие международного сотрудничест
ва всех стран мира независимо от их общественного строя. Известно, 
что концепция "взаимозависимости наций" практически исключает со
циалистические государства из системы международных экономических 
отношений. 

К числу глобальных проблем, для решения которых требуется со
трудничество всех народов мира, советские ученые относят и пробле
му экономического развития бывших колоний и полуколоний. Но разви
тие молодых государств требует освобождения их от неоколониальной 
эксплуатации, от той системы отношений, к укреплению которой при-
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зывает концепция взаимозависимости наций". Марксисты учитывают не 
только возрастание роли разнообразных связей между народами, но и 
существование тесной взаимозависимости глобальных проблем. Они счи
тают, что в нынешних условиях возможности решения любой из этих 
проблем зависят от международного сотрудничества во всех областях. 
Ключевыми и наиболее острыми являются вопросы разоружения, сохране
ния и упрочения политической разрядки, дополнения ее военной. 

Дело не только в том, что на гонку вооружений в мире расходу
ется уже почти 500 млрд.долл. в год, или почти 1,4 млрд.долл. еже
дневно, что резко уменьшает возможности финансирования развития 
стран Азии, Африки и Латинской Америки. Без обуздания гонки воору
жений, чреватой мировым разрушительным конфликтом, нереально ста
вить задачу избавления от сырьевых и энергетических трудностей, от 
нехватки продуктов питания, сохранения окружающей среды, ускорения 
экономического развития освободившихся стран, кардинальной пере
стройки международных экономических отношений. 

Следует отметить, что за мир выступают и многие из тех, кто 
прицерживается концепции "взаимозависимости наций". Более того, 
они утверждают, что их предложения об ограничении национального су
веренитета развивающихся стран, о предоставлении ТНК свободы дея
тельности, создании наднациональных международных организаций на
правлены на уменьшение опасности возникновения военных конфликтов. 
Но мир, основанный на лишении народов самостоятельности и независи
мости, их эксплуатации в любых формах, старых или новых, не может 
быть прочным. Поэто!^ предложения сторонников "взажлозависимости 
наций" внутренне противоречивы, они на деле отрицают то, что провоз
глашают на словах. 
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§ 3. Обострение противоречий в Гттировом капиталисти
ческом хозяйстве и борьба развивающихся стран 
против империализма 

В 70-е годы завершился по существу целый этап эпохи совре
менных национально-освободительных революций - этап антиколони
альной борьбы, а также вооруженной борьбы против интервенций им
периализма и расизма, непосредственно связанных с крахом колони
альной системы, В эти годы наметились и пути национально-освобо
дительного движения в новой фазе его развития, в борьбе против 
неоколониализма. 

К концу бО-х годов еще резче обострились противоречия между 
развивающимися и промышленно развитыми капиталистическими страна
ми. Объективные экономические тенденции к интернационализации хо
зяйственной самостоятельности в рамках системы экономических отно
шений мирового капиталистического хозяйства не могли не привести к 
обострению указанных противоречий, тем более что один из важнейших 
элементов приспособления этой системы в условиях углубления конф
ликта между освободившимися странами и индустриальными капиталис
тическими государствами - политика экономической "помощи" Запада 
к этому времени обнаружила свою неспособность содействовать неза
висимому развитию бывших колониальных и зависимых стран. Освобо
дившиеся страны на собственном опыте убедились в том, что экономи
ческая "помощь" империалистических держав не только не может быть 
существенным дополнением их внутренним ресурсам, но и не способст
вует завоеванию экономической самостоятельности. 

Кризис политики экономической "помощи" Запада оказал воздей
ствие на всю структуру международных экономических отношений между 
промышленно развитыми странами капитализма и развивающимися стра
нами. 
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Стремясь использовать прежде всего свои внутренние ресзфсы 
для осуществления задач национального развития, развивающиеся 
страны все более убеждались в том, что их усилия наталкиваются на 
противодействие западных держав. Последние пытаются сохранить не
изменными неравноправные, эксплуататорские отношения в сфере миро
вого капиталистического хозяйства, где продолжают находиться основ
ные рычаги сбыта экспортных товаров освободившихся стран, внешние 
источники капиталов, оборудования, технологического опыта и т.д. 

В то же время развитие производительных сил в ряде развиваю
щихся стран, становление в них местного капитала, достигающего по
рой относительно высокой степени концентрации и монополизации, не 
могли не породить новых противоречий между местной крупной буржуа
зией и монополистическим капиталом западных держав. 

Сложность и противоречивость характера экономических отноше
ний между развивающимися странами и империализмом усугублялась 
тем, что все более возрастал разрыв между растутцим авторитетом 
развивающихся стран в мировой политике и их зависимым положением в 
рамках мирового капиталистического хозяйства. 

Развитие всех этих противоречий привело к качественному сдви
гу в развитии отношений между освободившимися странами и империа
лизмом, выразившемуся в частности в мощном ударе, нанесенном в се
редине 70-х годов по традиционным, преобладавшим в третьей четвер
ти века формам неоколониальной эксплуатации. Речь идет о прямой 
эксплуатации бывшими метрополиями природных богатств развивающегося 
мира, о бесконтрольной, основанной на диктате, выкачке прибавочной 
стоимости, об "экстенсивном" использовании местной рабочей силы и 
т.д. 

Переход развивающихся стран от изолированных выступлений про
тив отдельных монополий и отдельных форм империалистической экс-
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плуатации "к активным действиям против экономического неоколониа
лизма в целом"^ - первый ощутимый ответный удар (в экономической 
сфере), "обратный импульс" от периферии в центры системы - заста
вил "центр" пойти на некоторые уступки, увеличить "долго" местных 
правящих групп, признать определенные формы контроля над своей 
деятельностью, изменить какие-то моменты в своей политике. Возмож
но, что совокупность этих сдвигов означает, что подорваны устои 
того типа зависимости, который пришел на смену колониальному. Од
ним из отличительных признаков этого является невиданный до сих 
пор по масштабам переход прогрессивных сил развивающихся стран в 
широкое наступление против неоколониализма на экономической фронте. 

Опыт прошлых лет, полученный молодыми странами в ходе разви
тия своей эконорлики, убедил их в том, что они в состоянии решить 
эту трудную задачу только в случае, если добьются нового, более 
равноправного положения в отношениях с капиталистичесхш'ли государ
ствами. В упорной борьбе прогрессивным силам развивающихся стран, 
поддержанным социалистическими государетвагли, удалось добиться 
принятия в 1974 г. Генеральной Ассамблеей ООН Декларации и Про-
граглмы действий по установлению нового международного экономиче
ского порядка (НМЭП), Хартии экономических прав и обязанностей 
государств, Мировой продовольственной программы. Плана действий 
по защите окружающей среды (1972 г.), различных региональных про
грамм, таких как, например, "План действий по осуществлению монро-
вийской стратегии экономического развития Африки" (1980 г.). Все 
это позволяет готовить о том, что как отмечал академик Б.Н.Понома
рев на международной научной конференции в Берлине в октябре 

I/ Брутенц К.Н. Освободившиеся страны в 70-е годы. М., 1979, с.15. 
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1980 г., "в 70-е годы в повестку дня был поставлен вопрос о ликви
дации всей неоколониалисткой структуры эксплуатации". Речь идет о 
том, чтобы общедемократические принципы международного права, как 
они изложены в Уставе Организации Объединенных Наций, применить к 
отношениям между капиталистическими и развивающимися странами, рав
но как и вообще к международным экономическим отношениям. 

В этом направлении действует ЮНКТАД, каждая сессия которого 
становится важным событием, особенно 1У сессия, проходившая с 5 
по 31 мая 1976 г. в Найроби (Кения). Здесь развивающиеся страны, 
входящие в "группу 77", поставили на обсуждение перечень требова
ний, в котором были суммированы задачи экономического развития 
освободившихся стран, а тленно: 

- когшлексное преобразование структуры мирового рынка сырья 
и сырьевого сектора в экономике развивающихся стран. При этом пер
воочередное значение имеет интегрированная программа по сырью, ко
торая охватывает проведение колшлексных международных мероприятий 
в области его производства, переработки и торговли и для которой 
в качестве организационной основы предусмотрена система междуна
родных стабилизационных товарных соглашений нового типа; 

- улучшение условий для сбыта готовой продукции и полуфабри
катов развивающихся стран на рынках капиталистических государств; 

- проведение эффективных мер защиты против эксплуататорской 
практики иностранного капитала; 

- создание основ и предпосылок для развития научно-техниче
ского потенциала в развивающихся странах; 

- проведение мероприятий по оказанию особой поддержки наиме
нее развитыгл странам; 

- содействие развитию экономического сотрудничества между 
развивающимися странами; 

- изменение международной капиталистической валютно-финансо-
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вой системы в пользу развивающихся стран; 
- улучшение условий кредитования и увеличение кредитов, пре

доставляемых капиталистическими государствами развивающимся 
странам. 

Б этом перечне содержались также пункты, в которых выражался 
недифференцированный подход по отношению к социалистическим и ка
питалистическим государствам. Так, например, было выдвинуто тре
бование о том, чтобы все "экономически развитые страны предостав
ляли развивающимся странам финансовую помощь в размере 0,7% от 
валового национального продукта". Выдвигая подобные требования, 
определенные буржуазные круги из развивающихся стран и капиталис
тических государств пытались исказить классовую сущность конфрон
тации народов с империализмом. Однако этим они не могли помешать 
тому, что свои основные требования развивающиеся страны предъявля
ют империализму, и прежде всего требуют покончить с неоколониаль
ным характером международного разделения труда и заменить его меж
дународными экономическими отношениями между капиталистическими 
государствами и развивающимися странами на принципах равноправия, 
суверенитета, невмешательства, взаимной выгоды. 

Указанная программа была уточнена на У Конференции неприсое
динившихся стран в Коломбо. При этом, в частности, были разработа
ны конкретные формы и методы экономического, финансового и научно-
технического сотрудничества между развивающимися странами. 

В международных экономических программах развивающихся стран 
на первое место выдвинуты требования относительно преобразований 
в сырьевом хозяйстве как на национальном, так и международном уров
нях, поскольку основным богатством большинства из них является 
1шенно промышленное сырье. Эти страны, естественно, заинтересованы 
в таком использовании своих сырьевых богатств, чтобы это приносило 
наибольшую экономическую выгоду и создавало предпосылки для успеш-
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ного развития их экономики. 
Поэтому они все настойчивее заявляют о своем праве контроля 

над деятельностью иностранного капитала. В экономической деклара
ции Конференции неприсоединившихся стран в Коломбо в 1976 году 
подчеркивалось, что "ни одно государство... не должно содейство
вать инвестициям, которые ущемляют или причиняют ущерб праву на 
политический и экономический суверенитет и независимость народов, 
стран и территорий". В декларации неприсоединившиеся страны под
твердили также неотъемлемое право развивающихся стран осуществлять 
в рамках своей национальной юрисдикции, а также в соответствии со 
своими целями и принципами контроль над деятельностью транснацио
нальных корпораций, давать им необходимые распоряжения и национа
лизировать их. Следует особо отметить важность решений, принятых 
на конференции в Коломбо относительно иностранного капитала, так 
как в них отражается принципиальная позиция чрезвычайно разнород
ного в социально-экономическом и политическом отношении движения 
неприсоединения по основноглу вопросу - по вопросу экономической 
независимости. 

Однако эти общие установки на практике получают различное тол
кование. В то время как одна группа развивающихся государств наме
рена использовать перестройку международных экономических отношений 
в интересах осуществления прогрессивных внутренних социально-эконо
мических преобразований, другая преимущественно заинтересована в 
перераспределении прибылей, получаемых от добычи и продажи сырья, 
между монополиями и местной элитой эксплуататоров. Эти две основные 
тенденции определяют позицию развивающихся стран относительно един
ства и ведут к различным интерпретациягл отдельных требований, 

Страны с прогрессивным курсом развития, относящиеся к первой 
группе, могут полностью опираться на социалистические страны, кото
рые своей даятельностью способствуют утверждению антиимпериалисти-
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ческого, антимонополистического характера концепции нового между
народного экономического порядка. В совместном заявлении социалис
тических государств на ТУ сессии ЮНКТАД в Найроби отмечалось, что 
процесс разрядки все более становится эффективным фактором разви
тия международных экономических отношений и способствует движению 
развивающихся стран за коренное преобразование международного раз
деления труда, В этих условиях развивающиеся страны могут прово
дить свои прогрессивные социальные и эконокшческие преобразования 
более последовательно и в широких масштабах. 

Другое основное направление находит поддержку тех сил импери
алистических государств, которые проявляют готовность к комцроглис-
су, но в то же время стремятся предотвратить "радикализацию" этих 
стран и на этой общей новой основе строят свою неоколониальную по
литику. 

Капиталистические страны решительно, насколько шл позволяют 
обстоятельства, выступают против коренной перестройки системы меж
дународного разделения труда между нголи и развивающимися страналш. 
Они прилагают огролшые усилия к тому, чтобы сохранить эту систему 
хотя бы в модифицированной форме. Ныне внимание Запада сосредоточе
но уже не на разрозненных "карательных" акциях против развивающихся 
стран, а на организованном сопротивлении по претворению ими в жизнь 
програглмы нового международного экономического порядка. Краеуголь
ными концепциями, которые защищают и пропагандируют неоколониальные 
действия западных стран, являются, во-первых, теория "взаимозависи
мости", рожденная в "мозговом центре" Рокфеллеров и пугающая "не-
приемлемытли издержками" любой перестройки современных международных 
эконоглических отношений, а во-вторых, утверждение, что, если такая 
перестройка и начата, она не должна выходить за рамки норм и обыча
ев "рыночной экономики". Именно в таком духе выдержаны, например, 
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все доку1\̂ енты, направленные в ООН такой штаб-квартирой ТНК, как 
Международная торговая палата, и позиция Союза промышленности ев
ропейских сообществ, обнародовавшего перед ЮНКТАД-У в Маниле свои 
альтернативные по отношению к новому международному sKOHOMnqecKOPviy 
порядку позиции почти по всем пунктам этой программы, Б свою оче
редь на конкретных участках перестройки в ход идет силовое давле
ние с тех командных высот, которые ТНК сохраняют в мировой эконо
мике и торговле. 

Так, для стабилизации торговли сырьем, которая дает 85^ экс
портной выручки освободившихся стран, предлагается заключение вза
имосвязанных международных товарных соглашений по 18 важнейшим 
экспортным товарам этих стран, которые установили бы рентабельный 
уровень цен этих товаров и ограничили бы колебания этих цен ого-
воренны?.1И диапазонагли. При этом соотношение спроса и предложения, 
а с шил цены корректировались бы за счет создания "буферных запа
сов" десяти из этих товаров, для финансирования которых предлага
лось создать общий фонд из взносов стран-экспортеров и импортеров. 
Однако сырьевые ТНК выступают не за эту "интегрированную црограглму 
по сырью", а лишь за заключение отдельных товарных соглашений, а 
именно за стабилизацию цен лишь тех товаров, над ценообразованием 
которых они потеряли свой контроль, и за "свободу рынков" там, где 
этот контроль сохраняется, прежде всего рынков товаров биржевой 
торговли. Далее, ТНК добились, что общий фонд будет частично креди
товаться у частных банков, то есть находиться под их определенным 
влиянием. 

Мощным оружием против нового международного экономического 
порядка является сохранение контроля ТНК над транспортировкой и 
сбытом товаров освободившихся стран, что нередко лишает последних 
должным образом воспользоваться выгодами от национализации произ
водства ТНК. Так, 68% мирового экспорта бананов проходит через ру-
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ки всего трех фирм, 50-80^ экспорта какао - трех, 2Ъ% чая ~ одной, 
80^ алюминия - шести и 60^ меди - десяти фирм и т.д.-*-/ В результа
те развивающиеся страны-экспортеры сырья в середине 70-х годов по-
лзпали за него (без нефти) около 30 млрд. долл., тогда как потре
бители в развитых странах платили за изготовленные из него товары 
около 200 млрд. долл. с соответствующей разницей в пользу Tffir/. 

Развивающиеся страны активно борются за структурную перестрой
ку в рамках НМЭП мировой промышленности, то есть ускорение перене
сения предприятий обрабатывающей промышленности в развивающиеся 
страны, расширении переработки сырья в местах добычи и предостав
лении рынков для готовых изделий из развивающихся стран на рынках 
развитых, без чего первые не могут эффективно воспользоваться пло
дами своей индустриализации. В самое последнее время ТНК шире идут 
на такой перенос в погоне за дешевой рабочей силой, причем подчас 
даже вопреки социальной политике их правительств. Однако при этом 
они настаивают, что подобное перемещение промышленности должно 
осуществляться не в рамках каких-то международных програглм, а лишь 
в порядке их индивидуальных хозяйственных решений, основанных на 
критериях прибыльности. В итоге до сих пор лишь 1/3 сырья перераба
тывается в местах его производства, а доля готовых изделий в экс
порте освободившихся стран на западные рынки равна всего 1% и полу
фабрикатов - 11^. Например, на месте перерабатывается всего 10> 
бокситов, 30^ - железной руды, 19^ - фосфатов. Если же эти товары, 
а также руды свинца, марганца, никеля, олова, цинка и меди целиком 
перерабатывались бы на месте, то это дало бы освободившимся странам 
дополнительную выручку в 10-12 млрд. долл., а в случае снятия всех 

I/ Пеие Zttricher Zeitung, 27# Mai, 1973, 
2/ The World: Change or Chaos, L,,1977, p» 45» 
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барьеров на их промышленный экспорт - 45 млрд. долл. Однако товаро
проводящие каналы в международной торговле пока находятся не в их 
руках и "развивающиеся страны как целое, - констатируют эксперты 
Комиссии ООН по ТНК, - зависят от ТНК в доступе на рынки развитых 
стран". 

Развивающиеся страны расширяют фронт борьбы против междуна
родных монополий, о чем свидетельствует то, что уже и буржуазия 
этих стран выступает против шшериаш'хзма. В то же вре̂ ля игленно 
этим силам свойственна половинчатость и непоследовательность. Бур
жуазный национализм не позволяет im занять последовательные пози
ции. В различных странах это проявляется в высшей степени по-раз
ному, выражается в широком аспекте мнений, к которым пытаются при
соединиться теоретики неоколониализма, чтобы выхолостить антииглпе-
риалистическое содержание политики этих сил. 

Развернувшаяся в современных условиях борьба за новый между
народный эконолшческий порядок все настоятельнее требует регламен
тации деятельности транснациональных корпораций. В этих условиях 
в ООН развернулась борьба вокруг вопроса о принятии кодекса пове
дения для ТНК, в основе которого, по глнению развивающихся и социа
листических стран, должны стать следующие положения: 

- уважение национального суверенитета государств и их законов; 
- отказ ТНК от политической деятельности, невмешательство во 

внутренние дела и межгосударственные отношения; 
- уважение экономической политики государств, признание целей 

их социального развития; 
- признание неотъемлемого права государств распоряжаться свои-

1Ш. природныг\ш ресурсами; 
- ТНК не дошши оказывать давления на цринимающие государства 

через правительства стран базирования; 
- признание прав на национализацию собственности ТНК. 
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В 70-е годы вследствие изменения соотношения сил на мировой 

арене существенно изменился и социально-политический облик нацио
нально-освободительного движения. Антагонизм между иглпериализмом 
и национально-освободительныгуТ движением затрагивает и буржуазные 
силы. 

Несмотря на значительную политическую и социально-экономиче
скую дифференциацию, различие в соотношении сил и путях развития, 
страны Азии, Африки и Латинской Америки находят в антишлпериализ-
ме ту общу основу, которая дает игл возможность, когда речь идет 
06 определенных экономических интересах, все более коллективно вы
ступать на международной арене. Это проявилось, например, на 
7 Конференции неприсоединившихся стран в августе 1976 г. в Колом
бо, где было достигнуто принципиальное единство взглядов по важным 
междтнародным вопросам, в первую очередь относительно борьбы за 
рлир и разрядку, против империализма, неоколониализма, расизма и 
апартеида. Такой конструктивный подход сорвал попытки навязать 
движению неприсоединившихся государств тезис о "гегемонизме сверх
держав" и поставить Советский Союз в один ряд с иглпериалистически-
ми государстварли, 

Характеризуя борьбу освободившихся народов за искоренение ко
лониальных порядков из сферы международных экономических отношений 
в последние десятилетия можно выделить следующие её особенности, 
Во-первых, эта борьба самыгл тесным образом связана с важнейшими 
социально-политическими сдвигаш!, прежде всего с изменением соот
ношения сил на международной арене в пользу социализма, глира, де-
глократии и социального прогресса. 

Во-вторых, эта борьба носит не только чисто экономический ха
рактер, Она является частью общедемократической борьбы за коренную 
перестройку всех межгосударственных отношений на принципах глирного 
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сосуществования государств с различным социальным строем, разряд
ки международйой напряженности, прекращения гонки вооружений, за
прещения ядерного оругкия, неприменения силы в международных отно
шениях. Как известно, общеевропейское Совещание по безопасности и 
сотрудничеству ( Хельсинки-, 1975 г.) констатировало неразрывную 
связь между процессом разрядки международной напряженности и раз
витием разностороннего пшрного равноправного сотрудничества между 
странаш! на основе взаимовыгодного экономического общения на дол
говременной основе. 

В-третьих, борьба с наследием колониализма развертывается в 
русле главных революционных изменений в лшре, она способствует 
укреплению союза всех революционных и прогрессивных сил,прежде 
всего шфового социализма, международного рабочего движения, бор
цов за национальное и социальное освобождение. В итоговом докутлен-
те конференции кот/[унистических и рабочих партий Европы "За №ip, 
безопасность, сотрудничество и социальный прогресс в Европе" гово
рится: "Демократизация международных отношений и развитие междуна
родного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды для 
всех народов представляет собой важные цели в борьбе за создание 
свободного от империализма и неоколониализма международного сооб
щества, в котором могут преодолеваться глубокие диспропорции меж
ду развитыми и развивающимися странами и которое основывается на 
полной независимости каждой нации и её активном участии в решении 
проблем человечества". 

В-четвертых,подавляющее большинство освободившихся стран ак
тивно участвуют Б борьбе за демократическую перестройку междуна
родных экономических отношений. Вместе с тем дифференциация среди 
развивающихся стран приводит к тому, что правящие круги некоторых 
из них встают на путь компрогуисса и уступок империализму. 
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Наиболее последовательными борцами за коренную перестройку 
международных отношений на демократических основах выступают стра
ны, идутцие по пути социалистической ориентации. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В 70-е годы завершился по существу целый этап эпохи современ
ных национально-освободительных революций - этап антиколониальной 
борьбы. В эти годы наметились и пути национально-освободительного 
движения Б новой фазе его развития, в борьбе против неоколониализ
ма. Эта борьба самым тесным образом связана с важнейшими социаль
но-политическими сдвигами, прежде всего с изменением соотношения 
сил на международной арене в пользу социализма, мира, демократии 
и социального прогресса. 

В последнее время еще с большей определенностью стала вырисо
вываться экономическая стратегия империализма в его отношениях со 
странами Азии, Африки и Латинской Америки, формировавшаяся на про
тяжении 70-х годов в условиях, когда завершался распод колониаль
ной системы. Эта стратегия продиктована прежде всего традиционным 
стремлением Запада найти выход из собственных экономических и поли
тических трудностей путем расширения эксплуатации других народов, 
особенно отставших в экономическом развитии. Сейчас государствен
но-монополистический капитал, теряя многие из своих позиций в ми
ровом капиталистическом хозяйстве и переживая резкое обострение 
внутренних противоречий, упорно ищет новые пути использования для 
своих нужд ресурсов стран Азии, Африки и Латинской Америки. Эти 
поиски происходят преимущественно в рамках неоколониализма, когда 
эксплуататорское содержание внешнеэкономических отношений прикры
вается внешней формой "юридического равенства" партнеров. 

Обобщая новые тенденции в развитии системы неоколониализма, 
проявившиеся в 70-е и начале 80-х годов, наиболее характерным пред
ставляется смещение акцента с предоставления кредитов по государст
венной линии на вывоз частного капитала, прежде всего на инвестиции 
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транснациональных корпораций. За 70-е годы удельный вес "помощи" 
развивающимся странам по государственным каналам в общей сумме 
средств, вкладываемых Западом в эти страны, сократился весьма зна
чительно. Например, по США он уменьшился с Ь3% до 32^. 

Государство и монополии, среди которых ТНК занимают домини
рующее положение, образуют, как известно, диалектическое единство -
государственно-монополистический капитализм. В настоящее время 
происходит более четкое, чем раньше, размежевание конкретных функ
ций: экономические все больше становятся сферой монополистического 
капитала, государство же преимущественно осуществляет политические 
действия, которые могли бы обеспечить расширение масштабов актив
ности западных монополий в странах Азии, Африки и Латинской Амери
ки. При этом монополии передают государству с его военной силой 
функции укрепления своих позиций в развивающихся странах в тех слу
чаях, когда частный капитал оказывается не в состоянии выполнить 
их, а такие случаи сейчас бывают чаще, чем раньше. 

Перед государством монополистический капитал поставил задачу 
обеспечить комплексный подход ко всей системе экономических и по
литических отношений с развивающимися странами, изыскать пути ис
пользования ресурсов этих стран для решения все более обостряющих
ся проблем, стоящих перед капитализмом. Стержневую роль в этом от
ношении играет небезызвестная концепция "взаимозависимости наций", 
дополненная в последнее время концепцией "всеобщего наследия чело
вечества". Авторы ее заявляют, что, поскольку все страны оказыва
ются сейчас связанными между собой многочисленными политическими, 
экономическими и даже экологическими процессами, затрагивающими 
интересы всех государств, каждое из них в своей политике и практи
ческой деятельности должно исходить превде всего не из своих нацио
нальных интересов, а из интересов других стран, всего мирового со-
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общества. С такой постановкой вопроса можно было бы согласиться, 
если бы авторы этой концшции не понимали под интересами мирового 
сообщества главным образом интересы империалистических стран и не 
делали неверный вывод о том, что реализации такой "взаимозависимо
сти наций" якобы все больше препятствует национальный суверенитет, 
который, по их утверждениям, должен быть принесен в жертву ряди 
более полного соблюдения интересов мирового сообщества. 

Эту концепцию отвергают развивающиеся страны, которые стремят
ся укрепить национальный суверенитет над своими природными ресурса
ми. Национализация многими из этих стран природных богатств, нахо
дившихся ранее в концессии у ТНК, утверждение национального сувере
нитета развивающихся стран на их природные богатства не только со
ответствуют их собственным законным интересам, но и не противоре
чат всеобщим интересам человечества, так как позволяют обеспечить 
более рациональное использование ресурсов, защитить их от расхище
ния иностранными монополиями, сохранить для будущих поколений. 

Современные форвш неоколониализма подчинены главной стратеги
ческой линии империализма - целеустремленному воздействию на эконо
мическое и социальное развитие стран Азии, Африки и Латинской Аме
рики. Эта линия остается неизменной. Она направлена на обеспечение 
развития этих стран по капиталистическому пути, на недопущение их 
перехода к социалистической ориентации. Она осуществляется, в част
ности, при помощи мероприятий по повышению э^ективности частнокапи
талистического хозяйствования. Ударной силой здесь выступают ТНК, 
чья зловещая роль в навязывании молодым государствам капиталистиче
ских форм хозяйствования с достаточной полнотой раскрыта марксист
скими исследователями. 

Поскольку политика империализма в Азии, Африке и Латинской 
Америке встречает растущий отпор со стороны народов этих континен-
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тов, ответной реакцией можно считать стремление правящих кругов 
Запада создать систему коллективного неоколониализма. Резко увели
чивается финансовое участие его в многосторонних формах экономиче
ских связей с развивающимися странами за счет двусторонних.Так, ес
ли в 1970 финансовом году доля многосторонних форм "помощи" в общей 
сумме америкннской "помощи" этим странам составила 15,9^,го в 1979 
финансовом году - 27,0^. Центральной организацией, через которую 
западный 1апитал привлекается для предоставления кредитов правитель
ствам развивающихся стран и уже в обезличенной форме направляется 
в эиэти страны, остается Международный банк реконструкции и разви
тия (МБРР)и его дочерними организациями - Международной ассоциа
цией развития (MAP) и Международной финансовой корпорацией (МФК). 
Если в 1970 г. суммы обязательств по предоставлению кредитов МБРР 
и MAP составляли соответственно около 1,6 млрд.долл. и 0,6 млрд. 
долл., то в 1979 г. - примерно 7 млрд. и 3 млрд,долл. Следователь
но, общая ежегодная сумма таких финансовых обязательств возросла 
за одно десятилетие почти в 5 раз. Общая же сумма капитала, вло
женного МФК, достигла в 1979 г. I7I4 млн.долл. 

Выход из кризиса неоколониальных отношений с развивающимися 
странами государственно-монополистический капитализм ищет на пути 
взаимной заинтересованности (по тем или иным вопросам) с правящими 
кругами тех стран, которые представляют наибольшую важность для 
стратегических позиций империализма. При этом Запад учитьшает объ
ективные, конкретные условия в данной развивающейся стране, ее 
действительные потребности. Это определяет два новых направления в 
современном неоколониализме. Первое - изменение структуры капита
ловложений, в частности, увеличение доли инвестиций, направляемых 
в обрабатывающую промышленность, что, на первый взгляд, соответ
ствует стремлению развивающихся стран к ускоренной индустриализа-
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ции, отвечает их требованиям о перемещении промышленных мощностей 
в Азию, Африку и Латинскую Америку. Второе - усиление концентрации 
капиталовложений в узкой группе развивающихся стран, возрастание 
неравномерности неоколониальной активности по развивающемуся миру, 
связанное как с поисками союзников, гак и с проведением политики 
экономической дискриминации, санкций, бойкотов, нацеливание этой 
политики на раскол развивающегося мира, использование стародавне
го метода колонизаторов - "разделяй и властвуй". 

Е результате осуществления новой, модернизированной в 70-х -
начале 80-х годов экономической стратегии неоколониализма эксплуа
тация развивающихся стран растет как количественно, так и качест
венно. Масса прибыли, получаемой монополистическим капиталом в этих 
странах неуклонно растет, появляются новые формы эксплуатации, та
кие, как "структурный" и "технологический", "управленческий неоко-

и 

лониализм. Эти формы зависимости, базирующиеся на частнокапитали
стических рыночно-производственных связях, обеспечивают эксплуата
цию народов развивающихся стран как со стороны иностранной, так и 
местной буржуазии, усиливают интеграцию освободившихся стран в ми
рохозяйственную систему империализма, ускоряют неравномерность их 
политического и экономического развития. 

Применение нпвых форм неоколониальной эксплуатации, таких, 
как, например, вывоз частного капитала, деятельность ТНК, в долго
срочной перспективе истощают национальную экономику развивающихся 
стран, способствуют изъятию значительной доли их национального до
хода в пользу империалистических государств. Это ведет к усилению 
отставания периферии от центров мирового капиталистического хозяй
ства, увеличению экономического разрыва между развитыми капитали
стическими и развивающимися странами. 

Империалистический капитал значительно чаще, чем раньше, 
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вступает в отношения партнерства с местными предпринимателями, 
участвует в смешанных частных и даже государственно-частных компа
ниях. Е- порядке компенсации монополии всеми возможными средствами 
поддерживают сотрудничающие с ними местные правящие круги, целеус
тремленно создавая свой классовый и социальный оплот. Это усили
вает классовую дифференциацию в развивающихся странах, в конечном 
счете обостряет социальные противоречия, создает условия политиче
ской нестабильности и назревания новых взрывов, подобных иранскому. 

Характерной чертой современного этапа социально-экономическо
го развития развивающихся стран является то, что наряду с буржуаз
но-демократическим и буржуазно-либеральным движением в них все 
сильнее проявляет себя революционно-демократическое, последователь
но антиимпериалистическое, антикапиталистическое направление. Б 
настоящее время расширяются объективные и субъективные предпосылки 
союза между мировым социализмом и национально-освободительным дви
жением, растут их совместные действия в борьбе за мир и социальный 
прогресс, за преобразование международных отношений. Учитывая рост 
взаимных связей и переплетение интересов всех стран социалистиче
ские государства, поддерживая борьбу освободившихся народов против 
неоколониализма, выдвигают СБОЮ позитивную программу перестройки 
международных экономическик отношений. Эта программа в отличие от 
прожектов концепции "взаимозависимости наций" носит действительно 
глобальный характер. Она предусматривает всестороннее сотрудничест
во всех стран мира, независимо от их общественного строя. Концеп
ция же "взаимозависимости наций" практинески исключает социалисти
ческие государства из системы международных экономических отноше
ний. 

В борьбе против неоколониализма народы Азии, Африки и Латин
ской Америки имеют реальные возможности добиться успеха. История 
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борьбы за реализацию программы нового международного экономи
ческого порядка, развернувшейся в последние годы, подтвержда
ет это. Перестройка международных экономических отношений на 
демократической основе, на началах равноправия исторически 
закономерна. Кризис неоколониализма продолжает углубляться. 
Будущее сулит дальнейшее обострение экономических и полити
ческих конфликтов империализма с развивающимися странами, 
стремящимися покончить с неоколониальной экоплуатацией. 

Повышение роли освободинпихся стран в мировом развитии, 
их успехи в антиимпериалистической борьбе, изменение соотноше
ния сил на мировой арене свидетельствует об ослаблении позиций 
империализма в этих странах. И хотя неоколониализм, способствуя 
расширению рамок эксплуатации освободившихся стран, привел 
к еще болшему разрыву в уровнях и развития империалистических 
и развивающихся стран, однако неоколониализм не достиг своих 
долгосрочных стратегических целей. Он потерпел ряд политичес
ких и военных поражений на международной арене, не смог пре
дотвратить вступление некоторых развивающихся стран на нека
питалистический путь развития. Терпят провал и его попытки 
подорвать союз прогрессивных сил, национально-освободительно
го движения с мировой системой социализма. 

На основании вышеизложенного можно сформулировать следукь 
щие основные выводы диссертационного исследования: 

I) Успехи народов освободившихся стран в антиимпериалис
тической борьбе, повышение их роли на международной арене, 
изменение соотношения сил в мире привели к возникновению 
кризисных явлений в неоколониализме, в том виде как он сложился 
в 50 - 60-е годы. Есть основания констатировать о крупном по
ражении стратегии империализма в отношении освободившихся 

стран, в частности экономической стратегии неоколониализма, 
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2)Но империализм еще имеет возможность влиять на развитие 

освободившихся стран. Он приспосабливается, осуществляет новые 
формы эксплуатации освободившихся стран - новые формы неоколо
ниализма - технологический, структурный неоколониализм, исполь
зование ТНК, смешанных компаний. Все эти новые формы неоколониа
лизма таят в себе большую опасность для освободившихся стран. 

3)Роль международной помощи остается второстепенной по отно
шению к мобилизации внутренних ресурсов. Империалистическая 
"помощь" во многих случаях тормозила прогресс, способствуя кон
сервации старого мирового экономического порядка, создавая 
иждивенческие настроения, оттягивая проведение внутренних ре
форм, Передача некоторых видов технологии не создала в развиваю
щихся странах центров самостоятельного развития и усилила 
неравномерность распределения научных исследований, 96% которых 
концентрируется в развитых капиталистических странах. 
4)Негативное воздействие оказало заимствование западных сте

реотипов развития, например, в сельском хозяйстве (усиление 
зависимости от импорта материалов, отток аграрного населения. 
5)Расширящаяся деятельность ТНК в освободившихся странах 

имеет негативные последствия для этих стран. К ним относятся: 
все возрастающий отток средств в виде прибылей и других плате
жей ТНК, которые поглощают все большую часть средств, привле
ченных извне. Кроме того, ТНК закрепляют международную спец/иа-
лизацйю молодых государств на трудоемких и экологически вред
ных видах производства. 

6) С точки зрения перспектив нашональногосвободитель-
ного движения сейчас возникла особая ситуация, заключающаяся 
в растущем экономическом противодействии освободившихся стран 
диктату империалистических стран и чреватая острыми событиями 

и кризисами, дальнейшим углублением противоречий между этими 
странами. 
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